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Цифровая информационная подготовка студентов 
в контексте актуализации потенциала этнопедагогики

Статья посвящена анализу эффективности использования педагогического потенци-
ала этнопедагогики в подготовке студентов к использованию информационных технологий 
в цифровой образовательной среде региона. Авторами обобщены теоретические позиции 
российских и зарубежных исследователей по вопросам актуализации воспитания в инфор-
мационном образовательном пространстве. Цель исследования заключается в изучении 
сформированности информационной подготовки студентов в условиях реализации цифро-
вого образования в Республике Саха (Якутия). Изучены исходные положения воспитатель-
ного потенциала этнопедагогики в образовательной деятельности Северо-Восточного феде-
рального университета. В рамках темы исследования проведён педагогический эксперимент 
с участием 250 студентов педагогического института и автодорожного факультета, также 
преподавателей вуза, использующих современные образовательные технологии в своей 
профессиональной деятельности. В качестве результата исследования выявлены уровни 
сформированности информационной подготовленности студентов, основанные на частоте 
проявления показателей и содержательной представленности её признаков как ситуативной 
и устойчиво-активной с учётом педагогического потенциала этнопедагогики народа саха. По-
лученные результаты относительно информационной подготовки студентов могут быть ис-
пользованы магистрантами, аспирантами и преподавателями в исследованиях по реализа-
ции цифрового образования в вузе и школе.

Ключевые слова: информационная подготовка студента, педагогический потенциал, 
этнопедагогика, цифровая образовательная среда

1 Е. А. Барахсанова – основной автор, осуществляла разработку концепции статьи, систематизацию и анализ 
материалов, формулирование выводов, написание статьи.

2 Т. В. Сивцева осуществляла систематизацию, анализ материалов, оформление статьи.
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Современные подходы в образовании

Введение. Для региональной эконо-
мики аксиоматично положение, согласно 
которому университеты призваны подгото-
вить кадры в соответствии с потребностями 
как изменяющегося мира и государства, так 
и конкретной региональной социально-эко-
номической системы [13].

Объект исследования – региональная 
информационная образовательная среда.

Предмет исследования – этнопедагоги-
ческий потенциал народа саха в информа-
ционной подготовке студентов.

Исследования в области информацион-
ной подготовки студентов в образователь-
ной среде университета обусловлены поис-
ком новых подходов к образованию и воспи-
танию личности в виртуальной реальности 
цифрового общества, поскольку существую-
щая система образования с традиционным 
подходом стала серьёзным препятствием 
для культурных и социальных преобразо-
ваний в российском обществе [6; 12]. Вме-
сте с тем недостаточное внимание к идеям  
этнопедагогического подхода и их реализа-
ции в системе образования наносит ущерб 
преподавательской практике и её резуль-
татам, что неоднократно подтверждалось 
в последние десятилетия в региональной 
системе образования1. 

Следует отметить, что воспитание в ши-
роком смысле понимается как миссия обще-
ства и культуры по подготовке молодого по-
коления к жизни в конкретно-исторической 
среде. Следовательно, «воспитание совре-
менного человека» в рамках данного иссле-
дования понимается как вхождение лично-
сти в информационное общество, формиро-
вание способности видеть проблемы данно-
го общества и находить их решения.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт третьего поколения 
(ФГОС 3++) предполагает региональный ком-
понент, что даёт возможность актуализиро-
вать этнопедагогический потенциал народов 
севера в учебно-воспитательном процессе 
и этнической социализации обучающегося 
(У. А. Винокурова, Г. Н. Волков, Д. А. Дани-
лов, А. В. Мордовская, И. С. Портнягин и др.).

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологической основой 
исследования явились идеи этнопедагоги-
ческого подхода (В. Ф. Афанасьев, Г. Н. Вол-
ков и др.) и информатизации регионального 
образовательного пространства, а также 

1 Бережнова Л. Н., Набок И. Л., Щеглов В. И. Этно-
педагогика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2013. – 240 с.

положения о специфике реализации совре-
менных образовательных технологий в об-
разовательной деятельности регионального 
вуза (Е. А. Барахсанова, У. А. Винокурова, 
А. Д. Семенова и др.). В исследовании ис-
пользован комплекс следующих методов: 

– теоретический анализ психолого-пе-
дагогической, социально-педагогической, 
исторической литературы;

– эмпирический (опрос 250 студентов 
СВФУ им. М. К. Аммосова), диагностика с 
использованием критериев и показателей 
информационной подготовленности сту- 
дентов.

Использование народных основ воспи-
тания как тенденции развития современного 
человечества особенно ярко проявилось во 
второй половине XX – начале XXI в. Ста-
новлению этнопедагогики способствова-
ло множество исследований в тот период. 
В частности, самобытный учёный из Якутии 
В. Ф. Афанасьев (Алданский) в 1979 г. издал 
книгу «Этнопедагогика нерусских народов 
Сибири и Дальнего Востока», посвящённую 
особенностям традиционного воспитания 
и воспитательной роли этнопедагогики в пе-
дагогическом процессе [1]. 

Как самостоятельная сфера научного 
знания этнопедагогика впервые была пред-
ставлена в монографии Г. Н. Волкова «Эт-
нопедагогика» в 1974 г. В работе академик 
даёт следующее определение: «Этнопеда-
гогика – наука об эмпирическом опыте эт-
нических групп в воспитании и образовании 
детей, о морально-этических и эстетических 
воззрениях на исконные ценности семьи, 
рода, племени, народности, нации» [7].

Этнопедагогика как наука в условиях 
перехода к цифровому образованию имеет 
различные аксиологические направления. 
Анализ этнопедагогических теорий и прак-
тик в российском образовательном про-
странстве позволяет выделить семь направ-
лений этнопедагогики как науки: экологиче-
ское, этнокультурное, социокультурное, фи-
зическое, трудовое, творческое и духовное 
воспитание. Этнопедагогическая практика 
обнаруживает огромный креативный потен-
циал во всех сферах воспитания и твор-
чества жизни как наука, образовательная 
дисциплина и технология воспитания в со-
ответствии с действующей её легитимацией 
в сфере образования2 [5; 9].  

2 Семенова А. Д., Винокурова У. А. Современная 
этнодидактика: учеб. пособие. – Якутск: СВФУ, 2015. – 
166 с.
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Этническая культура в работах И. А. Ге-
расимовой, С. С. Гусенковой, А. В. Рязано-
ва, Е. В. Кшнякина понимается в первую 
очередь как этнокультурная идентичность, 
как базовая антропологическая потребность, 
общность духовной жизни и национальное 
самосознание, совокупность передаваемых 
из поколения в поколение материальных 
и духовных ценностей, созданных этносом, 
которые неизбежно подвергаются трансфор-
мации в современном обществе [8; 10].

Коллектив авторов педагогического ин-
ститута СВФУ им. М. К. Аммосова [14] отме-
чает, что в современных условиях воспита-
тельный потенциал этнопедагогики может 
быть использован и реализован как техно-
логия практико-ориентированного обуче-
ния в преподавании отдельных предметов. 
В статье «Особенности подготовки учителей 
физической культуры и спорта в условиях 
реализации электронного обучения» [4] от-
ражена идея о том, что духовная жизнь Яку-
тии «не совсем традиционная, но и не со-
всем западная», «полутрадиционная и по-
лузападная», «и традиционная, и западная 
одновременно» и т. д. Это доказывает, что на 
самом деле присутствие национальной тра-
диции в жизни общества является неизбеж-
ным, особенно в воспитании подрастающего 
поколения на основе этнопедагогики. Тради-
ция и современность всё сильнее и прочнее 
переплетаются между собой в нечто единое 
в процессе модернизации. Исследования по 
этнопедагогике способствуют выполнению 
важнейших задач воспитания: становлению 
духовно-нравственной личности, умеющей 
взаимодействовать с социумом, знающей и 
уважающей свою культуру, её исторические 
корни. 

Большое значение этнопедагогики в си-
стеме российского образования в услови-
ях ФГОС 3++ выражается «в обеспечении, 
сохранении и развитии культурного разно- 
образия и языкового наследия многонацио- 
нального народа Российской Федерации, 
овладении духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России...»1.

Мы считаем, что в условиях новой циф-
ровой экономики необходимо построение 
новой модели образования с использовани-
ем современных образовательных техноло-
гий на основе и с учётом этнопедагогическо-
го потенциала. В этой связи следует отме-

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования. – URL: 
https://fgos.ru/ (дата обращения: 10.01.2020). – Текст: 
электронный.

тить, что в рамках исследования определён 
ряд важных факторов относительно уточне-
ния значения информационной подготов-
ки обучающихся при усвоении, принятии 
информации, понимании информационной 
зависимости в образовательном процессе. 
Выявлено, каким образом «работает» ин-
формационно-социальная составляющая 
как педагогический феномен в этнопедаго-
гическом контексте воспитания в условиях 
реализации цифрового образования в ре-
гионе. На наш взгляд, формирование ин-
формационной подготовленности студентов 
может выступать как цель образовательно-
го процесса, способствующая успешному 
усвоению содержания воспитания, в том 
числе этнопедагогического.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Всего в исследовании участво-
вало свыше 250 студентов. В опросе приня-
ли участие бакалавры и магистранты СВФУ 
им. М. К. Аммосова.

Под информационной подготовкой в 
данной работе мы будем понимать деятель-
ность, направленную на понимание инфор-
мационной взаимозависимости общества 
и образования, социальных проблем инфор-
мационного общества, на ориентирование 
в этих проблемах, оценку их значимости, по-
ложительных и отрицательных сторон.

В табл. 1 представлены критерии и пока-
затели информационной подготовленности.

Таблица 1
Критерии и показатели 

информационной подготовленности

Критерии Показатели
Умение видеть 
и оценивать ин-
формационные 
явления

– умение внимательно, за-
интересованно относиться 
к информационному обще-
ству, природе, миру;
– интерес к социально зна-
чимым информационным 
проблемам;
– умение анализировать ин- 
формационные проблемы

Умение критиче-
ски относиться 
к информации

– умение соотносить и оце-
нивать различные источни-
ки информации и точки зре-
ния воспитания и развития 
личности;
– умение аргументировать 
свою позицию ссылками на 
достоверные факты;
– умение фильтровать по-
ступающую информацию 
на основе знаний, ценно-
стей, жизненного опыта
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Окончание табл. 1

Критерии Показатели
Умение опреде-
лить своё место 
в информацион-
ном обществе

– умение свободно ориен-
тироваться в ситуации об-
щения, внимательно отно-
ситься к собеседнику;
– умение проявлять иници-
ативу, самостоятельность в 
организации и реализации 
информационной деятель-
ности;
– умение проявлять мо-
бильность в принятии но-
вых условий, связей, отно-
шений через сетевую тех-
нологию

Выявленные критерии и показатели по-
зволили определить условные уровни сфор-
мированности информационной подготов-
ленности студентов, основанные на частоте 
проявления показателей и содержательной 
представленности её признаков: ситуатив-
ной и устойчиво-активной (табл. 2).

Таблица 2
Уровни сформированности 

информационной подготовленности

Уровень Проявления
Ситуативный – неустойчивое желание уча-

ствовать в общественных делах;
– неустойчивое проявление ин-
тереса и внимания к человеку;
– ситуативность проявления 
интереса к информационным 
явлениям

Устойчиво- 
активный

– проявление рассудительно-
сти, оценочной деятельности;
– позитивное отношение и ин-
терес к информационным про-
цессам;
– умение найти решение ин-
формационных проблем

Для определения уровня сформиро-
ванности информационной подготовлен-
ности к социально значимым проблемам 
средствами этнопедагогики нами проведён 
опрос 250 студентов, обучающихся в СВФУ 
им. М. К. Аммосова.

На первом этапе исследования осу-
ществлён опрос для определения уровня 
значимости профессиональных знаний сту-
дентов, обучающихся по программе бака-
лавриата и магистратуры по использованию 
информационных технологий. Согласно 

результатам опроса, у 65 % студентов пер-
вого и второго года обучения нет стажа ра-
боты, что говорит о том, у большинства об-
учающихся отсутствуют представления об 
особенностях будущей профессиональной 
деятельности; 10 % респондентов имеют 
стаж работы до одного года, наименьший 
процент опрошенных имеет стаж от одного 
года до пяти лет (15 % студентов).

Анкетирование включало вопросы по 
повышению уровня их профессиональной 
и информационной подготовленности. Так, 
оценивая свой уровень информационной 
подготовленности, 82 % студентов ответи-
ли, что главное – это умение планировать 
свою деятельность, организовывать её, на-
личие навыков принятия решения. Отметим, 
что 53 % опрошенных считают, что навыки 
использования информационных техноло-
гий необходимы для эффективной работы. 
И 18 % респондентов указали на формиро-
вание цифровых компетенций как на обяза-
тельный компонент. 

На втором этапе при оценке информа-
ционной подготовленности студенты отме-
тили ответственность (93 %), стремление к 
саморазвитию (68 %), стрессоустойчивость 
(52 %) как высоко необходимые цифровые 
компетенции; 35 % респондентов отметили 
креативность как обязательную компетен-
цию педагога. Среди специальных компе-
тенций студентами указана только способ-
ность применять знания на практике в каче-
стве необходимой цифровой компетенции 
педагога (59 %). Остальные компетенции 
обучающиеся оценили как необязательные. 
Возможно, это связано с отсутствием опы-
та практической деятельности в информа-
ционной образовательной среде, а также 
незнанием конкретного места будущей про-
фессиональной деятельности.

Результаты опроса студентов при орга-
низации формирующего эксперимента по-
зволили сделать вывод, что современные 
студенты обладают знаниями об использо-
вании информации, но определённые циф-
ровые компетенции по использованию но-
вых информационных технологий не сфор-
мированы.

Идея воспитания информационной 
подготовленности в образовательной дея-
тельности базируется на сочетании воспи-
тательного потенциала этнопедагогики и  
теоретических подходов информатизации 
образования, также на научно-методиче-
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ском обеспечении использования современ-
ных образовательных технологий в образо-
вательной деятельности [11].

Заключение. Региональная система 
образования перешла в фазу существенных 
преобразований, вызванных глобальной 
цифровизацией общества. Чтобы быть эф-
фективным, педагогическому образованию 
необходимо быстро меняться, и, чтобы быть 
в лидерах – надо меняться с опережающи-
ми темпами. Прежние образовательные мо-
дели и способы их реализации становятся 
малоэффективными, старые методы ком-
муникаций между участниками образова-
тельного процесса зачастую не работают, 
меняются виды деятельности обучающихся, 
модели получения и работы со знаниями. 
Педагогическим университетам необходимо 
разрабатывать стратегию своего развития 
в условиях динамичной цифровой модер-
низации всего образования в целом. В силу 
того, что именно педагогическое образо-
вание стоит в основе всех инноваций, от 
эффективности процессов цифровизации 
в секторе именно этого образования напря-
мую зависит прогрессивное развитие север-
ного региона России.

Педагогическое образование в России 
традиционно стремится к передовым об-
разовательным технологиям и прорывным 
образовательным стратегиям, но пока это 
воплощается не в столь значительных мас-
штабах, которые хотелось бы наблюдать.

Одной из основных проблем является 
отсутствие квалифицированных педагоги-
ческих кадров, обладающих требуемыми 
компетенциями в области цифровизации 
образования с учётом этнопедагогического 
фактора.

Чтобы преодолеть данное упущение, 
региональным педагогическим университе-
там необходимо реформировать подготов-
ку будущих учителей, систему повышения 
квалификации уже работающих педагогов 
и преподавателей педагогических вузов, ко-
торые в дальнейшем будут активизировать 
воспитательный потенциал средств этнопе-
дагогики в изучении влияния современных 
технологий на развитие подрастающего по-
коления.

Лидерами по развитию становятся вузы, 
руководители которых именно на уровне 
заведующих кафедрами целенаправленно 
и планомерно мотивируют преподавателей 

к изучению инструментария цифрового пе-
дагога и его интеграции в профессиональ-
ную деятельность, стимулируют развитие 
инновационной культуры всей педагогиче-
ской команды и потребности согласованно 
двигаться вперёд.

Наиболее значимый и интересный ре-
зультат заключается в том, чтобы не только 
изменить образовательные технологии, но 
и мышление и культуру в педагогическом 
коллективе. Выделим несколько основных 
направлений актуализации воспитания под-
растающего поколения в условиях реализа-
ции цифрового образования в Якутии.

Необходимо понимать, что современ-
ный обучающийся включён в цифровой мир 
почти с рождения. Изучение его образова-
тельных потребностей является ключевым 
направлением изменения педагогическо-
го образования в цифровом образовании.  
Обучающийся предпочитает быть там, где 
ему удобно, комфортно и предоставляется 
возможность включиться в получение но-
вого знания через новые информационные 
технологии. Соответственно, вузу нужны 
новые инструменты и способность адапти-
роваться к стремительно меняющейся 
культуре обучения и учения. Современного 
студента интересует не просто набор полу-
чаемых знаний, а процесс взаимодействия 
с преподавателем на основе диалога, раз-
вития и мобильности, использование циф-
ровых средств, инструментов и технологий 
в образовании, которые актуальны в его  
деятельности. 

Следует учитывать, что цифровое об-
учение базируется на принципе открытого 
образования и гибкой интеграции. Это по-
зволяет образовательной организации на-
ходить новые нестандартные прорывные 
решения в развитии образовательной дея-
тельности за счёт интеграции с другими об-
разовательными организациями-партнёра-
ми. Цифровое партнёрство становится од-
ним из важных факторов масштабирования, 
что позволяет образовательным организа-
циям независимо от географии и присут-
ствия вести образовательный процесс в лю-
бой точке России или другой страны. 

В образовательных организациях целе-
сообразно формировать центры цифровых 
образовательных инноваций на основе ак-
туализации воспитательного потенциала 
этнопедагогики, где необходимо регулярно 
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проводить работу над поиском и тестиро-
ванием новых направлений развития педа-
гогического образования, образовательных 
продуктов и решений.

С помощью цифровых технологий ре-
гиональные педагогические университеты 
получили новое поле для конкуренции за 

пределами рынка своих образовательных 
услуг – возможность дополнять и расширять 
аудиторию, обучая новых студентов и слуша-
телей, осуществлять оперативную поддерж-
ку обучающихся практически круглосуточно, 
используя электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии. 
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The article is aimed at revealing the effectiveness of using the pedagogical potential of Eth-
nopedagogy for the use of information technologies in the digital educational environment in the re-
gion. The leading approach to the study of this problem is the analysis of the theoretical positions of 
foreign and Russian researchers on the issues of updating education in the information educational 
framework. The purpose of the research is to study the formation of information training of students 
in the conditions of digital education implementation in the Republic of Sakha (Yakutia). As a part of 
the research topic, a pedagogical experiment was conducted at the North-Eastern Federal Universi-
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in the educational activities have been studied. The experimental work was attended by more than 
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educational process in various disciplines using modern educational technologies. As a result of sci-
entific research, the levels of students’ information readiness based on the frequency of indicators’ 
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taking into account the pedagogical potential of Sakha Ethnopedagogy were identified. The results 
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and teachers in research on digital education implementation in higher education institutions and 
schools.
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Подготовка цифрового педагога
в условиях сетевой образовательной коммуникации

С широким внедрением цифровых технологий и инструментов в современное образо-
вание актуальными становятся вопросы подготовки цифрового педагога, преобразования 
его профессиональной деятельности в свете новых стандартов и требований. Эти процессы 
вызывают формирование нового образовательного запроса, необходимость внесения изме-
нений в профессиональную деятельность педагога на содержательном и инструментальном 
уровне с учётом процесса цифровизации. Сетевая образовательная коммуникация меняет 
информационную среду взаимодействия цифрового педагога и студента, принципы струк-
турирования учебного материала, расширение цифровых инструментов и технологий, ис-
пользуемых при обучении, делает образовательную встречу педагога и студента ценностно- 
смысловой. Статья посвящена вопросам подготовки цифрового педагога на основе сетевой 
образовательной коммуникации, созданной на базе регионального ресурсного центра «ИКТ 
в образовании» Читинского педагогического колледжа. Автором уточнены новые роли циф-
рового педагога в образовательном пространстве педагогического колледжа, раскрыты ди-
дактические особенности профессиональной деятельности педагога в современной среде 
образовательной организации, представлена модель сетевой образовательной коммуника-
ции на базе регионального ресурсного центра «ИКТ в образовании», обозначены цифровые 
компетенции педагога. 

Ключевые слова: цифровой педагог, сетевая образовательная коммуникация, цифро-
вые компетенции, цифровизация, цифровые инструменты

Введение. Современные процессы циф- 
ровизации актуализируют необходимость 
преобразования деятельности педагогов 
в новый вид в новых условиях – сетевой 
образовательной среде с использованием 
цифровых технологий и инструментов. При-
ход цифровых средств обучения требует 
системных изменений в подготовке нового, 
цифрового педагога, которые, прежде все-
го, выражаются в изменении деятельности 
педагога, учёта им принципов цифровой ди-
дактики, мето дов и приёмов, появившихся 
в среде сетевой образовательной коммуни-
кации [1]. 

Методология и методы исследова-
ния. Сетевая образовательная коммуника-
ция акцентирует несколько инновационных 
процессов в современной образовательной 
организации. Начинают преобладать сете-
вые формы информационного взаимодей-
ствия между участниками образовательного 
процесса. В основе лежит модель, которая 

ориентируется на современные коммуни-
кации, что меняет структуру представления 
учебного материала и учебно-методическо-
го обеспечения учебного процесса. Меня-
ется и сама сетевая образовательная ком-
муникация, способствующая воздействию 
на студента за счёт расширения цифровых 
инструментов педагога [6; 8].  

В соответствии с этим меняется и роль 
педагога. В сетевой среде взаимодействий 
цифровому педагогу предстоит научиться:

– использовать формализованные при-
ёмы управления сетевой коммуникацией;

– распределять права доступа к сетево-
му ресурсу;

– используя разные форматы взаимо-
действий, реализовывать сетевое информи-
рование;

– осуществлять сетевой мониторинг дея- 
тельности;

– замыкать обратные связи различными 
способами [10].
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Цифровой педагог – это специалист, 
мыслящий по-новому, ставящий и решаю-
щий новые задачи своей профессиональной 
деятельности на основе цифровых техноло-
гий и инструментов. Следует отметить, что 
это ведёт и к изменению системы ценностей 
и мотиваций, к необходимости овладения 
новыми профессиональными компетенция-
ми и способами деятельности. 

Переход на современный уровень ка-
чества организации собственной деятель-
ности становится приоритетным, не умаляя 
при этом получение конечного продукта 
в сетевой образовательной коммуникации, 
отличного от традиционных. Так расширяет-
ся спектр целей и задач профессиональной 
деятельности цифрового педагога, они опи-
раются на новые цифровые инструменты 
и новые роли:

1) педагог ↔ студент или группа сту-
дентов (организатор и мотиватор учения, 
разработчик сред для групповой проектной 
деятельности, тренер, разработчик обра-
зовательных траекторий, модератор инди-
видуальных образовательных маршрутов, 
игропедагог);

2) педагог ↔ цифровые технологии и 
средства ↔ студент или группа студентов 
(посредник между виртуальным и реальным 
миром, сетевой педагог-куратор, инструктор 
по сетевой навигации, аналитик цифрового 
следа);

педагог ↔ цифровые технологии и сред-
ства (архитектор цифровых средств обуче-
ния, разработчик образовательных цифро-
вых сред, специалист по экспертизе ЭОР) [2].

Из сказанного можно сделать вывод, 
что профессиональная деятельность циф-
рового педагога актуализирует необходи-
мость освоения и использования новых пе-
дагогических задач, делая образовательный 
процесс сложнее, интеллектуальнее, высо-
котехнологичнее. 

Педагог должен осуществлять деятель-
ность с помощью цифровых инструментов 
как в офлайн, так и онлайн, создавать элек-
тронную среду информатизированных вза-
имодействий на основе сетевой образова-
тельной коммуникации. Такая среда должна 
дать возможность обучающимся осущест-
влять самостоятельные образовательные 
действия. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Получить новое качество обра-
зования позволит обогащённая и изменён-

ная среда с инструментами и ресурсами 
нового поколения. Такая среда, сетевая 
образовательная коммуникация создана на 
базе регионального ресурсного центра «ИКТ 
в образовании» ГАПОУ «Читинский педаго-
гический колледж».

Выстроена система информационных 
запросов – понятная и удобная всем участ-
никам сети. Особое внимание уделено соз-
данию предметно-содержательных инфор-
мационных ресурсов и распределению прав 
доступа к ним всем участникам сетевой ком-
муникации. Также созданы механизмы учёта 
коммуникационных ресурсов, необходимых 
для выстраивания образовательных взаи-
модействий. 

Ресурсный компонент позволяет участ-
никам сети выбрать формат обучения 
и использовать возможности сетевой ком-
муникации по-разному:  обучать в режиме 
электронного обучения, разумно используя 
возможности гипертекстовых технологий 
и мультимедиа (цифровые технологии инте-
грируются с современными педагогически-
ми технологиями);  обучать, используя эле-
менты дистанционного обучения; обучать 
дистанционно. 

Роль педагога из сопровождающей пе-
реходит в средообразующую и запечатлева-
ется в созданных им ЭОР. Собственная сете-
вая среда каждого из педагогов, которая яв-
ляется частью общей, позволяет обозначить 
в общей модели обменный компонент. Его 
главная роль – замыкание обратных связей 
в образовательном процессе. Все новообра-
зования как у педагогов, так и у студентов 
становятся ступенью для следующего уров-
ня развития. Сетевая образовательная ком-
муникация делает образовательную встречу 
ценностно-смысловой для каждого участ-
ника процесса обучения и пронизывает все 
уровни образования (формального, нефор-
мального и информального). 

Так, нормой становится получение за-
планированного продукта в результате рас-
пределённых совместных действий участ-
ников образования в сетевом простран-
стве – презентационный компонент моде-
ли. Презентация проекта может проходить 
в различных формах, интересных и совре-
менных (вебинар, вики-статья, блог, квест, 
форум, хакатон).  

Таким образом, в среде сетевой обра-
зовательной коммуникации осуществляется 
инновационная деятельность в отношении 
внедрения новых форм, содержания, се-
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тевых средств обучения. Ресурсный центр 
является ядром модели, в которой в различ-
ных формах осуществляется сетевая обра-
зовательная коммуникация [11]. 

Заключение. Результаты исследования 
позволяют говорить о складывающейся си-
стеме подготовки учителя, владеющего но-
выми цифровыми компетенциями [3]:

− нахождение и оценивание учебных 
онлайн-материалов;

− создание визуально интересных мате-
риалов (виртуальные площадки: блоги, сай-
ты, wiki-платформы);

− умение эффективно искать информа-
цию в сети;

− использование социальных сетей для 
профессионального развития;

− распространение качественных учеб-
ных ресурсов;

− создание и распространение мульти-
медийного контента;

− использование онлайн-инструментов 
для внедрения современных педагогиче-
ских практик (перевёрнутый класс, смешан-
ное обучение, мобильное обучение, проект-
ное обучение).

Так, основная цель организации сете-
вой коммуникации на базе центра – это под-
готовка педагогов для работы в условиях 
цифровой дидактики. Именно это представ-
ляется сегодня инновационной отраслью 
психолого-педагогической мысли, которая 
способна обеспечить образование новыми 
кадрами – цифровыми педагогами.    
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Профессиональные события в региональной системе непрерывного 
педагогического образования молодого специалиста: первые итоги

В статье представлен опыт проведения Дня карьеры педагога как ежегодное професси-
ональное событие для поддержки и сопровождения молодых педагогов региона и будущих 
специалистов в области дошкольного и начального образования, а также сопровождения 
педагогически одарённой молодёжи, обучающейся в организациях общего образования. Ме-
тодологической основой исследования стали идеи субъектного, системного, деятельност-
ного подходов. В рамках осуществления исследования использованы системный анализ, 
включающий теоретическое изучение философской, управленческой, психолого-педаго-
гической литературы по проблеме исследования, метод проектирования; классификация 
и интерпретация полученных данных. Результаты исследования позволили обосновать 
концепцию и технологию реализации профессионального события – Дня карьеры педагога, 
выделить эффективные способы его организации, определить оптимальные приёмы взаи-
модействия участников события, выделить ключевые результаты, продемонстрировать роль 
неформального образования в создании уникального события для молодых специалистов 
региона. В исследовании предпринята попытка продемонстрировать эффективность про-
ведения интерактивных, сетевых профессиональных событий для современных молодых 
специалистов, разработаны возможные механизмы реализации профессионального собы-
тия, раскрыты способы привлечения сетевых партнёров для организации Дня карьеры пе-
дагога. Универсальность технологии организации профессионального события позволяет 
использовать идею и технологию работы с молодыми и будущими педагогами в условиях 
любого региона РФ.
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Введение. В настоящее время проис-
ходит резкое переосмысление ценностей 
педагогической профессии, требований 
к профессиональной компетентности специ-
алистов в области образования. Об этом 
свидетельствует активная работа государ-
ства над профессиональными стандарта-

ми педагогов дошкольного, начального, 
общего образования, а также интенсивная 
реализация дорожной карты национально-
го проекта «Образование», где программе 
«Учитель будущего» отводится ключевая 
позиция. Согласно данному документу, до 
2024 г. в России должна функционировать 
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национальная система профессионального 
роста педагогических работников1, включа-
ющая проектирование и организацию дея-
тельности центров непрерывного развития 
профессионального мастерства работников 
системы образования; формирование банка 
бесплатных программ повышения квалифи-
кации педагогических и иных работников 
образовательных организаций на дистанци-
онных платформах; создание условий для 
введения уровневой системы профессио-
нального роста педагогов и руководителей 
образовательных организаций; проведение 
конкурсов профессионального мастерства, 
организацию профессиональных событий 
и мероприятий в целях создания единого пе-
дагогического сообщества для возможности 
демонстрировать и наращивать актуальные 
компетенции будущего.

Особый акцент в поддержке педагога 
в рамках проекта «Учитель будущего» сде-
лан на сопровождение молодого педагога 
России2. Задача обеспечения националь-
ной системы образования педагогическими 
кадрами, закрепления их в отрасли, улуч-
шения качественных характеристик кадро-
вого потенциала является одной из прио-
ритетных в деятельности Правительства 
РФ и Министерства Просвещения. Решение 
этой стратегически значимой задачи в пер-
вую очередь направлено на омоложение 
кадрового корпуса педагогов, обеспечение 
своевременной ротации и пополнения ква-
лифицированными педагогическими кадра-
ми образовательных организаций страны, 
что, в свою очередь, создаёт реальные 
предпосылки для модернизации системы 
образования, повышения его качества в со-
ответствии с требованиями времени.

Одним из важнейших аспектов профес-
сионального развития личности молодого 
специалиста, его самореализации является 
успешно построенная карьера, в связи с чем 
перед профессиональным педагогическим 
сообществом стоят задачи по развитию от-
лаженных систем подготовки педагогических 
кадров, обеспечивающих преемственность 

1 Паспорт национального проекта «Образование»:  
[утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам от 
24 декабря 2018 г. № 16]. – URL: http://government.ru/
info/35566/ (дата обращения: 20.02.2020). Текст: элек-
тронный.

2 Паспорт Федерального проекта «Учитель буду-
щего». – URL: https://base.garant.ru/72192486/ (дата об-
ращения: 20.01.2020). – Текст: электронный.

работы структур по непрерывному профес-
сиональному развитию педагогов, а также 
поиск эффективных форм оказания помощи 
в выстраивании и управлении карьерной 
траекторией молодого специалиста.

Популярным форматом профессио-
нальных событий, обеспечивающих дости-
жение данных задач, становится проведе-
ние дней карьеры. Несмотря на очевидные 
позитивные эффекты подобных меропри-
ятий – оказание помощи будущим специ-
алистам в понимании карьерных перспек-
тив, возможность получения информации 
о спектре образовательных организаций, их 
специфике, в целом популяризации педа-
гогической профессии – ярких примеров их 
проведения для специалистов сферы обра-
зования на уровне регионов на сегодняшний 
момент не представлено.

Вместе с тем явно прослеживается по-
требность молодых педагогов принимать 
участие в ярких, карьеро-ориентированных 
мероприятиях, участие в которых позволяет 
удовлетворить вариативные образователь-
ные запросы и потребности начинающих 
специалистов. Одна из ключевых задач, 
которые ставят перед собой молодые педа-
гоги – быть востребованными, актуальными 
и осведомлёнными специалистами. Возни-
кает необходимость так организовать систе-
му непрерывного профессионального обра-
зования, чтобы у каждого была возможность 
создать для себя индивидуальный профес-
сиональный маршрут, ориентированный на 
приобретение дополнительных знаний и на-
выков, развитие актуальных «скиллов» (от 
англ skill – «умение, мастерство»)3.

При этом традиционные способы раз-
вития профессиональной квалификации 
уже не привлекают современных педагогов. 
Появляется необходимость поиска новых, 
регулярных профессиональных событий, 
дизайн которых позволяет учесть все по-
требности молодых специалистов.

По нашему мнению, такими свойствами 
обладает День карьеры педагога как регио-

3 О реализации мероприятий по созданию цен-
тров непрерывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и квалифика-
ций в рамках Федерального проекта «Учитель, буду-
щего» национального проекта «Образование»: распо-
ряжение Правительства Санкт-Петербурга [от 4 июля 
2019 г. № 23-рп]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/7800201804280003 (дата обращения: 
10.01.2020). – Текст: электронный.
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нальное профессиональное событие для пе-
дагогически одаренной молодёжи, будущих 
педагогов (студентов колледжей и вузов), 
молодых специалистов, только начинающих 
путь выстраивания карьеры. Такое событие 
одновременно может решать целый спектр 
задач: от оперативного наращивания ком-
петенций, необходимых молодым педаго-
гам для решения профессиональных задач 
в условиях современного образовательного 
пространства, до актуализации представле-
ний о будущей профессии среди студентов 
и учащихся общеобразовательных школ.

В статье презентуется опыт организации 
профессионального события – Дня карьеры 
педагога в Санкт-Петербурге. Инициаторами 
и организаторами социально-образователь-
ного мероприятия выступили Институт дет-
ства РГПУ им. А. И. Герцена и СПб ГБПОУ 
«Педагогический колледж № 8».

Сетевое взаимодействие двух органи-
заций позволило сформировать уникальную 
практику сопровождения молодых педагогов 
в профессии. Результаты аналитической ра-
боты позволили выявить основные профес-
сиональные и личностные дефициты моло-
дых специалистов системы образования, 
определить их ожидания от современной 
образовательной организации, уточнить за-
прос и потребности работодателей, оценить 
ресурсы, которыми обладает город, для их 
согласования и удовлетворения и учесть по-
лученные данные при проектировании еже-
годного профессионального события.

Специфика совместной работы двух об-
разовательных организаций позволила вы-
строить мощную систему профессиональ-
ных связей, установить заинтересованные 
отношения со многими организациями горо-
да, поддерживающими идеи создания бла-
гоприятных условий для построения инди-
видуальной траектории профессионального 
развития молодого специалиста и будущего 
педагога. Работа с социальными партнёра-
ми организуется по принципу открытого се-
тевого образовательно-профессионально-
го пространства, объединяющего ресурсы 
представителей высшей школы, информа-
ционно-методических центров города, обра-
зовательных организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей, 
представителей неформального образова-
ния, а также других структур социокультур-
ной направленности, изъявляющих желание 
включиться в совместную деятельность.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическими основами иссле-
дования стали:

– персонифицированный подход, в ос-
нове которого находятся идеи представле-
ния молодым педагогам адресной помощи 
и поддержки для устранения профессио-
нальных дефицитов и удовлетворения ва-
риативных профессионально-образователь-
ных запросов, ориентированных на овладе-
ние компетенциями будущего;

– деятельностный подход, определяю-
щий в качестве ключевого положения важ-
ность поддержки субъектных проявлений 
молодых и будущих педагогов, обеспечение 
возможности проявлять активность, иници-
ативность, самостоятельность в ходе ре-
шения профессионально-образовательных 
задач, возможности свободно выбирать на-
правленность и способы деятельности и не-
сти ответственность за выбор, творчески ре-
шать поставленные задачи;

– антропологический подход, предпо-
лагающий обязательный учёт природы со-
временного молодого человека в процессе 
организации профессионально-образова-
тельной деятельности, признания его спо-
собности к саморазвитию и самоорганиза-
ции, поддержке возможности выбора спосо-
бов профессионального развития, желания 
творческой самореализации.

Для осуществления исследования, в со-
ответствии с поставленной целью, исполь-
зован комплекс общенаучных методов по-
знания. Наиболее эффективными метода-
ми исследования стали: системный анализ 
нормативно-правовых документов в сфере 
образования, научно-методической литера-
туры, методы эмпирического уровня (опрос 
молодых педагогов и методы проектирова-
ния и организации профессионального со-
бытия).

В процессе проектирования професси-
онального события для молодых и будущих 
педагогов изучен пласт современных иссле-
дований по заданной проблематике. Для 
нас было важно уточнить понятие «профес-
сиональное событие», выделить его сущ-
ностные особенности, определить условия 
эффективности его организации.

Исследования в области психологии, 
социологии, менеджмента и маркетинга по-
зволяют утверждать, что профессиональное 
событие (Profi – Event) можно рассматри-
вать как системно организованное и про-
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думанное мероприятие для определённо-
го круга специалистов, заинтересованных 
в совместном решении актуальных задач. 
Сущностной чертой профессионального со-
бытия становится создание максимально 
благоприятной и эмоционально-комфорт-
ной обстановки, что приводит к необходи-
мости чётко понимать запросы конкретной 
категории участников. Миссией “Event” ста-
новится обмен профессиональными и меж-
личностными контактами для инициации 
совместных направлений сотрудничества, 
совместное включение в различные про-
фессионально ориентированные действия 
и пробы с целью повышения качества реше-
ния профессиональных задач, обмена мне-
нием и опытом.

Другими словами, профессиональное 
событие можно рассматривать как способ 
или форму вовлечения специалиста в кор-
поративную среду через организацию его 
переживаний и действий. Чаще всего в ходе 
профессионального события организуются 
совместные действия специалистов в удоб-
ное для участников время и в комфортном 
профессионально-образовательном про-
странстве с целью решения значимых для 
участников события задач: профессиональ-
ное общение, обмен опытом, освоение новых 
навыков, принятие важных решений и т. п.

Опираясь на зарубежные исследования 
(Emma H. Wood и др.), можно определить 
семь условий организации эффективного 
профессионального события и усиления 
впечатления от event, а именно:

1) вовлечённость (в первую очередь 
удовлетворение именно тех эмоций, кото-
рые важны для участников);

2) взаимодействие (с другими молоды-
ми педагогами, с будущими специалистами, 
с работодателями, с представителями биз-
нес-сообщества и неформального образо-
вания и т. п.);

3) погружение (возможность прожить 
элементы события, углубиться в эмоцио-
нально-профессиональные переживания);

4) интенсивность (запоминаемость, 
сила воздействия, удовлетворение ожида-
ний);

5) индивидуальность (уникальность, 
ориентирование на участников, их потреб-
ности и ожидания);

6) инновационность (новизна в содер-
жании и форме проведения события, месте 
проведения, выборе времени, определении 
аудитории и др.);

7) честность (получение подлинных 
впечатлений, аутентичность и предоставле-
ние реальной выгоды и пользы от участия 
всем посетившим событие).

Анализ проведения подобных меропри-
ятий в бизнес-пространстве позволил выде-
лить ключевое условие подготовки профес-
сионального события – определение группы 
первичных мотивов молодых педагогов, 
учёт которых обеспечивает их активное уча-
стие в мероприятии.

С этой целью проведён опрос молодых 
педагогов, в основу которого положены сле-
дующие критерии:

‒ выделение важных характеристик мо-
лодых педагогов региона;

‒ характеристика ожиданий от участия 
в событии;

‒ предпочтительные временные рамки 
проведения event;

‒ степень инициативности молодых и 
будущих педагогов в процессе принятия ре-
шения об участии в профессиональном со-
бытии;

‒ привлекательные способы коммуни-
кации с молодыми специалистами до, во 
время и после события;

‒ наличие интерактивных возможно-
стей в ходе участия в событии;

‒ предпочтения в организации процес-
сов коммуникации в ходе реализации про-
фессионального события;

‒ специфика информационно-методи-
ческого оснащения профессионального со-
бытия (наличие программы мероприятия, 
сайта или страницы в сети Интернет, ис-
пользование мессенджеров в ходе проведе-
ния события, наличие бесплатного Wi-Fi);

‒ форматы взаимодействия участников 
в ходе реализации профессионального со-
бытия;

‒ ожидания от результатов профессио-
нального события.

Таким образом, ключевой идеей иссле-
дования стало выявление возможностей 
профессионального события – Дня карьеры 
педагога в системе сопровождения молодых 
и будущих педагогов.

Результаты исследования. На про-
тяжении последних пяти лет в Санкт-Пе-
тербурге силами педагогического колледжа 
№ 8 и Института детства РГПУ им. А. И. Гер-
цена проводится профессиональное собы-
тие – День карьеры педагога. Мероприятие 
организуется как интерактивная площадка 
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для профориентации, трудоустройства сту-
дентов, выпускников педагогических специ-
альностей и карьерного ориентирования 
молодых педагогов Санкт-Петербурга, орга-
низации профессиональных проб для нара-
щивания компетенций будущего, создания 
воркшопов и сообществ по интересам, об-
мена эмоциями и предложениями в области 
профессиональной деятельности, актуали-
зации совместных проектов и исследований. 

Основная идея мероприятия заклю-
чается в привлечении будущих и молодых 
специалистов к активным формам взаи-
модействия с представителями профес-
сионального педагогического сообщества, 
к участию в мастер-классах и тренингах, 
направленных на овладение приёмами 
и технологиями профессионального и лич-
ностного развития, поддержке професси-
онального роста. Очевидно, что позитив-
ное профессиональное развитие молодого 
специалиста происходит успешнее благода-
ря включению в социальное пространство 
профессионально-педагогической группы. 
Чтобы личность молодого педагога разви-
валась, его социальные связи должны быть 
выстроены таким образом, чтобы он был ре-
ально включён в профессиональную среду, 
профессиональное общение. Этот фактор 
даёт возможность начинающему педагогу 
обрести чувство принадлежности к профес-
сиональной группе, обеспечивая его успеш-
ную интеграцию в профессию.

Анализ данных, полученных в ходе 
опроса молодых специалистов и будущих 
педагогов, позволил получить важную ин-
формацию для обеспечения качества под-
готовки профессионального события. Уста-
новлено, что:

‒ современные молодые и будущие 
педагоги обладают рядом привлекатель-
ных для сотрудничества характеристик: 
они выражают желание развивать навыки, 
амбициозны и стремятся соблюсти баланс 
между жизнью и работой или учёбой. Эти 
факты позволили организаторам выбирать 
оптимально удобное время для проведения 
мероприятия (не захватывая дни отдыха), 
создавать условия возможности развития 
и совершенствования навыков, важных для 
решения задач, позволить участникам уви-
деть свои преимущества, получить одобре-
ние коллег и организаторов;

‒ более 80 % молодых и будущих педа-
гогов подчеркнули, что привлекательность 

события во многом зависит от возможности 
участникам чему-то научиться, освоить но-
вые умения, необходимые для профессии 
педагога в будущем. Решение о посещении 
профессионального события во многом 
зависит от возможности принять участие 
в профессиональном интерактиве, освоить 
новые навыки, протестировать новую прак-
тику решения задач;

‒ молодые и будущие педагоги чаще 
всего являются инициаторами посещения 
профессиональных событий, что позволяет 
организаторам при анонсе мероприятия об-
ращаться напрямую к молодому професси-
ональному сообществу;

‒ для молодого сообщества педагогов 
очень важно попасть в дружелюбную и эмо-
ционально-комфортную атмосферу, что по-
зволяет вырабатывать особые требования 
к общению и коммуникации в рамках про-
фессионального события;

‒ более 40 % опрошенных считают 
важным наличие во время события проду-
манной и вариативной наглядности: видео-
фильмов об опыте, тачскринов с необходи-
мой информацией, дружелюбных консуль-
тантов и тьютеров;

‒ более половины участников опроса 
обратили внимание на важность получения 
на профессиональном событии программки 
с основными маршрутными точками меро-
приятия, что позволило организаторам уде-
лять такой наглядности повышенное вни-
мание, учитывая принципы компанования 
необходимой информации;

‒ наиболее привлекательными фор-
матами участия для молодого сообщества 
педагогов стали мастер-классы и тренинги, 
воркшопы, обсуждения острых вопросов, 
тед-презентации опыта. В результате все 
дни карьеры педагога планировались как 
интерактивные события.

Таким образом, основными формами 
проведения мероприятий в рамках Дня ка-
рьеры педагога стали:

‒ выставки-презентации образователь-
ных организаций, центров профессиональ-
ного развития педагогов, представителей 
неформального образования;

‒ интерактивные форматы взаимодей-
ствия: круглые столы, мастер-классы, дело-
вые игры, тренинги, мастерские коворкинга, 
воркшопы;

‒ консультирование по психологиче-
ским и правовым аспектам профессиональ-
ной деятельности педагога;
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‒ профессионально ориентированные 
викторины и конкурсы.

С 2017 г. День карьеры педагога вклю-
чён в деловую программу Петербургского 
международного образовательного форума. 
Ежегодно программа Дня карьеры обновля-
ется. Приведём примеры некоторых меро-
приятий, которые нашли наибольший отклик 
у участников проекта.

Спектр проблем и вопросов, предло-
женных для работы с молодыми специали-
стами на площадке Дня карьеры 2017 г., был 
чрезвычайно широк: от работы фокус-групп 
по обсуждению расхождений во взаимных 
ожиданиях молодых специалистов и рабо-
тодателей, в необходимых посреднических 
действиях в решении этих вопросов специ-
алистов по трудоустройству (круглый стол 
«Молодой педагог и работодатель: ролевые 
ожидания») до использования метода со-
циодрамы в решении актуальных проблем 
вхождения молодого специалиста в разно-
возрастной педагогический коллектив (ма-
стерская коворкинга «Карьерные ориента-
ции личности и особенности поколений или 
какова роль молодого специалиста в педаго-
гическом коллективе?»), обучения основам 
финансовой грамотности по расчёту зара-
ботной платы начинающих педагогов, её со-
ставляющих, и помощи в осознании допол-
нительных опций увеличения собственного 
дохода и расширения карьерных горизонтов 
(воркшоп «Зачем педагогу экономика?»).

Для содействия трудоустройству буду-
щих педагогов, открытого диалога работо-
дателей и молодых специалистов органи-
зована стендовая сессия образовательных 
организаций, реально заинтересованных 
в наборе молодых специалистов на вакант-
ные места. В ситуации свободного общения 
у представителей образовательных орга-
низаций была возможность познакомить 
выпускников педагогических специально-
стей со спецификой, условиями образова-
тельных учреждений, установить деловые 
контакты. Кроме того, к участию в стендо-
вой сессии приглашались образовательные 
организации, желающие презентовать про-
граммы дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Значительная часть молодых специали-
стов воспользовалась возможностью задать 
вопросы и получить бесплатную правовую 
поддержку юристов; на мероприятии были 
подведены итоги конкурса видеороликов мо-
лодых педагогов «Добро пожаловать ко мне 

на работу!». В перерыве гости оформляли 
«Древо карьерных целей», участвовали 
в конкурсах, делали памятные фотографии 
в фотокабине. День карьеры педагога вклю-
чал более 20 программных мероприятий, 
участниками которых стали более 350 моло-
дых специалистов из 12 районов города. 

Девизом мероприятия День карьеры 
педагога – 2018 стал лозунг «Твоё успеш-
ное завтра». К участию в мероприятии были 
приглашены молодые специалисты образо-
вательных организаций, студенты педагоги-
ческих колледжей, РГПУ им А. И. Герцена, 
Института детства. Замысел мероприятия 
позволил начинающим и будущим педа-
гогам включиться в осознанную работу по 
проектированию векторов профессиональ-
ного развития и построения карьерных 
маршрутов. В ходе работы дискуссионных 
площадок – «Сопровождение жизненного 
цикла профессии “Педагог”» в фокусе про-
фессионального стандарта», «В контакте 
с ребёнком: как общаться?», «Экосистемы 
современного детства», «Социокультурное 
пространство города как территория успеха 
юных петербуржцев» – участники обсуди-
ли и определили собственные профессио-
нальные дефициты, сформулировали свой 
актуальный запрос в профессиональных 
областях дошкольного и начального общего 
образования, наметили реальные возмож-
ности для их преодоления. 

Вторая часть Дня карьеры педагога 
включала мастер-класс «Применение инфо-
графики в образовании». Отметим, что клю-
чевой вопрос: «Что ожидают молодые педа-
гоги от профессионального образования бу-
дущего?», который поставили организаторы 
перед участниками Дня карьеры педагога, 
был раскрыт вполне конкретным запросом 
молодых специалистов и на содержатель-
ные области повышения квалификации, 
и на предпочитаемые форматы освоения 
дополнительных профессиональных про-
грамм. Для организаторов мероприятия, ме-
тодистов ИМЦ эта информация стала источ-
ником для будущей работы в проектирова-
нии программ повышения квалификации 
начинающих педагогов.

В 2019 г. День карьеры педагога прошёл 
в формате педагогического батла «Учитель 
будущего действует сегодня», где студенты 
колледжа и педагогического университета 
демонстрировали профессиональные уме-
ния: от установления контакта с ребёнком 
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до проведения прикладного исследования 
по одной из актуальных проблем современ-
ного общего образования.

В 2020 г. День карьеры педагога про-
ходил под девизом «Педагог – больше чем 
профессия» при активном включении пред-
ставителей неформального образования. 
Огромные возможности и опыт реализации 
профессионального общения с педагогами 
в условиях интерактивных, современных 
форматов позволяют рассматривать пред-
ставителей данных организаций как привле-
кательных партнёров профессионального 
события – Дня карьеры педагога. 

Для определения потенциальных воз-
можностей таких партнёров нами проведе-
но пилотное исследование. Его результаты 
показали, что образовательные услуги, ко-
торые предлагаются молодым и будущим 
педагогам в рамках неформального обра-
зования, охватывают большой спектр про-
фессиональных компетенций и навыков, не-
обходимых как современному специалисту, 
так и педагогу будущего. Для наглядной де-
монстрации таких возможностей представ-
лена таблица, раскрывающая потенциал 
каждой организации в сопровождении моло-
дых и будущих педагогов.

Сравнительный обзор деятельности институтов неформального образования
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Очевидно, что активное привлечение 
представителей неформального образо-
вания к системе сопровождения молодых 
и будущих педагогов через участие в еже-
годном профессиональном событии – День 
карьеры педагога – позволяет обеспечить 
интерактивность и привлекательность со-
бытия для молодых участников, создать 
современную атмосферу сотрудничества 
и обмена опытом, осуществить переход от 
устоявшейся концепции «конечного образо-
вания» к концепции «непрерывного образо-
вания в течение всей жизни», формировать 
удобные, гибкие, персонализированные на-
правления получения профессионального 
образования, стимулировать более интен-
сивное наращивание компетенций будущего 
через участие в привлекательных форматах 
взаимодействия.

Выделенные преимущества предста-
вителей неформального образования акти-
визировали сотрудничество организаторов 
профессионального события с данной ка-
тегорией сетевых партнёров, что позволи-
ло в 2020 г. активно привлечь к подготовке 
и проведению Дня карьеры педагога пред-
ставителей неформального образования 
и организовать для участников включён-
ность в такие мероприятия, как тренинг про-
фессионально-личностного роста (проект 
«Игры в образовании»), тренинг проектиро-
вания игровых элементов урока (коворкинг 
«Дом Гнома»), тренинг «Профессиональ-
ный имидж педагога» (психологический 
центр «СОТИС»), а также организовать ма-
стер-классы по следующим темам: «Игра 
“Класс”: как за один урок познакомить детей 
сразу с пятью книгами и сделать это неза-
метно?» (команда игротренеров), «Соци-
альные сети, блоггинг и управление репута-
цией» (театральная мастерская), «Импрови-
зация в жизни учителя».

Для удобства реализации професси-
онального события регулярно готовятся 
презентационные и справочно-информаци-
онные материалы: анонсы профессиональ-
ного события в сети Интернет, программа 
Дня карьеры педагога, где представлены 
сведения об организаторах события, спике-
рах, формах участия, для удобства участия 
создаются блокноты карьериста, где опре-
деляются ключевые содержательные разде-
лы профессионального события с погруже-
нием в проблему, представлена подробная 
информация о спикерах мероприятия, есть 

все необходимые контакты участников и со-
организаторов, а также возможность зафик-
сировать самые важные положения и выво-
ды, которые сделал участник дня карьеры 
педагога.

Выводы. Таким образом, можно кон-
статировать, что профессиональные собы-
тия, организованные с ориентацией на про-
фессиональные и личностные потребности 
и запросы участников, позволяют сделать 
события востребованными и эффективны-
ми для участников. Пятилетний опыт реа-
лизации Дня карьеры педагога позволяет 
утверждать, что механизм организации по-
добных мероприятий универсален и может 
быть реализован в любом субъекте РФ как 
формат работы с молодыми педагогами.

Идея события базируется на трёх основ-
ных принципах – открытости, объединении, 
сотрудничестве, как событийной площадки 
сетевого взаимодействия всех сторон, заин-
тересованных в сопровождении и поддерж-
ке молодых и будущих педагогов, объеди-
няя ресурсы учреждений дополнительного 
профессионального образования, системы 
подготовки педагогических кадров, пред-
ставителей неформального образования, 
бизнес-сообществ, работодателей, а также 
организаций культуры и искусства.

Очевидными эффектами профессио-
нального события становятся:

1) для молодого специалиста возмож-
ность:

‒ осуществить профессиональные про-
бы и освоить новые профессиональные на-
выки;

‒ принять участие в интерактивных 
мероприятиях: мастер-классах, тренингах, 
воркшопах;

‒ получить представление о специфи-
ке современного рынка труда для молодых 
специалистов;

‒ освоить навыки карьерного планиро-
вания в сфере образования;

‒ овладеть приёмами и технологиями 
профессионального и личностного развития;

‒ получить опыт взаимодействия с про-
фессиональным педагогическим сообще-
ством города;

‒ установить контакты и знакомства 
с коллегами;

2) для образовательных организаций 
(работодателей) возможность:

‒ презентовать практику работы обра-
зовательной организации, опыт реализации 
образовательных программ;



26

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 2

‒ привлечь на работу молодых специа-
листов, предложить стажёрские программы 
для будущих педагогов;

‒ познакомить с программами дополни-
тельного профессионального образования 
ресурсных и методических центров потен-
циальных потребителей;

‒ развивать партнёрские отношения 
с образовательными организациями города;

‒ включиться в программу подготовки 
наставников для организации сопровожде-
ния молодых и будущих педагогов;

3) для региональных или муниципаль-
ных органов управления образованием воз-
можность:

‒ обеспечить условия для организа-
ционного и методического сопровождения 
трудоустройства студентов и выпускников 
педагогических специальностей;

‒ осуществить поддержку создания про-
странства роста молодых педагогов региона 
(муниципалитета);

‒ обеспечить условия для развития со-
циального партнёрства образовательных 
организаций города;

‒ получить данные, позволяющие со-
ставить профессиональный портрет моло-
дого педагога региона.

Таким образом, представленный в ста-
тье опыт реализации регионального профес-
сионального события – День карьеры педа-
гога – имеет неоспоримые эффекты и может 
быть использован регионами РФ с целью 
содействия профессиональному самоопре-
делению молодых и будущих педагогов, по-
вышения их компетентности в решении про-
фессиональных задач, наращивании навы-
ков, необходимых для опережающего разви-
тия специалиста педагогических профессий.
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Professional Events in a Regional System 
of Continuing Pedagogical Education of Young Specialist: First Results

In this article the experience of holding the Teacher’s Career Day is presented as an annual 
professional event to support and assist young teachers of the region and future specialists in the 
sphere of pre-school and primary education, and also to assist pedagogically-gifted young people, 
who study in organizations of general education.

 Methodological basis of the study was the ideas of subjective, system and activity-based 
approaches. Within the framework of the study implementation the system analysis was used, in-
cluding theoretical study of philosophical, managerial, psychological and pedagogical literature on 
the problem of the study, design method; classification and interpretation of the received data. The 
results of the study made it possible to justify the concept and technology of implementation of the 
professional event – Teacher’s Career Day, highlight the effective ways of its organization, deter-
mine the optimal methods of interaction between the participants of the event, highlight the key 
results, demonstrate the role of non-formal education in creation of the unique event for young spe-
cialists of the region. In the study the attempt to demonstrate the effectiveness of holding interactive, 
network professional events for modern young specialists has been made, possible mechanisms 
for holding a professional event have been developed and demonstrated, ways to attract network 
partners for organization of Teacher’s Career Day have been disclosed. Versatility of professional 
event organization technology allows to use the idea and technology of work with young and future 
teachers under conditions of any region of the Russian Federation.

Keywords: professional event, young teacher, continuing pedagogical education, build-up of 
professional competences of the future, Teacher’s Career Day
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Педагогический потенциал использования 
портальной технологии в организации семейного досуга

В статье раскрывается специфика проектирования порталов о современном досуге се-
мьи. Разработанные пилотные версии порталов охватывают следующие направления: мир 
театра для детей и взрослых; путешествия с детьми; досуг многодетных семей; разнообраз-
ный семейный досуг (мультинаправленность). В процессе проектирования семейных порта-
лов были изучены теоретические основы использования портальной технологии как удалён-
ного доступа к информации. Обосновывается ценность семейного досуга для разносторон-
него развития всех членов семьи, укрепления внутрисемейных связей. Дан анализ исследо-
ваний, показывающих специфику досуга семей в современных условиях города-мегаполиса 
и небольших населённых пунктов. На констатирующем этапе исследования осуществлён 
SWOT-анализ 42 сайтов и порталов, посвящённых материнству и детству, вопросам воспита-
ния и досуговой деятельности. Выявлены основные достоинства и недостатки существующих 
интернет-ресурсов для родителей и детей. Разработано 19 пилотных порталов, посвящённых 
организации семейного досуга, отвечающих следующим требованиям: лаконичный дизайн 
сайта; наличие ненавязчивой и контекстной рекламы; удобная навигация по сайту; научность 
и актуальность предлагаемой информации; соответствие актуальным запросам потребителя; 
наличие обратной связи и форума между участниками и создателями сайта; рабочие ссылки 
на другие ресурсы; наличие медиатеки с описанием разных видов игр, мастер-классов по 
разным видам деятельности, сказок, песен и др. В контексте исследования разработаны ре-
комендации для педагогов по созданию порталов для современных семей.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, портальная техноло-
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Введение. Семья для ребёнка-до-
школьника – это не только первичная сту-
пень социализации, но и образ Мира взрос-
лых. Семья становится проводником в тот 
мир, в котором впоследствии ребёнку само-
стоятельно придётся выстраивать взаимо-
действия, делать осознанный выбор, прояв-
лять ценностное отношение. Ребёнок всех 
взрослых видит, воспринимает, понимает 
через призму восприятия родителей, их ин-
тересов и отношения к миру.

Современная позиция родителей от-
носительно детей неоднозначна и отчасти 
противоречива. С одной стороны, родители 
стремятся слишком много сделать для де-
тей, прежде всего, относительно физическо-
го здоровья, развития, обучения, досуга.

С другой стороны, дети безгранично 
чувствуют себя одинокими рядом с родите-
лями, которые постоянно заняты. Взрослые 
оправдывают занятость необходимостью 
зарабатывания средств на воспитание ре-
бёнка и организацию его безбедного суще-
ствования с множеством форм дополни-
тельного образования и досуга, организо-
ванного спонтанно и, как правило, без учёта 
возрастных, психологических и социальных 
возможностей детей.

Дошкольнику сложно соответствовать 
ожиданиям родителей, особенно с учётом 
вложенных в малыша самых разных ресур-
сов. У ребёнка немного шансов на позитив-
ную идентичность с собственными родите-
лями, которая так важна на этапе дошколь-
ного детства. Причина на поверхности – 
в глазах ребёнка, взрослая жизнь слишком 
трудная, с множеством сложно решаемых 
проблем глобального масштаба. Ребёнок 
хочет быть взрослым из желания расширить 
рамки своей свободы. «Они могут есть то, 
что хотят; поздно ложатся спать; покупают 
то, что хотят», – говорят дошкольники. Од-
нако большинство детей не хотят стано-
виться взрослыми, объясняя это тем, что 
«взрослым очень трудно жить». Зачастую 
дети боятся того факта, что когда-нибудь им 
придётся стать взрослыми, принимать ре-
шения и нести за них ответственность.

Становится очевидной следующая ак-
сиома – не столь важно, сколько родитель 
проводит времени с ребёнком, но важно – 
как? Что актуализируется в качестве цели 
и содержания совместного времяпровож- 
дения?

Характеристика семейного досуга от-
ражает следующую тенденцию: выходные, 
праздничные дни родители стараются про-
водить вместе со своим чадом. Лидирует 
совместная деятельность членов семьи: 
чтение, танцы с мамой, беседы. Родители 
играют с детьми, занимаются любимыми 
ребёнком видами деятельности. Обращён-
ность к миру детства позволяет взрослому 
и ребёнку лучше почувствовать друг друга. 
В игре родитель может оценить уровень 
развития своего ребёнка, увидеть, чему 
он научился. Много времени семья тратит 
на решение бытовых проблем, дети ходят 
в магазин с родителями, помогают убирать 
квартиру. Но мало времени уделяется куль-
турному досугу. В таком мегаполисе, как 
Санкт-Петербург, дети посещают музеи, 
цирк и другое, но чем меньше город, тем 
меньше времени на просвещение уделяет-
ся родителями.

Современные семьи мало занимаются 
спортом, предпочитая ему пассивный отдых 
дома перед телевизором. Здоровый образ 
жизни пока лишь входит в «моду». Анализ 
детских ответов позволяет констатировать, 
что родители достаточно загружены рабо-
той, домашними делами, но они находят 
время, чтобы уделить его своему ребёнку 
[2; 3; 7].

Современный родитель в первую оче-
редь ищет информацию об организации се-
мейного досуга в сети Интернет, поэтому пор-
тальная форма презентации информации 
является наиболее удобной и эффективной 
[6; 10]. По результатам SWOT-анализа сай-
тов для детей и родителей спроектированы 
макеты порталов с увлекательными играми, 
развлечениями и новыми локациями горо-
да, идеи для семейного хэндмейда, лайф-
хаки для мам и пап. В проект включены ре-
комендации для педагогов о том, как быстро 
и результативно сконструировать портал.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания являлись идеи гуманитарного и субъ-
ектного подходов; концепции об амплифи-
кации психического и культурно-историче-
ского развития личности ребёнка. Применён 
SWOT-анализ, системный анализ, включа-
ющий теоретический анализ философской, 
психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования и нормативных 
источников. В процессе апробации пилот-
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ных проектов порталов изучены и интерпре-
тированы разнообразные направления, свя-
занные с организацией семейного досуга.

Цель исследования: теоретически обо-
сновать, разработать и апробировать пи-
лотные проекты порталов (посвящённых 
семейному досугу), обеспечивающие до-
ступную, разноплановую, структурирован-
ную, научно-популярную информацию для 
родителей.

Задачи исследования:
− осуществить нормативно-правовое и 

теоретическое обоснование разработки се-
мейных порталов;

− исследовать специфику интернет-про-
странства, посвящённого материнству, дет-
ству и семейному досугу;

− разработать и описать пилотные ма-
кеты семейных порталов для организации 
досуга, учитывающие основные тенденции 
и запросы родителей;

− создать рекомендации для педагогов 
по разработке сайтов, порталов, групп в со-
циальных сетях для привлечения внимания 
родителей воспитанников к проблеме орга-
низации семейного досуга.

Почему семейные порталы 
являются актуальным пространством 

организации семейного досуга?
Стремительный прогресс в сфере ин-

формационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ) диктует новые тренды в развитии ми-
рового сообщества. Основным направлени-
ем становится интеграция различных обла-
стей, появление уникальных специалистов, 
готовых осуществлять деятельность в смеж-
ных отраслях наук. Эти процессы требуют 
постоянного развития цифровизации и со-
вершенствования ИКТ, так как это позволя-
ет системе образования делать устойчивые 
шаги в сторону конструктивных изменений 
[8; 11].

В ряде исследований выделены клю-
чевые причины, обусловливающие эволю-
цию цифрового образовательного процесса. 
В качестве первой причины может высту-
пать рост поколения Z, которое привыкло 
быстро получать информацию через циф-
ровые каналы, демонстрирует направлен-
ность к многозадачности и интерактивности, 
постоянному сканированию информацион-
ных потоков. Вторая причина характеризует 
современный этап развития цифровых тех-
нологий, в частности, SMART-технологий, 

различных платформ для дистанционного 
и онлайн-обучения. Данные аргументы по-
зволяют сделать вывод, что формирующая-
ся цифровая образовательная среда иници-
ирует выработку новых цифровых компетен-
ций, основанных на учёте следующих факто-
ров: приоритет в использовании визуального 
ряда тексту, ориентация на клиповое мыш-
ление, вектор на просьюминг (направлен-
ность на «продуктивность» деятельности, 
в том числе в цифровой среде) [12].

Одним из направлений модернизации 
российского профессионального образо-
вания становится создание единой инфор-
мационно-образовательной среды (ЕИОС). 
Это даёт доступ к многочисленным порта-
лам и сайтам, имеющим отношение к вопро-
сам воспитания, обучения и развития, всем 
участникам образовательных отношений.  

Особый интерес в данном исследо-
вании представляют родители как группа 
участников образовательных отношений, на 
которых должен быть ориентирован контент 
информационно-образовательной среды. 
Это позволит обеспечить успешную реали-
зацию сопровождения взрослых в вопросах 
организации семейного досуга.

Портальная технология является одним 
из наиболее перспективных направлений 
использования цифровизации в образова-
нии. Понятие «портал» используют очень 
часто, нередко ошибочно, в связи с чем тер-
мин становится обобщающим для многих 
интернет-ресурсов.

В исследованиях С. А. Дочкина, В. И. Сол- 
даткина, М. С. Прокофьевой рассматрива-
ются разные подходы к определению терми-
на «портал». Можно классифицировать их 
по нескольким основаниям: как отдельный 
сайт, как совокупность сайтов, как сервер. 
Порталы решают разнонаправленные за-
дачи, среди которых: информационное обе-
спечение разной аудитории, «электронная 
библиотека», общение пользователей по 
выбранной теме. В аспекте разработки и ис-
пользования портальной технологии для ор-
ганизации семейного досуга важным стано-
вится возможность организации совместной 
работы (например, родителя и ребёнка), 
преимущества в поиске информации в со-
ответствии с изменяющимися интересами, 
быстрым доступом к ресурсам и сервисам.

Итак, порталы характеризуют как от-
правные точки для пользователей, ориенти-
рованных на определённую тематическую 
область [11].
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Приоритетными сторонами портальной 
технологии становятся следующие: свобод-
ный доступ к информации для таргетиро-
ванной аудитории пользователей; примене-
ние визуализации, аудио- и видеосредств, 
в меньшей степени текстовое наполнение; 
ориентация на поиск информации в случай-
ном направлении, чем в прямом.

Таким образом, портальная технология 
позволяет максимально приблизить ресур-
сы к пользователям поколения Z в первую 
очередь. Это служит важным основанием 
для создания единого информационного 
образовательного пространства, которое 
сможет удовлетворить запросы всех групп 
пользователей.

12 октября 2018 г. в Министерстве про-
свещения РФ состоялось пленарное засе-
дание Всероссийского съезда по вопросам 
семейного воспитания и родительского 
просвещения, посвящённого 100-летию со 
дня рождения В. А. Сухомлинского. Ми-
нистр О. Ю. Васильева сообщила, что один 
из федеральных проектов национального 
проекта «Образование» «Поддержка семей, 
имеющих детей» адресован именно роди-
тельской общественности. «Без родителей 
процесс обучения и воспитания, безусловно, 
невозможен. Государство ждёт от родителей 
активной помощи и поддержки, потому что 
диалог должен быть обоюдный, конструктив-
ный, добрый», – обозначила Ольга Юрьевна.

О. Ю. Васильева информировала, что 
федеральный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» к 2024 г. должен охватить 
20 млн родителей. Она пояснила, что про-
ект также предусматривает создание, на-
полнение и функционирование единого фе-
дерального портала информационно-про-
светительской поддержки родителей, позво-
ляющего оказывать различную консульта-
ционную помощь родителям, обеспечивать 
взаимодействие с образовательными орга-
низациями и родительским сообществом1.

Какие сайты, посвящённые организации 
детского досуга в семье, существуют 

в российском интернет-пространстве?
Проведён SWOT-анализ 42 сайтов для 

детей и родителей, соответствующих следу-
ющим критериям: 

1 В России появится единый федеральный портал 
информационно-просветительской поддержки родите-
лей. – URL: https://edu.gov.ru/press/547/v-rossii-po yavits 
ya-edinyy-federalnyy-portal-informacionno-prosvetitels 
koy-podderzhki-roditeley (дата обращения: 12.09.2019). – 
Текст: электронный.

− дизайн;
− наличие ненавязчивой рекламы;
− удобная навигация по сайту;
− достоверность предлагаемой инфор-

мации;
− научность информации;
− актуальность информации;
− доступность сайта;
− наличие обратной связи;
− наличие форума, чата;
− наличие технической поддержки;
− актуальные новости;
− рабочие ссылки на другие ресурсы;
− удобный поиск, его наличие;
− наличие медиатеки.
Сайты первой группы (18 %) наиболее 

полно отвечают требованиям, предъявля-
емым к сайтам, посвящённым организации 
детского досуга в семье. В качестве приме-
ра можно назвать следующие:

− интернет-портал «Няня.ру» (http://shop. 
nanya.ru/);

− сайт «Материнство» (https://www.ma-
terinstvo.ru/);

− информационный портал для родите-
лей (http://www.prodetey.ru/);

− сайт «Я – родитель» (http://www.ya- 
roditel.ru/).

Данная группа выделяется лаконичным 
дизайном сайтов; ненавязчивой рекламой, 
отражающей тематику сайтов; удобной на-
вигацией, позволяющей быстро ориентиро-
ваться на сайте и находить необходимую 
информацию.

Важно и то, что на сайтах есть форум 
или чат – это повышает рейтинг сайта, осо-
бенно если есть темы, посвящённые орга-
низации досуга в семье. Активные ссылки 
на другие электронные ресурсы позволяют 
найти необходимую информацию, увеличи-
вают поле возможностей для пользователей 
сайта. Доступность, научность и актуаль-
ность информации выражается в автор-
стве статей, ссылках на научно-популярные 
источники, возможности задать вопрос авто-
ру статьи.

Наличие анкет и тестов для родителей, 
а также медиатеки, содержащей различные 
видео- и аудиоматериалы, позволяет роди-
телям выбрать интересный досуг для всей 
семьи. Например, на сайте Няня.ру имеются 
полезные ссылки на мультфильмы, сказки, 
раскраски, методические материалы.

Сайты второй группы (57 %) – их боль-
шинство – частично соответствуют требова-
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ниям, предъявляемым к сайтам, посвящён-
ным детскому досугу. К таким ресурсам, на-
пример, относятся:

− интернет-форум для родителей и бу-
дущих мам (http://forum.kinders.ru);

− Сибирский семейный сайт (https://www. 
sibmama.ru);

− сайт «Папа и Мама» (https://www.
papaimama.ru/);

− сайт «Познайка.ру» (http://www.poznay 
ka.ru/);

− интернет-портал «Самородок» (http://
samorodoc.ru/index/0-10);

− «Растём вместе. Центр семьи и дет-
ства» (http://www.rastem.ru/);

− портал для детей, родителей и педа-
гогов «О ДЕТСТВЕ» (https://www.o-detstve.ru/);

− сайт «Детство» (https://www.detstvo.ru/);
− «Летидор: лицом к детям» (https://le 

tidor.ru/);
− детский портал «Солнышко» (https://

solnet.ee/parents/);
− сайт «Мамам – Папам» (http://www.

mamam-papam.ru/);
− сайт «Детки-конфетки» (http://detkiko 

nfetki.com/).
При хорошей наполняемости информа-

цией у данных сайтов некомфортное для 
восприятия оформление или навязчивая 
реклама, не соответствующая контексту со-
держания.

Обращает внимание то, что зачастую 
отсутствуют ссылки на авторов или источ-
ники исследований, что вызывает сомнение 
в достоверности и научности предлагаемой 
информации. Материалы сайтов обновля-
ются редко, например, на сайте «Познайка.
ру» материалы обновлялись последний раз 
в 2015 г.

Сайт «Папа и Мама» достаточно инте-
ресен и удобен для родительского пользо-
вания, все статьи сгруппированы, что упро-
щает поиск по темам. Актуальность и посто-
янная обновляемость информации делает 
его полезным для посещения, а отсутствие 
навязчивой рекламы делает его посещение 
комфортным. В то же время нет форума, на 
котором родители могут поделиться инте-
ресной информацией и впечатлениями от 
досуговых мероприятий, а также отсутству-
ют ссылки на иные интернет-ресурсы, нет 
медиатеки.

Основные проблемные точки сайтов и 
порталов данной группы: наличие навязчи-
вой и неконтекстной рекламы, отсутствие 

возможности обратной связи с разработ-
чиками сайта и другими пользователями.

На сайтах третьей группы (25 %) вы-
явлены такие недостатки, как отсутствие 
информации о возможностях детского до-
суга в семье или в пространстве города; 
большое количество навязчивой рекламы; 
использование цветовых сочетаний, затруд-
няющих восприятие информации; сложная 
навигация по сайту; отсутствие техподдерж-
ки, форума, актуальных новостей, медиате-
ки, что не позволяет удовлетворить интерес 
родителей в вопросах организации детского 
досуга. Среди сайтов данной группы в каче-
стве примера можно назвать следующие:

− «Детский сад.ру» (http://www.detski 
ysad.ru/);

− «Растём.ру» (http://www.rastem.ru/);
− интернет-портал для заботливых ро-

дителей «Малышок» (http://www.malishok.
info/);

− интернет-портал «Близнецы» (https://
portal-bliznetsy.ru/);

− сайт «MariMama.ru» (http://marimama.ru);
− сайт «Дети сети…» (http://www.detise 

ti.ru/).
Особенностью является и то, что на 

большинстве сайтов этой группы нет науч-
ных и научно-популярных статей, отсутству-
ют ссылки на авторов опубликованных ма-
териалов. Информация не структурирована, 
что осложняет поиск по запросу.

По результатам SWOT-анализа можно 
сделать следующие выводы: большинство 
сайтов посвящено описанию особенностей 
развития ребёнка от рождения до 18 лет, за-
трагиваются темы пренатального развития. 
Есть информация разной степени структу-
рированности и научности о различных ви-
дах детской деятельности, отдельные идеи 
о семейном досуге. Порталов и сайтов, по-
свящённых исключительно организации се-
мейного досуга, найти не удалось.

Какие семейные порталы разработаны 
в ходе реализации 

исследовательского проекта?
Исследователь педагогики досуга 

В. А. Воловик в диссертационном исследо-
вании отмечает, что досуговая деятельность 
имеет такой же развивающий потенциал, как 
и игровая, учебная и трудовая. Учёный ак-
центирует внимание на том, что недостаточ-
но предоставить детям информацию, замы-
кать их на просмотре фильмов, чтении книг 
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и прогулках. Родителям следует наполнять 
жизнь ребёнка действенным опытом, про-
житым вместе. Содержательный совмест-
ный досуг не только влияет на психическое 
развитие ребёнка, но и даёт мощный эмоци-
ональный заряд и откладывает в душе ре-
бёнка самые яркие и тёплые воспоминания 
на всю жизнь1.

В исследованиях М. В. Крулехт, Е. В. Гер- 
гоковой, Н. М. Шафран получены данные о 
педагогическом потенциале содержатель-
ной досуговой деятельности по результатам 
проективных методик, методик неограни-
ченного выбора. Большинству родителей не 
хватает знаний и умений о целесообразном 
использовании досуга, о широких возможно-
стях современного рынка досуга для детей 
дошкольного возраста [4; 5; 13].

Таким образом, выделим задачи проек-
тирования семейных порталов:

− расширить представления родителей 
об интересных событиях и деятельности, 
которыми можно наполнить жизнь их детей;

− знакомить родителей с полезными 
интернет-ресурсами и развлекательными и 
образовательными организациями;

− заметно уменьшить разницу между 
поколениями хотя бы на время, проводимое 
на этом портале;

− развивать ребёнка с помощью много-
образия видов совместной со взрослым дея- 
тельности;

− оказывать помощь родителям в овла-
дении психолого-педагогическими знаниями 
о развитии ребёнка дошкольного возраста, 
умением применять их в общении;

− поддерживать уверенность родителей 
в собственных педагогических силах;

− сформировать в социуме потребность 
совместного семейного времяпровождения.

На преобразующем этапе исследова-
ния спроектировано 19 пилотных проектов 
по четырём направлениям:

1) мир театра для детей и взрослых;
2) путешествия с детьми;
3) досуг многодетных семей;
4) разнообразный семейный досуг 

(мультинаправленность).

Примеры наиболее выигрышных 
семейных порталов:

1. «Тусипуситеатр» – приоткрой заку-
лисье театра вместе с ребёнком.

1 Воловик А. Ф., Воловик В. А. Педагогика досуга: 
учебник. – М.: Флинта: МПСИ, 1998. – 240 с.

2. “Map of the childhood” – путеводитель 
по миру детства.

3. “Parents Today” – сайт для современ-
ных родителей.

4. «Играть с ребёнком. Как?» – 1 000 и 
1 способ провести время с ребёнком.

5. «Суперсемейка» – портал для про-
двинутых семей.

6. “Family Play” – семейный портал, где 
нет ничего лишнего.

7. «КУЛЬТУРная семья» – культурная 
жизнь с пелёнок.

8. «Семьёнок» – «Одна из самых боль-
ших удач в жизни человека – счастливое 
детство».

9. «Вселенная детства».
10. «Счастливы вместе» – портал для 

многодетных семейств.
11. «Путешествуем всей семьёй» – в по-

исках приключений.
Все пилотные проекты порталов разра-

ботаны специалистами в области дошколь-
ного образования, представленные методи-
ки апробированы и результативны. Разра-
ботчики использовали современные про-
граммы для создания лаконичного дизайна 
и  оформления электронного ресурса.

Например, портал “Family Play” – это 
коллективный проект, целью которого явля-
ется достижение положительных результа-
тов во взаимодействии родителей и детей, 
развитие у взрослых интереса к вопросам 
организации семейного досуга [9; 14]. Для 
помощи родителям в определении основ-
ных направлений семейных событий разра-
ботана анкета. Результаты анкетирования 
становятся отправной точкой в навигации по 
сайту и его разделам:

− Во что поиграть?
− Куда сходить?
− Что приготовить вместе?
− Что можно смастерить вместе?
− Что почитать о детях?
Пространство портала имеет возмож-

ность обратной связи, где родители могут 
задать вопросы в режиме реального време-
ни, высказать свою точку зрения.

На портале «Путешествуем всей 
семьёй» собрана полезная информация 
о перелётах с детьми, о походах по России, 
путешествиях по Европе. Здесь собраны 
актуальные лайфхаки о том, как соблюдать 
режим дня, о прогулках без спешки, возмож-
ностях для опытов и экспериментов юного 
исследователя в черте города, о чередова-



35

Актуальные проблемы воспитания и обучения детей

нии видов отдыха. Также родители могут вы-
брать уже разработанные детские маршру-
ты по городам России и Европы.

Основная идея создания портала «Туси-
пуситеатр» звучит так: «В любом возрасте 
дети с удовольствием смотрят кукольные 
спектакли и сами участвуют в театра-
лизованной деятельности, которая всег-
да дает положительные эмоции и заряд 
бодрости!

Наш портал создан для того, чтобы 
взрослые могли помочь детям узнать мир 
театра с разных сторон».

Сайт включает несколько разделов, ко-
торые рассказывают о жизни театра, а не-
которые помогают создать театр дома или 
в детском саду. Раздел «Виды театров» рас-
крывает секреты верхового, настольного, 
напольного театров; театра теней; драма-
тического, музыкального, уличного театров. 
Каждый из видов имеет краткое описание, 
доступное для понимания и взрослого и ре-
бёнка.

Раздел «Куда пойти» содержит инфор-
мацию о том, где можно провести досуг 
с ребёнком, группой детского сада в Санкт- 
Петербурге. В список популярных рассмо-
тренных театров вошли:

− Кукольный театр сказки;
− Большой театр кукол;
− Театр марионеток им. Деммени;
− Театр кукол «Бродячая собачка»;
− Театр «Зазеркалье»;
− Театр «Алеко»;
− Детский драматический театр «На 

Неве»;
− Театр юных зрителей имени А. А. Брян- 

цева;
− Интеграционный театр «Куклы»;
− Театр «У Нарвских ворот».
У каждого театра имеются описание, 

ссылка на сайт и адрес. Раздел «Куколь-
ная мастерская» направлен на отражение 
информации о видах театральных кукол 
и способах их создания своими руками. 
Данный раздел позволяет обогатить знания 
о пальчиковых куклах; куклах-топотушках; 
перчаточных куклах; марионетках; куклах на 
палочках и на подставках. Изображения, со-
провождающие текст, могут помочь нагляд-
но понять суть той или иной куклы и станут 
основой для собственных идей.

Раздел «Домашний театр» содержит 
информацию об особенностях организации 

домашних театральных постановок. Здесь 
можно подробно ознакомиться с этапами 
реализации спектакля.

Раздел «Это полезно» включает под-
борку полезных видеоматериалов для роди-
телей. Например, «Как сделать домашний 
кукольный театр?», «Театр теней», «Магнит-
ный театр» и др.

На форуме можно пообщаться с разра-
ботчиками, педагогами и другими людьми, 
которые интересуются театром. Именно 
здесь можно найти ответы на возникшие во-
просы, а также сообщить информацию об 
ошибках на сайте.

Как создать свой портал 
о семейном досуге?

Одним из направлений работы педаго-
га детского сада является взаимодействие 
с родителями. Современные мамы и папы 
ориентированы на получение информации 
через электронные ресурсы [1], поэтому 
важной задачей для специалиста стано-
вится создание собственного портала или 
сайта.

Типологию и структуру сайта в первую 
очередь определяют цель и аудитория, кото-
рой адресованы материалы. Целевые уста-
новки создателя сайта могут быть различ-
ны: популяризация знаний, представление 
дополнительных материалов, вовлечение в 
проектно-исследовательскую деятельность, 
представление материалов, «живое» обще-
ние и др.

Обзор некоторых из наиболее ча-
сто встречающихся типов сайтов:

Сайт-визитка – родоначальник интер-
нета и самый элементарный вариант сайта, 
который состоит из нескольких страниц (ин-
формация о компании); информация – ста-
тична, активного взаимодействия пользова-
теля с сайтом не предполагается.

Корпоративный сайт – многофункци-
ональный сайт организации, который пред-
назначен для донесения информации до 
клиента и решения коммерческих задач. 
Сравнивая сайт-визитку и корпоративный, 
можно образно представить следующую си-
туацию: маленькая визитка – небольшое на-
поминание о себе, которое может затерять-
ся. Корпоративный сайт даёт максимальный 
объём информации, целый справочник для 
пользователей, в котором представлена вся 
необходимая информация. 
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Портал – данный тип сайта нацелен 
на разную аудиторию пользователей. Пор-
талы обладают свойством многозадачности 
и интерактивности, удовлетворяют запрос 
«выборочной» концентрации внимания. 
Создатели данного ресурса размещают 
разнообразный контент: удобные галереи 
и плейлисты, чтение, просмотр и прослуши-
вание онлайн, игры и совместные проекты, 
форумы, блоги и дневники пользователей, 
рейтинги, голосования, система комменти-
рования и управления комментариями, об-
мен личными сообщениями между пользо-
вателями и др. Портал – это эффективное 
средство взаимодействием с разными груп-
пами пользователей.

Форум – место для общения или чат. 
Форум может быть как отдельным сайтом, 
так и частью главного. Создание форума 
оправдывает идею получения оперативно-
го ответа на возникший вопрос (например, 
о технической поддержке или чат с практи-
кующим детским психологом, педагогами- 
специалистами по конкретным запросам по-
сетителей сайта).

Конструктивные треки, кото-
рые помогут спроектировать пе-
дагогу портал:

Трек 1. Определяемся с целями и зада-
чами, которым будет служить сайт.

Перед тем как прописать код, нужно 
определиться – зачем вообще нужен сайт, 
какие задачи он будет решать, какую пользу 
хотелось бы извлечь из ресурса и чем он бу-
дет полезен другим пользователям? Необ-
ходимо помнить, что сайт – это продукт, раз-
вивающийся и улучшающийся со временем, 
поэтому перед его созданием важно опре-
делиться в тех точках и аспектах, на кото-
рые будет сделан основной упор, – от того, 
насколько будут проработаны основные мо-
менты, будет зависеть, насколько успешно 
станет развиваться сайт в дальнейшем.

Трек 2. Разрабатываем схему будуще-
го сайта.

При разработке индивидуального проек-
та полезно будет создание схемы будущего 
сайта. Можно воспользоваться графическим 
редактором для того, чтобы представить, 
как будет выглядеть планируемый сайт (в 
каких местах и какие именно блоки займут 
своё место; какие сервисы понадобятся 
и на каких страницах будут расположены). 
Определиться с элементами, которые бу-
дут повторяться, а также с теми, которые 

станут изменяться динамически. Разделять 
основной блок принято на двенадцать коло-
нок и все элементы располагать сообразно 
данным колонкам. Чтобы облегчить задачу, 
нужно изучить уже готовые сайты, проана-
лизировать их структуру, обратить внима-
ние на сильные и слабые моменты. Выяв-
ленные достоинства, несомненно, стоит 
реализовать на своём ресурсе. Тщательный 
анализ и подготовка перед программирова-
нием убережёт от значительных переделок 
и сэкономит немало средств и времени.

Трек 3. После составления схемы сай-
та приступаем к воплощению его визуаль-
ной составляющей.

Прежде чем нарисовать сайт, рекомен-
дуется изучить направления в современном 
веб-дизайне (на эту тему написано множе-
ство статей). Начинающему веб-дизайнеру 
можно с уверенностью рекомендовать не 
«изобретать велосипед» и брать готовые, 
уже устоявшиеся решения у получивших 
значительный опыт мастеров. Рекомендует-
ся не использовать большое обилие цветов, 
шрифтов, стилей оформлений изображе-
ний. Лучший дизайн в единообразии.

Трек 4. Создаём сайт не для себя, а для 
пользователя.

При написании своего ресурса в пер-
вую очередь необходимо думать о конечном 
пользователе, чтобы сайт был удобен в ис-
пользовании и полезен. Не нужно забывать, 
что сайт должен быть настроен таким обра-
зом, чтобы посетители хотели возвращаться 
на него регулярно. Необходимо использо-
вать продуманную навигацию, как правило, 
спокойные цвета в оформлении выглядят 
лучше, нежели яркие, броские, текст должен 
располагаться на светлом фоне и хорошо 
читаться; не стоит использовать слишком 
вычурные шрифты, — это поможет органи-
зовать пространство сайта таким образом, 
чтобы посетителю было комфортно пребы-
вать на нём.

Трек 5. Заранее думаем о наполнении 
сайта.

Важно помнить, что люди обращаются 
к интернету в поисках определённой инфор-
мации, а значит, на сайте должно быть что-то 
интересное и полезное, причём по выбран-
ному направлению предметной области. 
Подумайте, чем будет наполнен сайт, какого 
рода контент (содержание сайта) будет раз-
мещаться: текст, видеофайлы, аудиофай-
лы, софт и т. д.; из каких источников будет 
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формироваться в дальнейшем информация 
для сайта. Полезно разбить контент на пер-
воочередной (то, что будет предложено сра-
зу) и долгосрочный (чем будет наполняться 
сайт в дальнейшем).

Трек 6. Проектируем механизмы управ-
ления сайтом.

По мере разрастания сайта возникнет 
вопрос обслуживания сайта, а именно: соз-
давать новые страницы, редактировать или 
удалять существующие страницы, публи-
ковать новости и т. д. – кем будет осущест-
вляться данное сопровождение и на каких 
условиях. Возможно, это будет просто не-
большой сайт-визитка (одна-две web-стра-
нички, может десять), не требующий посто-
янного сопровождения и обновления.

Трек 7. Тестируем сайт сторонними 
посетителями.

Что значит протестируйте? После раз-
мещения сайта в интернете (хотя это можно 
сделать и локально на домашнем компью-
тере) и широкого рекламирования необхо-
димо «побродить по сайту», посмотреть на 
структуру сайта, попробовать им пользо-
ваться независимым лицом. Необходимо 
узнать мнения первых экспертов сайта – за-
чем? Главное помнить, что сайт создавался 

для пользователя, должен быть ему удобен 
и полезен, у разработчика могут возникать 
вопросы и вызывать недоумение реакции 
пользователей, однако, если их не учесть, 
следствием может стать отторжение поль-
зователей. Учёт мнения этих людей обяза-
телен, как и внесение корректив.

Выводы. Таким образом, внедрение 
порталов о семейном досуге в интернет-про-
странство будет способствовать:

– обеспечению современных родите-
лей качественной психолого-педагогической 
информацией об особенностях воспитания 
и развития ребёнка и специфике семейного 
досуга;

– созданию условий для повышения ка-
чества доступности информационного про-
странства для родителей;

– созданию условий для повышения 
качества профессиональной подготовлен-
ности педагогов по организации взаимодей-
ствия с семьями воспитанников;

– формированию потребности совмест-
ного семейного времяпрепровождения;

– профессиональной поддержке педа-
гогического потенциала каждого родителя;

– установлению эмоциональной связи 
между разными поколениями в семье.
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The Pedagogical Potential of Using Portal Technology 
in Organizing Family Leisure

The article reveals the specifics of designing portals on the modern leisure of the family. The 
developed pilot versions of the portals cover the following areas: the world of theater for children 
and adults; Traveling with children leisure of large families; diverse family leisure (multi-orientation). 
In the process of designing family portals, the theoretical foundations of using portal technology as 
remote access to information were studied. The value of family leisure for the versatile development 
of all family members and the strengthening of family ties are substantiated. The analysis of studies 
showing the specifics of leisure of families in the modern conditions of the city-megalopolis and 
small towns. At an ascertaining stage of the study, a SWOT analysis of 42 sites and portals devoted 
to motherhood and childhood, issues of upbringing and leisure activities was carried out. The main 
advantages and disadvantages of existing Internet resources for parents and children were iden-
tified.19 pilot portals dedicated to family leisure activities were developed that meet the following 
requirements: concise website design; the presence of unobtrusive and contextual advertising; con-
venient site navigation; the scientific nature and relevance of the information provided; compliance 
with current customer needs; feedback and forum between the participants and creators of the site; 
working links to other resources; the presence of a library with a description of different types of 
games, master classes on various types of activities, fairy tales, songs, etc. In the context of the 
study, recommendations were developed for educators on creating portals for modern families.
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tracks, family leisure, the value of family leisure
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Организация семейного образования
в условиях выездного консультационного центра

В статье авторы обращают внимание на актуальную проблему организации новой моде-
ли получения детьми раннего и дошкольного возраста соответствующего уровня образова-
ния в форме семейного образования, что предполагает создание выездного консультацион-
ного центра (ВКЦ) по оказанию методической, психолого-педагогической и консультативной 
помощи без взимания платы c родителей детей раннего и дошкольного возраста. Подробно 
описан опыт реализации инновационного проекта сетевого взаимодействия дошкольных об-
разовательных организаций муниципального района «Могойтуйский район» по организации 
семейного  образования в условиях выездного консультационного центра. В ходе исследова-
ния авторами рассмотрены нормативно-правовые документы, регламентирующие создание 
и функционирование ВКЦ, а также изучен опыт отечественных и зарубежных дошкольных 
образовательных организаций по организации семейного образования, проведён анализ 
социокультурной и географической ситуации района, востребованности населением услуг 
дошкольного образования. Представлен алгоритм сетевого взаимодействия ВКЦ «ИСТОК», 
формы оказания консультативной помощи родителям, план-график работы. Для выявления 
эффективности реализации инновационного проекта авторами определены критерии ре-
зультативности, критерии факта, критерии качества и показатели к ним. В статье также дана 
характеристика социальных эффектов деятельности ВКЦ «ИСТОК» и определён комплекс 
планируемых результатов.

Ключевые слова: семейное образование, развитие детей раннего и дошкольного воз-
раста, родители детей раннего и дошкольного возраста, выездной консультационный центр, 
проект
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Введение. Реформы, происходящие в 
системе дошкольного образования, требуют 
создания новой модели получения детьми 
раннего и дошкольного возраста соответ-
ствующего уровня образования в форме 
семейного образования, что предполагает 
создание консультационного центра по ока-
занию методической, психолого-педагогиче-
ской и консультативной помощи без взима-
ния платы с родителей детей раннего и до-
школьного возраста.  

Семья всегда являлась основным ин-
ститутом, который ответственен за развитие 
и воспитание детей, но не все родители име-
ют достаточные психолого-педагогические 
знания для осуществления качественного 
воспитания и развития детей, тем более 
осуществления семейного образования [5].

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» в Муниципальном 
районе «Могойтуйский район» разработан 
и реализован инновационный проект «От-
крытое сетевое пространство семейного 
образования на базе выездного консульта-
ционного центра “ИСТОК”» (Инновационная 
сеть творческих образовательных коллекти-
вов). В основе данного проекта лежит идея 
создания новой модели семейного образо-
вания в формате выездного консультаци-
онного центра для постоянного ответствен-
ного взаимодействия ДОО с родителями, 
включающей сетевое взаимодействие ДОО 
и направленной на обеспечение открытости 
системы дошкольного образования. 

Обоснование выдвинутой идеи базиру-
ется на следующих позициях:

1) сопровождение и консультирование 
родителей (законных представителей) де-
тей дошкольного возраста связано, прежде 
всего, с разработкой методических материа-
лов по вопросам прав детей, семейного пра-
ва, экономики семьи, этики и психологии се-
мейных и детско-родительских отношений, 
основам семейного уклада; 

2) сетевое взаимодействие с дошколь-
ными образовательными организациями 
муниципального района – это способ дея- 
тельности ДОО по совместному исполь-
зованию информационных, методических, 
кадровых ресурсов по сопровождению и 
консультированию родителей (законных 
представителей) детей дошкольного воз-
раста, получающих семейное образование. 
Сетевое взаимодействие позволяет разра-
батывать, апробировать и предлагать но-

вые инновационные модели оказания пси-
холого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста. Одним из 
ключевых принципов организации сетево-
го взаимодействия ДОО является принцип 
многообразия средств, технологий семей-
ного образования при сохранении единства 
требований к его качеству; 

3) выездной характер деятельности ВКЦ 
«ИСТОК» определяется тем, что в функцио-
нальной структуре ресурсного центра и кон-
сультативных пунктов выделяются долж-
ности визитного воспитателя, обеспечива-
ющего работу с родителями детей раннего 
и дошкольного возраста, проживающих на 
удалённых территориях. Территория муни-
ципального района «Могойтуйский район» 
характеризуется дифференцированным ха-
рактером социокультурной ситуации разви-
тия детей дошкольного возраста. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование по целенаправленной 
организации сопровождения и консульти-
рования родителей (законных представите-
лей), имеющих детей раннего и дошкольно-
го возраста, проводилось в муниципальном 
районе «Могойтуйский район» в рамках 
реализации проекта «Открытое сетевое 
пространство семейного образования на 
базе выездного консультационного центра 
“ИСТОК”». ВКЦ создан на базе МДОУ «Мо-
гойтуйский детский сад “Туяа”», включённо-
го в сетевое взаимодействие с десятью до-
школьными образовательными организаци-
ями муниципального района (всего в районе 
21 ДОО). В ходе исследования рассматри-
вались нормативно-правовые документы, 
регламентирующие создание и функцио-
нирование ВКЦ; подробно изучался опыт 
отечественных и зарубежных дошкольных 
образовательных учреждений по органи-
зации семейного образования; проводился 
анализ социокультурной и географической 
ситуации района, востребованности услуг 
дошкольного образования населением. 

Результаты исследования. На тер-
ритории муниципального района «Могой-
туйский район» – 129 чабанских стоянок 
(удалённостью от населённых пунктов на 
10–120 км), где проживают 89 детей до-
школьного возраста, из них 58 не охвачены 
дошкольным образованием; 58 крестьянско- 
фермерских хозяйств КФХ, где числится 
32 ребёнка, из них 10 не охвачены дошколь-
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ным образованием; 8 железнодорожных 
разъездов (удалённостью до 70 км), где 
проживают 77 детей, из них 36 не охвачены 
дошкольным образованием; 3 воинские ча-
сти (удалённостью до 20 км) – 58 детей, из 
них 23 не охвачены дошкольным образова-
нием. Кроме того, в трёх малонаселённых 
сёлах (Курульжа, Харганаши, Уронай) отсут-
ствуют детские сады, при этом в данных на-
селённых пунктах проживает 71 ребёнок от 
3 до 7 лет, из них 63 ребёнка не охвачены 
дошкольным образованием. Всего не охва-
чено дошкольным образованием 190 детей. 
Из этой категории охвачены семейным об-
разованием 120 детей дошкольного возрас-
та (63 %) [6]. 

Цель проекта состоит в разработ-
ке, апробации и анализе эффективности 
семейного образования в условиях ВКЦ 
«ИСТОК» в рамках сетевого взаимодей-
ствия ДОО муниципального района «Могой-
туйский район», развитии инфраструктуры 
ВКЦ «ИСТОК», укреплении ресурсного обе-
спечения предоставляемых услуг и расши-
рении их перечня в интересах родителей 
(законных представителей), имеющих детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Задачи проекта:
1) совершенствовать нормативно-пра-

вовую базу деятельности ВКЦ «ИСТОК», 
включая разработку локальных норматив-
ных актов, регламентирующих деятельность 
педагогических работников, предоставле-
ние образовательных услуг, основания для 
их расширения;

2) обеспечить развитие инфраструкту-
ры ВКЦ «ИСТОК» с учётом характера сете-
вого взаимодействия с ДОО муниципально-
го района «Могойтуйский район»;

3) обеспечить оснащение (дооснаще-
ние) ВКЦ «ИСТОК»;

4) разработать новый перечень услуг, 
предоставляемых ВКЦ «ИСТОК», обеспе-
чить их реализацию с использованием ново-
го оснащения и дополнительного кадрового 
ресурса сетевого взаимодействия;

5) обеспечить расширение числа по-
требителей образовательных услуг ВКЦ 
«ИСТОК», в том числе посредством макси-
мального охвата родителей, проживающих 
на отдалённых территориях муниципально-
го района;

6) формализовать опыт деятельности 
ВКЦ «ИСТОК» в формате веб-ресурсов, пе-
чатных изданий;

7) тиражировать лучшие практики дея- 
тельности ВКЦ «ИСТОК» на муниципаль-
ном, региональном, межрегиональном уров-
нях, в том числе посредством организации 
стажировочных мероприятий.

Целевая категория:
1) родители (законные представители), 

имеющие детей дошкольного возраста, по-
лучающих дошкольное образование в фор-
ме семейного образования;

2) специалисты ВКЦ «ИСТОК» и кон-
сультативных пунктов;

3) специалисты органов управления об-
разования, образовательных, медицинских, 
социальных учреждений;

4) активисты общественных организа-
ций – объединений родителей.

Новизна проекта заключается в уста-
новлении долгосрочных и взаимовыгод-
ных связей творческих образовательных 
коллективов по оказанию методической, 
психолого-педагогической, консультатив-
ной помощи родителям детей раннего и 
дошкольного возраста, а также педагогам 
в организации семейного образования в 
условиях выездного консультационного 
центра. Инновационность организации се-
мейного образования в условиях выездно-
го консультационного центра заключается 
в том, что образовательные услуги будут 
предоставляться не отдельной образова-
тельной организацией, а образовательной 
сетью в целом в очной, дистанционной 
и выездной формах.

Практическая значимость проекта за-
ключается в том, что организация семейно-
го образования в условиях ВКЦ «ИСТОК» 
в дальнейшем обеспечивает:

– возможность создания и реализации  
краевого Ресурсного центра на базе ВКЦ 
«ИСТОК»;

– возможность получения детьми, роди-
телями, педагогами Забайкальского края вы-
ездной профессиональной психолого-педа-
гогической, методической, консультативной 
помощи в вопросах семейного образования 
с предоставлением методического комплек-
та и мобильного оборудования (диагности-
ческий комплект «Семаго», ноутбук, про-
ектор “Cinemoodstoryteller”, дидактический 
набор  «Развитие речи» для детей 3–5 лет 
и 5–7 лет, дидактический набор «Математи-
ка» для детей 3–5 лет и 5–7 лет);

– возможность предоставления детям, 
родителям, педагогам Забайкальского края 
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ВКЦ «ИСТОК» осуществляется социальны-
ми партнёрами и институтами на договор-
ной основе.

Важным является и взаимодействие 
участников образовательных отношений 
в рамках реализации проекта. Далее пред-
ставлен алгоритм сетевого взаимодействия 
ВКЦ «ИСТОК».

Алгоритм сетевого взаимодействия 
ВКЦ «ИСТОК»

Таким образом, организация семейно-
го образования с учётом социокультурных 
и географических особенностей района про-
исходит путём поэтапного формирования 
действия самоконтроля и оценки получен-
ного результата всеми участниками образо-
вательных отношений и их взаимодействия, 
а также специально организованной струк-
туры оказания услуг, предусматривающей 
место и время систематической и последо-
вательной работы.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Опыт работы МДОУ «Могойтуйский 
детский сад “Туяа”» с ДОО района, с соци-

Формирование сетевого взаимодействия

Создание 
организационно-педагогических условий

Создание учебно-методических комплектов 
в соответствии с целями развития ребёнка, 

его возрастными и индивидуальными 
особенностями и интересами, 
а также запросами родителей

Подготовка комплекта договоров
и регламентационных документов 

деятельности ВКЦ «ИСТОК»

Обеспечение эмоционально-мотивационного 
благополучия участников образовательных 
отношений в рамках предоставления услуг 

в условиях сетевого взаимодействия

Диагностика

инфраструктуры ВКЦ «ИСТОК» и консульта-
тивных пунктов (коворкинг-площадки, каби-
неты специалистов);

– возможность включения в реализа-
цию проекта заинтересованных органов, ор-
ганизаций и лиц.

Заработная плата диспетчера, визит-
ных воспитателей, наставников, тьюторов 
ВКЦ «ИСТОК» и консультативных пунктов 
обеспечивается за счёт введения в муни-
ципальные задания услуги: «Методическая, 
психолого-педагогическая, консультацион-
ная помощь без взимания платы родите-
лям (законным представителям) с детьми 
раннего и дошкольного возраста, обеспе-
чивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образо- 
вания».

ВКЦ «ИСТОК» включает ресурсный 
центр в детском саду «Туяа» и консульта-
тивные пункты в ДОО Могойтуйского рай-
она. Выбор консультативных пунктов осу-
ществляется на основе реализации в ДОО 
инновационных практик, территориальной 
доступности данных пунктов родителям де-
тей раннего и дошкольного возраста. 

Деятельность ВКЦ «ИСТОК» предпо-
лагает расширение перечня предоставляе-
мых услуг с учётом потребностей родителей 
посредством осуществления тьюторами, 
визитными воспитателями, наставниками, 
специалистами сопровождения и консульти-
рования родителей в рамках сетевого взаи-
модействия с ДОО муниципального района 
(МДОУ «Кусочинский детский сад “Огонёк”», 
МДОУ «Хилинский детский сад “Малышок”», 
МДОУ «Могойтуйский детский сад “Туяа”», 
МДОУ «Могойтуйский детский сад “Коло-
кольчик”», МДОУ «Могойтуйский детский сад 
“Бэлиг”», МДОУ «Хара-Шибирский детский 
сад “Баяр”», МДОУ «Могойтуйский детский 
сад “Дюймовочка”», ДОУ «Ушарбайский дет-
ский сад “Ургы”», ДОУ «Цаган-Челутайский 
детский сад “Солнышко”», МДОУ «Ага-Хан-
гильский детский сад “Солнышко”», ДОУ 
«Могойтуйский детский сад “Буратино”»).

Сетевое взаимодействие между ресурс-
ным центром и ДОО осуществляется на до-
говорной основе. Статус ресурсного центра 
закрепляется приказом Управления образо-
вания и молодёжной политики администра-
ции муниципального района «Могойтуйский 
район». Информационная, консультативная, 
методическая, организационная, техниче-
ская, экспертно-аналитическая поддержка 
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альными партнёрами показал, что активная 
позиция дошкольной организации влияет 
на личную позицию педагогов, детей, ро-
дителей, делает образовательный процесс 
более эффективным, открытым и целост-
ным. Взаимодействие с инновационными 
творческими образовательными коллек-
тивами и социальными партнёрами имеет 

вариативный характер построения взаимо-
отношений по времени сотрудничества и по 
оформлению договорённостей (планов) со-
трудничества. 

Все ДОО, включённые в сетевое про-
странство, оказывали консультативную по-
мощь родителям (законным представителям) 
посредством очных и заочных форм (табл. 1).

Таблица 1
Формы предоставления консультативной помощи родителям

Очная форма (посещение родителями и детьми 
коворкинг-площадок на базе ВКЦ и КП)

Мастер-класс, тренинг, индивидуальные кон-
сультации, круглый стол, семинар-практикум, 
лекции

Выездная форма (посещение педагогами роди-
телей на дому, проживающих как в муниципаль-
ных  поселениях, так и на отдалённых террито-
риях) 

Выездные воркшопы, выездные индивидуаль-
ные консультации для проживающих на отдалён-
ных территориях

Дистанционнная форма (посредством телефон-
ной связи, интернет-соединения)

Онлайн-лекции, дистанционные консультации, 
рубрика «вопрос-ответ», вебинары, видеокон-
ференции

Тематический план по предоставлению ДОО консультативной помощи родителям пред-
ставлен в табл. 2. Тематика определялась в соответствии с планом-графиком, составлен-
ным ответственным за деятельность ВКЦ «ИСТОК» и диспетчером, а также по запросам 
родителей. 

Таблица 2
Тематический план по предоставлению ДОО консультативной помощи родителям

Д
О

У

Тематика
Форма

очная заочная выездная

М
А

Д
О

У 
«Х

ар
а-

Ш
иб

ир
ск

ий
 д

ет
ск

ий
 с

ад
 “Б

ая
р”

»

«Особенности детско-родительских отно-
шений: гендерный аспект», «Домашняя 
игротека для детей раннего возраста», 
«Влияние семейного воспитания на разви-
тие ребёнка», «Режим дня в жизни ребён-
ка раннего возраста», «Весёлый язычок», 
«Подготовка руки к письму»

Консультации 
на сайте 

детского сада

«Игры, которые лечат», «Музыкальная 
игра в жизни ребёнка», «Учимся рисовать, 
играя», «Чудеса на песке»

Мастер- 
класс

«Развитие индивидуальности дошколь-
ников в семье», «За здоровьем всей 
семьёй», «Игры на развитие мелкой мо-
торики рук», «Художники с пелёнок», «Со-
здание условий для развития сенсорных 
способностей детей»

Семинары- 
практикумы

Виртуальный консультативный пункт на 
сайте ДОУ

Рубрика 
«Вопрос-ответ»
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Продолжение табл. 2
Д

О
У

Тематика
Форма

очная заочная выездная

М
А

Д
О

У 
«А

га
-Х

ан
ги

ль
ск

ий
 д

ет
-

ск
ий

 с
ад

 “С
ол

ны
ш

ко
”»

«Влияние родительских установок на фор-
мирование личности ребёнка», «Похвала 
и порицание ребёнка»

Дискуссии 

«Развитие ребёнка от 2 мес. до года. Ра-
стём вместе», «Роль матери и отца в вос-
питании и развитии ребёнка», «Организа-
ция жизнедеятельности ребёнка в услови-
ях семьи», «Развивающая образователь-
ная среда в семье»

Консультации

Виртуальный консультативный пункт на 
сайте ДОУ

Рубрика 
«Вопрос-ответ»

М
А

Д
О

У 
«К

ус
оч

ин
ск

ий
 

де
тс

ки
й 

са
д 

“О
го

не
к”

»

«Речевое развитие детей дошкольного 
возраста», «Можно, нельзя, надо» (о мо-
ральном воспитании ребёнка), «Искусство 
быть родителем»

Круглый 
стол

«Развивающие игры. Физическая актив-
ность и здоровье», «Игры на развитие 
мелкой моторики рук», «Вот какие мы уме-
лые», «Сенсорное развитие детей, полу-
чающих семейное образование»

Обучающее 
занятие-

консульта-
ция

М
А

Д
О

У 
«Х

ил
ин

ск
ий

 
де

тс
ки

й 
са

д 
“М

ал
ы

ш
ок

”»

«10 нельзя для родителей», «Бить или не 
бить? Вот в чём вопрос» (о мерах поощре-
ния и наказания)

Выездная 
консультация 
на железно-
дорожный 
разъезд

«Дружная семья – здоровый ребёнок», 
«Виды социальной помощи семье», «Вме-
сте с папой»

Выездная 
консультация 
в воинскую 

часть

«Как развивать у детей творческие даро-
вания», «Учимся рисовать, играя»

Выездные 
воркшопы

Виртуальный консультативный пункт на 
сайте ДОУ

Рубрика 
«Вопрос-ответ»

М
А

Д
О

У 
«М

ог
ой

ту
йс

ки
й 

де
тс

ки
й 

са
д 

“К
ол

ок
ол

ьч
ик

”»

«Нетрадиционное рисование на кухне», 
«Песочная терапия», «Пир из солёного 
теста»

Выездные 
мастер-классы

«Что рисуют наши дети», «Формирование 
у дошкольников понимания принципа со-
хранения», «Наша традиция быть здоро-
выми», консультации по запросам роди- 
телей

Выездные 
консультации

«Тестопластика как средство снятия эмо-
ционального напряжения»

Вебинар

Виртуальный консультативный пункт на 
сайте ДОУ по запросам родителей

Рубрика 
«Вопрос-ответ»
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Окончание табл. 2
Д

О
У

Тематика
Форма

очная заочная выездная

М
А

Д
О

У 
«М

ог
ой

ту
йс

ки
й 

де
тс

ки
й 

са
д 

“Д
ю

йм
ов

оч
ка

”»

«Плюсы и минусы семейного воспитания», 
«Социально-психологическая адаптация 
ребёнка в обществе», «Культура поведе-
ния детей дошкольного возраста»

Лекции 

«Технологии математического развития», 
«Игры, задания и упражнения математиче-
ского содержания», «Играем пальчиками»

Мастер-
класс

«Новые подходы проведения праздников 
с детьми дошкольного возраста», «Оздо-
ровительная гимнастика», «Воспитание 
самостоятельности и культурно-гигие-
нических навыков у детей раннего и до-
школьного возраста»

Консультации 
(решение 

педагогических 
ситуаций)

Вебинар на тему «Развитие эмоций детей 
дошкольного возраста»

Вебинар

Виртуальный консультативный пункт на 
сайте ДОУ по запросам родителей

Рубрика 
«Вопрос-ответ»

М
А

Д
О

У 
«М

ог
ой

ту
йс

ки
й 

де
тс

ки
й 

са
д 

“Б
эл

иг
”»

«Использование ИКТ в театральной дея-
тельности дошкольников», «ИКТ в обра-
зовательном процессе ДОО», «Камешки 
Марблс»

Мастер-
класс

«Мультфильмы: плюсы и минусы», «Ис-
пользование ИКТ в работе с родителями»

Выездные 
консультации

Вечер вопросов и ответов Встреча 
с работника-

ми право-
охрани-
тельных 
органов

«Активация речевой и двигательной актив-
ности ребёнка», «Воспитание националь-
ного здоровья в семье»

Круглый 
стол

«Капризы ребёнка, вредные привычки» Вебинар

Виртуальный консультативный пункт на 
сайте ДОУ по запросам родителей

Рубрика 
«Вопрос-ответ»

М
Д

О
У 

«М
ог

ой
ту

йс
ки

й 
де

тс
ки

й 
са

д 
“Т

уя
а”

»

 «Телевизор и компьютер: друзья и враги» Онлайн-беседы

«Наследственный фактор в патологии 
речи», «Влияние состояния здоровья на 
формирование поведения ребёнка», «Раз-
вивающая образовательная среда в семье»

Консульта-
ции 

«Правила работы с тревожными детьми», 
«Движение – это жизнь», «Суббота для ро-
дителей», «Ярмарка мастеров»

Мастер-
класс

Виртуальный консультативный пункт на 
сайте ДОУ по запросам родителей

Рубрика 
«Вопрос-ответ»

Образовательное событие ВКЦ «ИСТОК» – фестиваль родителей детей, получающих семейное 
образование «Семь Я»
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Заключение. Прогноз результативно-
сти деятельности ВКЦ «ИСТОК» основан на 
определении комплекса планируемых ре-
зультатов:

– создание пакета нормативно-правовых, 
программно-методических материалов, регла-
ментирующих деятельность ВКЦ «ИСТОК»;

– разработка технологического пакета 
деятельности ВКЦ по реализации отдель-
ных услуг с учётом характеристик потреби-
телей (детей, родителей, педагогических 
работников);

– институциализация сетевого взаи-
модействия дошкольных образовательных 
организаций по предоставлению комплекса 
услуг в рамках ВКЦ «ИСТОК»;

– обеспечение максимального охвата ком-
плексом услуг всех родителей детей, получа-
ющих семейное образование, в условиях му-
ниципального района «Могойтуйский район»;

– современное оснащение ВКЦ «ИСТОК», 
отвечающее перечню предоставляемых услуг;

– диссеминация лучших практик, опыта 
деятельности ВКЦ «ИСТОК» в формате тех-
нологических пакетов.

Социальными эффектами деятельно-
сти ВКЦ «ИСТОК» являются: повышение 
удовлетворённости родителей муниципаль-
ного района «Могойтуйский район» широтой 
и качеством предоставляемых консультаци-
онных, методических услуг ВКЦ «ИСТОК»; 
включённость родителей в процесс воспита-
ния, развития и социализации детей; фор-
мирование чувства причастности родителей 
к жизни ребёнка, понимание закономерно-
стей его развития как основы ответственно-
го родительства. Критерии и показатели вы-
явления эффективности деятельности ВКЦ 
«ИСТОК» и комплекс планируемых резуль-
татов представлены в табл. 3.

Таблица 3
Критерии и показатели эффективности деятельности ВКЦ «ИСТОК»

Наименование критерия и показателя Планируемые результаты
Критерии результативности  (оценка уровня удовлетворённости участников проекта)

Уровень удовлетворённости детей деятельностью 
ВКЦ выражается в заинтересованности и активно-
сти детей в образовательной деятельности

Повышение уровня социального интеллекта;
сформированность универсальных предпосы-
лок учебной деятельности

Уровень удовлетворённости родителей деятель-
ностью ВКЦ выражается в заинтересованности 
и активности родителей в образовательной дея-
тельности детей

Повышение уровня психолого-педагогической 
культуры родителей (проведение мастер-клас-
сов – 5, тренингов – 6, консультаций – 65)

Уровень удовлетворённости педагогов деятель-
ностью ВКЦ выражается в стиле отношений меж-
ду педагогами и родителями, между родителями 
и детьми, между педагогами и детьми 

Повышение профессиональной компетентно-
сти – 14 педагогов (прохождение курсов повы-
шения квалификации – 11, курсов переподго-
товки – 3)

Критерии факта (оценка созданных условий)

Соотношение численности родителей детей до-
школьного возраста к общей численности педагогов

1 визитный воспитатель на 39 родителей

Достижение поставленных целей при разумных за-
тратах времени без перегрузки педагогов

2 наставника на 42 педагога ВКЦ «ИСТОК»

3 тьютора на 9 родителей

Созданы электронные образовательные ресурсы, 
РППС

Наличие машины, диагностического комплек-
та «Семаго», ноутбука, проектора “Cinemo- 
odstoryteller”, дидактического набора «Разви-
тие речи» для детей 3–5 лет и 5–7 лет, дидак-
тического набора «Математика» для детей 3– 
5 лет и 5–7 лет

Критерии качества (оценка уровня достижений родителей)

Доступность семейного образования для родите-
лей детей дошкольного возраста

100 %

Увеличение количества родителей, получающих 
услуги ВКЦ «ИСТОК»

100 %
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Количество постоянно обращающихся к  
услугам ВКЦ «ИСТОК» в 2018 г. – 98 чел. По 
данным муниципального мониторинга Могой-

туйского района, количество родителей, посто-
янно обращающихся к услугам ВКЦ «ИСТОК», 
с каждым годом увеличивается (табл. 4).

Таблица 4
Количество родителей, постоянно обращающихся к услугам ВКЦ «ИСТОК»

№
п/п Показатели 2019 г.

(факт)
2020 г.
(план)

2021 г.
(план)

1 Количество родителей, принимающих активное участие в сете-
вом взаимодействии ВКЦ «ИСТОК», чел. 14 18 21

2 Количество постоянно обращающихся к услугам ВКЦ «ИСТОК» 
родителей (бабушки, дедушки), чел. 19 22 25

3 Количество постоянно обращающихся к услугам ВКЦ «ИСТОК» 
родителей (мамы, папы), чел. 29 32 36

4 Количество постоянно обращающихся к услугам ВКЦ «ИСТОК» 
родителей (законных представителей) с детьми от 3–7 лет, чел. 17 20 23

5 Количество постоянно обращающихся к услугам ВКЦ «ИСТОК» 
родителей детей на базе консультативных пунктов, чел. 18 21 24

6
Количество постоянно обращающихся к услугам ВКЦ «ИСТОК» 
родителей детей на базе МДОУ «Могойтуйский детский сад 
“Туяа”», чел.

15 29 32

Итого 112 142 161

Таким образом, модель открытого сетево-
го пространства семейного образования ВКЦ 
«ИСТОК» является универсальным механиз-
мом обеспечения качества дошкольного обра-

зования, его доступности, повышения конку-
рентоспособности ДОО за счёт актуализации 
и трансфера инновационной деятельности 
творческих образовательных коллективов. 
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Family Education Organization
in the Conditions of an Exit Consulting Center

The authors have paid attention to the actual problemthe organization of a new model for 
getting children of early and preschool age the appropriate level of education in the form of family 
education, which implies the creation of an on-site consulting center for the provision of method-
ological, psychological, pedagogical and advisory assistance without charging a fee to parents with 
children of early and preschool age. The article describes in detail the experience of implementing 
an innovative projectnetwork interaction of preschool educational organizations of the municipal 
district “Mogoytuysky district” on the organization of family education in the conditions of an exit 
consulting center. The authors presented the network interaction algorithm of the ISTOC RCC, 
forms of counseling for parents, work schedule. To identify the effectiveness of the implementation 
of an innovative project, the authors identified performance criteria, criteria of fact, quality criteria 
and indicators for them. The article gives a description of the social effects of the activity of the IS-
TOC RCC and the planned results.

Keywords: family education, development of children of early and preschool age, parents of 
children of early and preschool age, visiting consultation center, project
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Особенности представлений младших школьников о добре и зле
В статье рассматривается проблема становления основных нравственных представ-

лений о добре и зле. С помощью рисуночных и опросных методик изучались показатели 
представлений о добре и зле: яркость, полнота, обобщённость, устойчивость и сформиро-
ванность их взаимосвязанных структурных компонентов: когнитивного, эмоционального и по-
веденческого. По результатам обработки полученных данных сделаны выводы о следующих 
особенностях представлений младших школьников о добре и зле: большинство испытуемых 
находятся на базовом уровне изучаемых представлений, которые также можно охарактери-
зовать как неполные, слабо обобщённые, неустойчивые, но яркие; существует разрыв между 
когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами представлений о добре и зле; 
у испытуемых слабо выражены эмпатия и сострадание к героям художественных произведе-
ний и окружающим людям; у большинства испытуемых отсутствует амбивалентность в ис-
следуемых нравственных представлениях, основанная на слабом анализе причин поступков 
людей.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, нравственность, добро, зло, цен-
ности, представления, младший школьник3

1 Л. Ю. Савинова – основной автор, осуществляла разработку методологии исследования, описание результа-
тов, формулирование  выводов.

2 Д. Ю. Попова осуществляла сбор экспериментальных данных, описание результатов исследования, форму-
лирование выводов.

3 Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. – 4-е изд. – М.: Акаде-
мический Проект, 2020. – 823 с.

51

Актуальные проблемы воспитания и обучения детей

© Савинова Л. Ю., Попова Д. Ю., 2020

Введение. Моральные и нравствен-
ные проблемы, с которыми сталкивается 
человек ежедневно, несмотря на свою оче-
видность, продолжают оставаться актуаль-
ными. Воспитание нравственных качеств 
является одним из главных вопросов пе-
дагогики и психологии. В настоящее время 
остро стоит проблема новых условий воспи-
тания общечеловеческих ценностей и нрав-
ственных понятий на основе изучения сло-
жившихся у детей представлений о том, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо». Новые 
данные об особенностях психологического 

и социального развития детей требуют пе-
реосмысления подходов в воспитании [3; 4; 
8; 11; 12].

Со времён древности добро и зло истол-
ковывались как две силы, господствующие 
над миром, но точно определить эти поня-
тия не удаётся ни учёным, ни философам, 
ни представителям разных религий: “говоря 
о фундаментальном характере понятий До-
бро и Зло, следует иметь в виду их принци-
пиальную неопределимость, невозможность 
завершенной дефиниции»3. Добро соотно-
сится с понятием ценности, блага, а зло рас-
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сматривается как противоположное добру1. 
Однако источники добра и зла находятся, 
прежде всего, в человеке и проявляются 
в сознательной деятельности и поступках 
человека. Критерием такого поведения мож-
но считать кантовский категорический им-
ператив: «…поступай так, чтобы ты всегда 
относился к человечеству и в своем лице, 
и в лице всякого другого так же как к цели 
и никогда не относился бы к нему только как 
к средству» [7, с. 205].

Таким образом, в узком смысле добро 
можно рассматривать как психологический 
феномен. В. В. Абраменкова пишет, что до-
бро – это положительное и гармоничное, 
принимаемое за должное, а зло – это пре-
досудительное, отрицательное и дисгармо-
ничное [1].

Размышление о значении этих поня-
тий важно осуществлять в любом возрасте, 
но особенно значимо понимание сущности 
и проявлений добра и зла в младшем школь-
ном возрасте как сензитивном в нравствен-
ном воспитании (Л. С. Выготский, Л. И. Бо-
жович, Д. И. Фельдштейн и др.). Именно на 
этом этапе происходит активный процесс 
накопления знаний о положительном и от-
рицательном в жизни общества, взаимоот-
ношениях между людьми, о выборе способа 
поведения. В этом возрасте у детей идут  
постоянные изменения в эмоциональной 
сфере, в сфере убеждений и оценки. Недо-
статочная чёткость нравственных представ-
лений из-за отсутствия жизненного опыта 
приводит к противоречиям между знаниями 
и поведением. 

Методология и методы исследова-
ния. Цель исследования – изучение особен-
ностей представлений младших школьников 
о добре и зле.

Сформированность представлений о 
добре и зле изучались по общепринятым 
психолого-педагогическим показателям, та- 
ким как яркость, полнота, обобщённость и 
устойчивость2, которые, в свою очередь, 
были основой для изучения трёх взаимо- 
связанных структурных компонентов: когни-

1 Этика: учебник / А. А. Гусейнов [и др.]; под общ. 
ред. А. А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2020. – 460 с. 

2 Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 
2001. – 592 с.

тивного, эмоционального и поведенческого 
[5; 9; 10]. Каждый из компонентов обладает 
определённой функциональной заданно-
стью: когнитивный реализует информацион-
но-фиксирующую и обобщающую функции 
(знание нравственных норм, оснований для 
оценки поступков и их мотивов), эмоцио-
нальный – эмоционально-императивную 
(эмоциональный отклик, заинтересован-
ность, эмпатия), поведенческий – мотива-
ционно-поведенческую и прогностическую 
функции (проявление нравственной на-
правленности в отношениях с окружающи-
ми людьми; способность определить нрав-
ственные последствия поступков). Ключе-
вым показателем сформированности уров-
ня выступало соответствие знаний, эмоци-
онального отношения и линии поведения 
младшего школьника. 

Для выявления уровней сформирован-
ности представлений о добре и зле были 
выбраны следующие диагностические мето-
дики:

1) рисуночная методика «Добро и зло» 
(разработанная нами на основе рисуночной 
методики «Картина мира» (Е. С. Романо-
вой, О. Ф. Потемкиной), позволяющая опре-
делить полноту, обобщённость и степень 
яркости представлений, сформированность 
когнитивного и эмоционального компо- 
нентов; 

2) методика «Неоконченные предложе-
ния» (модифицированная нами на основе 
теста С. Леви), позволяющая определить 
полноту, обобщённость и степень яркости 
представлений, сформированность когни-
тивного и эмоционального компонентов; 

3) методика Н. Е. Щурковой «Размыш-
ляем о жизненном опыте», позволяющая 
определить устойчивость представлений, их 
поведенческую составляющую.

Всего в исследовании приняли участие 
38 учащихся 2–4-х классов. Диагностика по 
методикам проводилась как индивидуально, 
так и в микрогруппах. 

В соответствии с выделенными компо-
нентами и возрастными особенностями мо-
рального развития младших школьников мы 
разработали описание уровней проявления 
компонентов представлений о добре и зле 
(табл. 1).
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Таблица 1
Уровни сформированности компонентов представлений младших школьников о добре и зле

Компоненты 
представлений

Уровни
недостаточный базовый оптимальный

Когнитивный Ребёнок не осознаёт нрав-
ственную норму доб- 
ра и зла и не может 
оценить поступок героя 
в соответствии с этой 
нормой, представления 
о добре и зле скудные

Ребёнок может оценить 
поступок героя с пози-
ции добра и зла, но не 
объясняет свою оценку, 
высокая степень кон-
кретизации в понимании 
сущности добра и зла

Ребёнок осознаёт нрав-
ственную норму добра 
и зла, адекватно оцени-
вает поступки и поведе-
ние героя и объясняет 
свою оценку, в пред- 
ставлениях присутству-
ют обобщение и полнота

Эмоциональный Отношение к нравствен-
ным нормам добра и зла 
безразличное, эмоци-
ональная реакция к ге-
роям, олицетворяющим 
добро и зло, отсутствует 

Эмоциональное отноше-
ние к проявлениям до-
бра и зла неустойчивое, 
эмоциональные реакции 
неяркие, эмпатия к геро-
ям художественных про-
изведений проявляется 
редко

Эмоциональные реак-
ции адекватны, отноше-
ние к добру и злу устой-
чивое и соответствует 
общепринятым нормам. 
Ярко выраженная эмпа-
тия к героям

Поведенческий Отсутствие у ребёнка 
желания следовать при-
нятым в обществе нрав-
ственным нормам. Ре-
бёнок  не может оценить 
своё поведение с точки 
зрения добра и зла 

У ребёнка есть  стрем-
ление совершать нрав-
ственные поступки, со- 
ответствовать нравст- 
венным нормам, но в 
действительности это 
не всегда получается, не 
всегда знания и эмоци-
ональная реакция соот-
ветствуют проявлению 
в поведении

Ребёнок стремится со-
вершать добрые поступ-
ки и побуждает других 
к их свершению, прини-
мает решения в соответ-
ствии с нравственными 
нормами, имеет опыт 
нравственного поведе-
ния, знания, эмоциональ-
ная оценка и траектория 
поведения совпадают

Результаты исследования. Отметим 
сложность диагностических заданий для де-
тей, с одной стороны, и абсолютную готов-
ность их выполнять, с другой. Дети с энту-
зиазмом и интересом выполняли задание, 
дополняли рассказами свои рисунки и дис-
кутировали с экспериментатором. В целом 
стоит подчеркнуть заинтересованность де-
тей в обсуждении данной тематики.

Остановимся на результатах обработки 
по каждой из методик и затем на описании 
результатов в целом.

Начнём с цветовых решений, применя-
емых детьми. Изображая добро и зло, 92 % 
опрошенных использовали яркие и насы-
щенные цвета, выражавшие весь спектр их 
эмоций; 53 % испытуемых в своих рисунках 
использовали разграничение: изображали 
героев, олицетворяющих добро, с помощью 
тёплых оттенков (красного, розового, жёлто-
го, оранжевого и др.), а персонажей, олице-
творяющих зло, с помощью холодных тонов 

(синего, фиолетового, серого и т. д.). У 42 % 
испытуемых нет чёткой цветовой границы – 
между добром и злом, но заострено вни-
мание на самих персонажах рисунка и их 
поступках. Таким образом, яркость пред-
ставлений о добре и зле проявляется у 82 % 
опрошенных. 

Разграничивают лист на две части и ри-
суют добро и зло как противопоставление 
63 % испытуемых. В одной работе встре-
тилось объединение добра и зла в единое 
целое. Переход от реализма к релятивизму, 
который впоследствии приводит к амбива-
лентности, встречается у 10 % испытуемых. 
В некоторых рисунках добро исправляет 
проявление зла («…зло – поджигатели, 
добро – пожарные, которые тушат по-
жар…»), таким образом, младшим школьни-
кам легче описать свои представления.

В своих изображениях 39 % испыту-
емых используют религиозные символы 
добра и зла (Бог/ангел, дьявол/чёрт и др.) 
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Такие изображения говорят о конкретности 
представлений и недостаточной наполнен-
ности их светским пониманием. 

18 % детей в рисунках изображали ска-
зочных персонажей Гарри Поттера, Волан- 
де-Морта, бабу Ягу, богатыря, змея Горыны-
ча, золотую рыбку, Машу из мультфильма 
«Маша и медведь», поросёнка Джорджа из 
мультфильма про свинку Пепппу, Человека 
Паука. Очевидно, что не всех героев мож-
но однозначно отнести к добрым или злым, 
что говорит о неоднозначности в восприятии 
этих героев детьми.

Определяя полноту представлений 
о добре и зле, мы подсчитывали количество 
изображённых объектов. У 94 % испытуе-
мых в рисунках присутствуют не менее двух 
персонажей, один из которых является яр-
ким представителем зла, другой – добра, 
что говорит о конкретности представлений. 
Часто дети изображали не только персо-
нажей, но и сложившуюся ситуацию вокруг 
них. У 5 % испытуемых в рисунках представ-
лен только один герой: либо представитель 
добра, либо представитель зла. 

Из всех работ мы выделили несколько 
особенных и провели их индивидуальный 
анализ.

Одной из самых ярких в данном иссле-
довании была работа Андрея А., ученика 
2-го класса (рис. 1). Испытуемый одним из 
первых закончил рисунок, изображающий 
добро и зло, и с большим энтузиазмом на-
чал его описывать и отвечать на дополни-
тельные вопросы. Андрей был единствен-
ным ребёнком из 2-го класса, представле-
ния которого о добре и зле складываются 
не в виде противопоставлений, а в виде 
объединения этих понятий в одно целое, 
поэтому в центре рисунка Андрей изобра-
жает знак «инь – ян». Описание своей ра-
боты испытуемый начинает с того, что, на 
его взгляд, в современных фильмах и ху-
дожественной литературе приводят непра-
вильные примеры добра и зла. Добро, как 
правило, изображают в виде улыбающегося 
принца на белом коне, а зло – в виде угрю-
мого бандита в тюремной форме. В работе 
он рисует четырёх персонажей, которые не 
похожи на героев современных фильмов: 
угрюмый человек в тюремной форме совер-
шает добрый поступок – помогает пожило-
му человеку; улыбающийся человек совер-
шает ограбление (рис. 1).

Рис. 1. Рисуночная методика «Добро и зло» 
(работа Андрея А.)

Fig. 1. Drawing technique “Good and evil” 
(work of Andrey A.)

Работа Андрея выделена нами как при-
мер амбивалентности в понимании добра 
и зла. Испытуемый не только связывает 
эти понятия, но и имеет свою точку зрения 
по поводу трактовки этих понятий в совре-
менном обществе. Также Андрей понимает, 
какие представления у ребят будут склады-
ваться о добре и зле на основе этих обра-
зов: «…в том случае, если нам нужна по-
мощь, мы будем ждать принца, который нас 
спасёт. А если человек сидел в тюрьме, он 
обязательно плохой и от него нужно ждать 
только зла. Это неправильно». 

Амалия К. изображает добро и зло вме-
сте, состоящее из двух половинок, одна из 
которых ангел, а вторая – демон. В коммен-
тарии Амалия говорит нам о том, что добро 
и зло неразделимы, в каждом из людей жи-
вёт ангел и демон, при этом на стороне ан-
гела всегда солнечно и спокойно, а на сто-
роне демона – пожары и страх, «…каждый 
сам выбирает, кого ему слушать, ангела 
или демона». Понимание Амалией выбо-
ра как основы для доброго или злого пути 
говорит о глубоком, наполненном, обоб-
щённом представлении об этих категориях  
(рис. 2).

В исследовании часто встречались ис-
пытуемые, которые использовали симво-
лы для определения добра и зла (смайли-
ки, значки, картинки и т. д.). Возможно, эта 
особенность современных детей связана 
с большим количеством наглядных симво-
лов в окружающем их цифровом мире, а мо-
жет это свидетельствует о бедности пред-
ставлений. В среднем дети использовали 
шесть символов в определении одного из 
понятий (рис. 3).
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Рис. 2. Рисуночная методика «Добро и зло» 
(работа Амалии К.)

Fig. 2. Drawing technique “Good and evil” 
(work of Amalia K.)

Рис. 3. Рисуночная методика «Добро и зло» 
(работа Даны Л.)

Fig. 3. Drawing technique “Good and evil” 
(work of Dana L.)

Анализ первого и второго вопроса ме-
тодики «Неоконченное предложение» по-
казал, что большинство испытуемых на 
вопросы: «Добро – это…» и «Зло – это…» 
дают типичный обобщённый ответ «добрые 
поступки/злые поступки», не раскрывая его. 
Более подробные ответы испытуемых при-
ведены в табл. 2.

Таблица 2 
Ответы младших школьников на вопросы 

«Добро – это…» и «Зло – это…»

1. Добро – это 2. Зло – это

Ответы Кол-во 
ответов Ответы Кол-во 

ответов

Добрые/
хорошие 
поступки

17
Злые/
плохие 
поступки

19

Помощь 
другим 13

Ненависть 
и преда-
тельство

5

Бескорыст-
ность 4 Вредитель-

ство 4

Уважение 2 Убийство 3

Любовь 2 Гадость/
Гниль 3

Верность 
и предан-
ность

2
Хулиган-
ство 3

Родные 
и друзья 2 Война 2

Черта 
характера 2 Безразли-

чие 2

Забота 
мамы 1 Боль 2

Свет 1 Черта 
характера 2

Психологи-
ческое 
чувство 
радости

1

Фальшивые 
друзья 1

Честный 
и хороший 
человек

1
Варварство

1

Добро! 1 Тьма 1

Психологи-
ческое чув-
ство гнева

1

Загрязнение 
природы 1

Зло! 1

В качестве ответов на вопросы: «Како-
го доброго/злого героя ты знаешь? Откуда 
ты о нём узнал?» были приведены приме-
ры героев из книг – 40 %, мультфильмов – 
39 %, фильмов – 13 %, других источников 
(примеры из жизни и исторические лично-
сти) – 13 %. Младшие школьники приводили 
примеры героев из книг, которые были экра-
низированы, поэтому мы не можем с точно-
стью сказать, что в качестве положительных 
или отрицательных героев младшие школь-
ники выбирают персонажей из книг. Ни в од-
ном из ответов не приведено больше одного 
героя.

Однако на вопросы: «Какие герои из 
книг олицетворяют добро и зло?» младшие 
школьники (21 %) называли как минимум 
двух персонажей; 63 % детей в качестве 
примера доброго и злого персонажа приво-
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дили героев из одного литературного произ-
ведения; 29 % испытуемых приводили при-
меры противоречивых героев либо героев, 
не несущих нравственной характеристики 
(добрый герой – колобок, лиса, Буратино, 
золотая рыбка и др.; злой герой – лиса, кор-
шун, волк и др.).

Называя свои добрые и злые поступки, 
84 % детей приводили несколько конкрет-
ных случаев; 16 % испытуемых не смогли 
либо не захотели привести примеры своих 
злых поступков («…у меня нет таких»). Та-
кие ответы соответствуют возрастной норме 
нравственного развития.

Для изучения уровня обобщённости 
представлений младшим школьникам было 
предложено ответить на вопрос: «Как опре-
делить, добрый человек или злой?». У боль-
шинства детей это вопрос вызвал слож-
ности. Основная часть ребят (69 %) дала 
ответы: «по характеру, по лицу, по душе». 
17 % испытуемых попытались на примерах 
показать, как определить, добрый человек 
или злой.

Вопрос: «Может ли добрый человек со-
вершить злой поступок? Почему?», предпо-
лагающий амбивалентность, был понят не 
всеми ребятами. Так, 8 % испытуемых не от-
ветили; 39 % детей дали категоричный отри-
цательный ответ, аргументируя это тем, что 
добрые люди не могут совершать злых по-
ступков; 53 % ребят в ответах на этот вопрос 
написали «да, может», объясняя это тем, 
что каждый человек может попасть в разные 
жизненные ситуации. 

У 65 % испытуемых в ответах встреча-
лись яркие эмоциональные описания, что 
говорит об эмоциональности представлений 
как о добре, так и о зле, но при этом сочув-
ствия и сопереживания героям книг, филь-
мов или жизненных историй в ответах де-
тей практически не встретилось. Возможно, 
это связано с процессом развития эмпатии 
в младшем школьном возрасте.

Анализ результатов методики Н. Е. Щур-
ковой «Размышляем о жизненном опыте» 
показал, что большинство детей (79 %) име-
ют устойчивое представление о добре и зле, 
безошибочно отвечают на вопросы и знают, 
как правильно себя вести в разных жизнен-
ных ситуациях. Однако у 8 % опрошенных 
в ответах ярко прослеживалось равнодушие 
ко всему окружающему, а также безразли-
чие к проблемам других людей. К примеру, 
отвечая на вопрос: «Ты опаздываешь в шко-

лу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 
делаешь?», ребята выбирали: «тороплюсь 
в школу», а на вопрос: «Ты узнал, что твой 
одноклассник несправедливо наказан. Как 
ты поступишь в этом случае?» ответом был 
вариант: «ничего: жизнь вообще несправед-
лива».

Наблюдение за младшими школьника-
ми на уроках и во внеурочной деятельности 
показало несоответствие декларируемых 
правил поведения и практики собственного 
поведения. 

В целом анализ полученных данных 
показал, что большинство младших школь-
ников определяют добро и зло достаточно 
обобщённо через понимание поведенче-
ской составляющей этих понятий:

– добро – «добрые и хорошие поступ-
ки» (44 %);

– зло – «злые, плохие поступки» (50 %).
Добром в представлении учащихся на-

чальной школы может быть «помощь дру-
гим», «бескорыстность», «уважение», «лю-
бовь», «верность и преданность», а злом – 
«ненависть», «вредительство», «убийство», 
«гадость» и «хулиганство».

Никто из испытуемых не включил в опи-
сания, объяснения и рисунки изображения, 
связанные с общечеловеческими духовно- 
нравственными ценностями (семья, мир, здо-
ровье, Родина, труд и т. д.) [2; 6]. Однако боль-
шое количество рисунков содержало отсыл-
ки к религии (демоны, ангелы, черти и т. д.).

Полученные результаты мы распреде-
лили по уровням сформированности пред-
ставлений о добре и зле (рис. 4). 

Рис. 4. Уровни сформированности 
представлений о добре и зле
Fig. 4. Levels of ideas formation 

about good and evil

В табл. 3 представлено распределение 
по уровням сформированности компонентов 
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представлений. На основе этих данных мож-
но сделать вывод, что в основе представле-
ний о добре и зле у младших школьников 
лежат представления о нравственности по-
ступков. Осознанность и мотивированность 
в представлениях требуют наполнения. 

Таблица 3 
Процентное распределение 

младших школьников по сформированности 
компонентов представлений о добре и зле

Компонент

О
пт

и-
ма

ль
ны

й,
 

%

Б
аз

ов
ы

й,
 

%

Н
ед

ос
т

а-
т

оч
ны

й,
 

%
Когнитивный 3 63 34

Эмоциональный 5 61 34

Поведенческий 82 8 10

Выводы. На основе проделанной ра-
боты мы выделили следующие особенности 
представлений младших школьников о до-
бре и зле:

– большинство испытуемых находятся на 
базовом уровне изучаемых представлений; 

– существует разрыв между когнитив-
ным, эмоциональным и поведенческим ком-
понентами представлений о добре и зле; 

– исследуемые представления у млад-
ших школьников неполные, слабо обобще-
ны, неустойчивы;

– у большинства испытуемых отсутству-
ет амбивалентность в представлениях о до-
бре и зле, основанная на слабом анализе 
причин поступков людей;  

– у большинства младших школьников 
сформировано яркое представление о до-
бре и зле;

– у испытуемых слабо выражены эмпа-
тия и сострадание к главным героям и окру-
жающим людям;

– представления у младших школьни-
ков о добре и зле чаще основываются на 
мультфильмах и фильмах, книгах.

В целом картина сложившихся у совре-
менных младших школьников представле-
ний соответствует характерному для этого 
возраста уровню морального развития, 
однако вызывает озабоченность недоста-
точная наполненность представлений, бед-
ность высказываний детей, малая осознан-
ность своего поведения, малая опора таких 
представлений на примеры из литератур-
ных источников. Дети практически не гово-
рили нам о других источниках формирова-
ния нравственных представлений – СМИ, 
цифровой среде. Возможно, их влияние 
в младшем школьном возрасте не так вы-
соко, но нам кажется, что в дальнейшем эта 
ситуация может измениться и также попа-
дёт в сферу наших исследований.

В процессе исследования мы заметили 
заинтересованность детей в обсуждении 
данной темы, готовность размышлять над 
нравственными ситуациями и анализиро-
вать свои поступки, потребность высказы-
вать своё мнение, сравнивать разные точки 
зрения. Следовательно, младшие школь-
ники нуждаются в организации подобного 
проблемно-ценностного общения, проявля-
ют обеспокоенность правильностью своего 
поведения и неготовностью совершать мо-
ральный выбор. Полученные данные могут 
стать основой для разработки рекоменда-
ций педагогам по вопросам воспитания ду-
ховно-нравственных представлений и цен-
ностей у младших школьников.
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Primary Schoolchildren`s Images of Good and Evil
The article considers the problem of the basic moral ideasformation – good and evil. Using 

picture and interrogation techniques, the authors have studied the brightness, completeness, gen-
eralization and stability of images of good and evil and their interconnected structural components 
of images – cognitive, emotional and behavioral. Based on the results of processing the obtained 
data, conclusions were drawn about the following features of the views of primary schoolchildren 
about good and evil: ideas of the majority of primary schoolchildren about good and evil are most 
often based on their own experience, on cartoons and films, but not on books that have been read. 
The basis of ideas about good and evil among younger students is based on ideas about the mo-
rality of actions, most of the subjects are at a basic level of ideas about good and evil; the concepts 
of good and evil in younger students are incomplete, poorly generalized, unstable, but vivid; there 
is a gap between the cognitive, emotional, and behavioral components of the notions of good and 
evil; the subjects are weakly expressed empathy and compassion for the heroes of works of art 
and people around them; most subjects lack ambivalence in the ideas of good and evil, based on 
a weak analysis of the causes of people’s actions.
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Развивающие ресурсы современной книги для детей
Актуальность проблемы, поставленной в статье, обоснована снижением читательской 

активности школьников, с одной стороны, и репродуктивными, монологическими методами 
и приёмами работы с книгой – с другой. Современная цифровая реальность, в которой живёт 
и развивается ребёнок, ставит проблему как не только сохранить  книгу в мире детства, но 
и сделать увлекательным для ребёнка сам процесс чтения. Основную задачу автор видит 
в том, чтобы актуализировать действенный развивающий потенциал детской книги в комму-
никативном пространстве урока в начальной школе. Эффективное решение заявленной про-
блемы возможно, если учитель, во-первых, владеет знанием особенностей цифровой сре-
ды, обусловливающей восприятие школьника, во-вторых, понимает специфическую природу 
детской литературы и учитывает развивающие ресурсы детской книги и, в-третьих, умеет 
соотносить эти знания с методическими приёмами и способами интерактивной, творческой 
работы с книгой на уроке. В ряду произведений традиционной детской литературы предла-
гаются лучшие детские книги современности, интересные с точки зрения художественности 
и богатые в ценностном отношении. На основе анализа эстетической природы детской книги 
и её богатого ценностного потенциала обозначена возможность научной разработки пробле-
мы стимулирования детского чтения на основе привлечения разных интерактивных и игро-
вых форм взаимодействия маленького читателя с книгой. Автор подробно описывает неко-
торые способы стимулирования читательской активности младших школьников в контексте 
расширения поля восприятия. С этой же целью предлагается использовать и новые книжные 
форматы. Результаты исследования важны для педагогов, психологов, специалистов в об-
ласти детского чтения, организаторов курсов повышения квалификации, аспирантов и маги-
странтов направления педагогического образования.

Ключевые слова: трансмедийная среда, интерактивность, каналы коммуникации, цен-
ности, концепты, выразительно-изобразительный мир, развивающий потенциал

Введение. Детство – особая область 
жизни, имеющая своё пространство повсед-
невной, материальной, душевной и духов-
ной жизни. Специфика этого пространства 
отражается в материальном мире (игрушки, 
еда, одежда, дом), в духовном мире (книги, 
музыка, ритуалы, традиции, игры), в душев-
ном (чувства, общение со взрослыми, свер-
стниками, животными, дружба, любовь). 
Особое место в мире Детства в прошлом 
столетии занимала детская книга, которая 
дарила «тёплую радость», делилась опы-
том переживаний, укрепляла веру в добро, 
намечала ценностные ориентиры в жизни. 
«Светом с небес» называл детскую книгу 
Р. П. Погодин, имея в виду её духоподъём-
ное, душеспасительное и объединяющее 
свойство. Существующие исследования 
ценностной природы детской книги убежда-

ют нас в её несомненном развивающем 
потенциале, который раскрывается в непо-
средственном чтении ребёнка, в сокровен-
ных беседах о прочитанном, в задушевных, 
откровенных разговорах о главном взросло-
го и ребёнка [1–3; 20; 21]. Однако степень 
активности чтения, культура детского и се-
мейного  чтения в XXI в. характеризуется 
другими формами и способами коммуника-
ции взрослого, ребёнка, книги и её автора. 

Методология и методы исследова-
ния. Специфика отношений ребёнка с кни-
гой, её восприятия во многом обусловлены 
особенностями социокультурной ситуации. 
Обзор представлений о специфике медиа-
пространства и о влиянии медиакоммуни-
каций на детей показывает деструктивное 
по сравнению с книгой воздействие медиа- 
продуктов на процессы развития ребён- 
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ка [8]. С помощью методов психолого-педа-
гогического, сравнительно-социологическо-
го, дискурсивного и литературоведческого 
анализа исследуется проблема возможной 
актуализации развивающего потенциала 
детской книги в новых образовательных ус-
ловиях. 

Современный ребёнок активно интегри-
руется в трансмедийную среду и в трансме-
дийную коммуникацию. В чём проявляется 
её инаковость по отношению к той, в которой 
развивался ребёнок 20–25 лет тому назад? 
В этой среде до минимума сведено живое 
общение взрослого и ребёнка. Это общение 
стало опосредованным – через медиа. А это 
уже совсем другие условия развития: не 
через непосредственное взаимодействие, 
а через скрытое воздействие. Поведение 
ребёнка до 11 лет – это в основном подра-
жание взрослому, родителю, учителю. Про-
исходит замена живого объекта опосредо-
ванным объектом (героями фильмов, мульт- 
фильмов, игр). Медиа предлагают ребёнку 
свои образцы поведения, которые часто не 
соотносятся с традиционными ценностями 
и кодами национальной картины мира, фор-
мируют свой жизненный нарратив. Кто се-
годня герои для ребёнка? Бэдман, Аквамен, 
Бэтгёрл, Азраил, Женщина-кошка, Чудо- 
женщина, Супермен и др. 

Воздействие современных каналов 
коммуникации является преимуществен-
но визуальным, технически расширяющим 
чувственный опыт человека. По выражению 
М. Маклюэна, это «горячие каналы» комму-
никации [10]. Они характеризуются высокой 
степенью мотивации и вовлечения (напри-
мер, в игру), расширяют его зрительную 
функцию, доставляют удовольствие, но при 
этом ослабляют воображение, т. е. функцию 
достраивания, соавторства. Это способна 
сделать только книга. 

Известный в области начального об-
учения учёный Н. Н. Светловская писала 
в одной из своих монографий, что ребёнок 
именно в начальной школе должен «осоз-
нать себя и захотеть стать самим собой»1. 
И именно для этого необходимо помочь ре-
бёнку «погрузиться в беспредельный океан 
человеческой мысли, сохранённый для нас 
в книгах»2. Однако книга требует от слушате-

1 Светловская Н. Н. Из истории методики обуче-
ния читателя в России: учеб. пособие. – М.: Мегатрон, 
2000. – 237 с.

2 Там же.

ля и читателя гораздо больше усилий и тру-
да, чем, скажем, игра или фильм. Она тре-
бует от ребёнка «мыслительных форм», в то 
время как современная «цифровая эстети-
ка» – это виртуальная реальность, в кото-
рой ребёнок развивается в контексте разных 
«медиаплатформ»: офлайн-игр с компьюте-
ром или на игровой приставке (в том числе 
на сотовом телефоне, в электронной книге 
и т. п.), онлайн-игр, комиксов, манго, аниме, 
фильмов, других игровых и творческих мо-
делей поведения и т. д.

 В контексте жизненного пространства 
современного ребёнка «…можно наблюдать 
целую “галактику” сервисов и ресурсов, 
ставших настоящим полигоном социаль-
ного воспитания» [16]. В процессе «кибер-
социализации человека» «…качественно 
трансформируются психические процессы»:  
познавательные (ощущение, восприятие, 
внимание, воображение, память, мышле-
ние, речь); эмоционально-мотивационные 
(эмоциональные состояния, эмоции и чув-
ства, потребности и мотивация); личностные 
(характер и даже темперамент), некоторые 
индивидуальные особенности [15].

Традиционная печатная детская книга 
работает на одной платформе, поэтому она 
малопривлекательна для ребёнка. Она не 
предполагает его активного участия и со- 
участия в ней. Чтобы «разогреть» книгу как 
канал коммуникации, надо организовывать 
коммуникативное пространство вокруг неё, 
которое может включать театрализацию, 
игры, «живые группы», визуализацию, за-
очную экскурсию, рекламу, проекты, любой 
другой вид творчества [9; 11; 14; 16].

Результаты исследования. Данные 
недавних социологических опросов школь-
ников показывают, что подростки активно 
читают детско-подростковую литературу, 
не относящуюся к школьной программе, 
и чаще читают совсем «не то, что мы хотим 
и не с нами» [5, с. 135–142]. Ясно, что ребё-
нок от 7 до 11 лет тоже не исключает книгу 
из своего мира, особенно, если её не исклю-
чают взрослые, его окружающие. Однако и в 
этом случает можно говорить о снижении 
читательской активности даже у младших 
школьников. Среди явных причин этого яв-
ления можно назвать следующие: 

– приоритет игры и развлечений по 
сравнению с чтением;

– слабо развитое воссоздающее и твор-
ческое воображение;
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– отсутствие книги в культурном про-
странстве семьи, а значит, и в ценностном 
мире ребёнка;

– незнание современной детской лите- 
ратуры взрослыми и неумение раскрыть си- 
лу её воздействия на маленького читателя. 

Существующие исследования эстети-
ческой природы детской книги помогают по-
нять и увидеть её возможности в развитии 
ребёнка [18].

В детстве нет преград для фантазии! 
Ребёнка всегда привлекает необычное, вы-
думка. С самого раннего детства ему при-
суща вера в Чудо, потребность в Чудесах. 
«Фантазийность» всегда была характер-
ным признаком детских книг, причём любого 
жанра, не только жанра фэнтези. Эта осо-
бенность восприятия ребёнка проявляется  
в его стремлении отождествлять себя с ге-
роями книг, ставить себя на место другого 
человека, ярко ему эмпатировать. Поэтому 
в детской книге обязательно должен быть 
персонаж, с которым ребёнок мог бы себя 
соотнести. Это ценнейшее свойство для 
детского самовыражения через книгу, дет-
ской рефлексии. 

Детской книге присуща авантюрность, 
сюжетность, действие («Кто-то что-то дела-
ет…»). Чаще всего это проявляется в игро-
вом начале детской книги. Игра может ле-
жать в основе сюжета (В. Ю. Драгунский, 
А. П. Гайдар, Л. А. Кассиль, В. П. Крапивин 
и др.), а может быть свойством поэтики про-
изведения, элементом формы (игра словом, 
звуком, ритмом: А. А. Гиваргизов, М. Д. Яс-
нов, С. Г. Писахов и др.). Если учесть, что 
игра – один из главных видов деятельности 
для детей дошкольного возраста и младше-
го школьного возраста, то именно это свой-
ство детской книги является сегодня чрез-
вычайно важным для её расширения в про-
странство деятельности и коммуникации 
маленького читателя. Уже известны проекты 
развивающих игр по книгам для детей. Кро-
ме этого игра расширяет горизонты эмоцио-
нальной и эстетической культуры личности 
маленького читателя. 

Детская книга не может быть написана 
на одной ноте. Одна из её специфических 
особенностей – высокая эмоциональность. 
Детской книге всегда присущ полный эмоци-
ональный комплект: и смех, и слёзы. И это 
естественно, так как в детстве всегда грусть 
и радость – рядом. Все впечатления, полу-
чаемые ребёнком извне, сосредоточивают-

ся в сердце, закрепляясь в качестве эмоций 
и чувств, а уж затем происходит осознание, 
осмысление их и – поступок. Чувство в дет-
стве «умнее ума». Однако младшие школь-
ники и подростки не могут дать названия 
многим чувствам. Развитие культуры чувств 
и их разных проявлений можно осущест-
влять именно в процессе чтения детской 
книги, тем более, что эмоциональное уча-
стие автора в ней почти всегда открытое. 
И с этой точки зрения детская книга может 
быть «адресной», т. е. либо огорчать, либо 
оказывать конкретную эмоциональную по-
мощь читателю. 

И ещё одно объединяющее и развиваю-
щее свойство детской книги – её яркое коми-
ческое начало. Комическое – своеобразный 
мотор детской книги. Но это – добрый смех 
и улыбка! Ребёнок всегда реагирует на смех, 
потому что смех сплачивает детей. И если 
кому-то что-то не смешно в книге, на это сто-
ит обратить внимание. Возможно, у ребёнка 
есть какие-то психологические проблемы.

В детской книге всегда должен быть воз-
дух и пространство жизни для роста детской 
души. Так, в детской классике всегда можно 
найти описания разного рода ярких состоя-
ний душевного подъёма, радости, озарения, 
откровения («Русалочка» Г. Х. Андерсена, 
«Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Таин-
ственный сад» Ф. Бернетт, «Голубая чашка» 
А. П. Гайдара, «Маленький принц» А. Эк-
зюпери, «Девочка на шаре» В. Ю. Драгун-
ского, «Недопёсок» Ю. И. Коваля, «Ёжик в 
тумане» С. Г. Козлова и др.). Детская книга 
призывает к любви, к созиданию того мира, 
который находится за её границами. Мир ре-
бёнка – это мир его Дома, близких и родных 
ему людей, мир традиций и праздников, мир 
дорогих сердцу подарков и тёплых слов, мир 
природы, общения с животными, мир друж-
бы и первой трогательной любви. И именно 
этот ценностный потенциал детской книги 
даёт возможность выходить на серьёзные 
разговоры, содержательные диалоги, инте-
ресные и важные обсуждения. Важно, что 
и многие современные авторы понимают 
цену подобным духовно-нравственным пе-
реживаниям (Н. С. Дашевская, Е. В. Габова, 
С. В. Востоков, М. Парр и др.).

Очень важный критерий для выбора 
детской книги в качестве развивающего объ-
екта – её выразительно-изобразительный 
мир, её художественность. Многим кажется, 
что детям важно, о чём говорят, а не как го-
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ворят. Например, в начальной школе дети 
трепетно воспринимают поэтический текст, 
могут увидеть неожиданные образы, яркие 
детали. Считается, что это время самого по-
этического возраста. К 5-му классу тонкое 
восприятие слова постепенно уйдёт, потуск-
неет, но в начальной школе дети ещё могут 
очень интересно и живо откликаться на ана-
лиз текста. Поэтому необходимо обращать 
внимание на то, какие подробности, детали 
использует автор при описании явлений, со-
бытий, героев, интерьера, так как у ребёнка 
не должно развиваться ущербное чувство 
слова. Например, полезно обращать внима-
ние ребёнка на зрительные, цветовые и оль-
факторные образы, потому что восприятие 
младших школьников синестезийно. Ярко 
и эмоционально воспринимается ребёнком 
мир звуков, запахов, красок. 

Эти особенности детского восприятия 
воплощены и в традиционных, и в современ-
ных детских книгах (Ю. И. Коваля, К. Г. Пау-
стовского, Н. С. Дашевской, С. В. Востоко-
ва, М. Парр и др.). Так, внутренняя выра-
зительность и изобразительность детской 
книги способствует применению интересных 
творческих приёмов анализа текста, разви-
вающих воображение и расширяющих сам 
текст (устное словесное рисование, иллю-
стрирование, перевод текста в другой вид 
искусства, сопоставление с музыкальными, 
живописными аналогами, цветослово, доду-
мывание, дописывание, опыты стилизации 
и т. д.). Все эти приёмы вполне традиционны 
в методике обучения литературе, и их при-
менение подробно описано в методической 
литературе1. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Отметим, что сам маленький читатель 
может и не испытать на себе благотворного 
воздействия богатого развивающего потен-
циала детской книги. Тут важны методиче-
ские и педагогические усилия учителя и дру-
гого взрослого, важна методика вовлечения, 
мотивации и активизации разных ресурсов 
самой книги. Покажем это на конкретных 
примерах. 

Развивающий ресурс современной дет-
ской книги проявляется уже на уровне ис-
полнения её обложки и иллюстраций. Есть 

1 Методика преподавания литературы: учебник: 
в 2 ч. Ч. 1 / под ред. О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранц-
мана. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1994. – 288 с.; Ро-
маничева Е. С., Сосновская И. В. Введение в методику 
обучения литературе: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 
2019. – 208 с.

такие издательства, как, например, «Само-
кат», «Розовый жираф», «Издательский дом 
Мещерякова», которые, учитывая и осо-
бенности детского восприятия, и зрелищ-
ную специфику медиапродуктов, создают 
достаточно интересные, яркие, необычные 
и символические в содержательном смысле 
обложки книг. Например, на обложке книги 
М. Парр «Вафельное сердце» предлагается 
рецепт выпекания вафель, обложка и все 
страницы книги А. Нанетти «Мой дедушка 
был вишней» словно обрызганы вишнёвым 
соком, на форзацах книги С. В. Востоко-
ва «Ветер делают деревья» предлагается 
чертёж и даётся подробная пошаговая ин-
струкция, как сделать новогоднюю снежин-
ку и т. д. Во многих детских книгах читатели 
увидят рисунки и иллюстрации детей, а не 
взрослых. В приведённых и других примерах 
необходимо обратить внимание и на назва-
ния детских книг: они либо метафорические, 
образные, иносказательные, либо копиру-
ют детскую речь, либо задают интригу для 
последующего восприятия: «Глаз волка», 
«Бабушка на яблоне», «Фрося Коровина», 
«Баба-Яга пишет», «Манюня», «Бабушка 
велела кланяться и передать, что просит 
прощения», «Послушай моё сердце», «Чер-
нильное сердце» и др. Это богатый матери-
ал для интересных методических решений.

Известно, что главными душевными 
опорами в жизни младшего подростка яв-
ляются дом, семья, её традиции, праздники, 
друзья, природа и природный мир, возмож-
но, искусство, творчество, т. е. всё то, что 
организует безопасное, светлое простран-
ство детства, пространство доверия и люб-
ви. Лучшие детские писатели современно-
сти это понимают. Разговор об этих книгах 
и методика их анализа и интерпретации мо-
гут развернуться в контексте работы с цен-
ностными понятиями, сквозными образами 
и концептами. 

В качестве примера можно показать 
работу, например, по книге норвежской пи-
сательницы М. Парр «Вафельное сердце». 
В этой замечательной книге есть семейные 
традиции и рецепты любимых блюд, есть 
детские игры и фантазии, есть общие празд-
ники, есть детские порывы, есть глубокая 
дружба героев, дружба детей и родителей 
и есть трепетные уроки взрослых, которые 
впитывают дети и, как умеют, воплощают 
в своей детской жизни. Ключевыми явля-
ются два концепта: Дом и Семья. Поэтому 
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работа вокруг книги может развернуться 
в аспекте этих ценностных понятий с при-
менением рефлексивных и ассоциативных 
приёмов, выставок предметов домашне-
го обихода, дорогих сердцу, музея героев, 
страничек дневников героев, написанных 
в грустные моменты их жизни, писем героев 
друг другу и автору книги и, наконец, с из-
готовлением вафель по рецепту бабы-тёти. 
Особенно интересной может стать работа 
с образом (концептом) «сердца» в повести. 
Учащиеся могут собирать наблюдения по 
тексту повести (сердце как важный орган 
человека, сердце как образ, как метафора, 
как символ, как иносказание), могут подо-
брать дома пословицы, афоризмы, стихи 
о сердце, отрывки из других известных ска-
зок и произведений, в которых есть этот об-
раз. После чтения повести можно составить 
коллективный кластер, в котором основным 
центром станет образ сердца. 

Все эти и другие творческие задумки 
учителя, разумеется, посильные для уча-
щихся, помогут раздвинуть границы текста 
книги, увлечь её чтением и перечитываем. 
Книги М. Парр можно смело рекомендовать 
и для детского, и для семейного чтения, по-
тому что они объединяют детей и взрослых 
смешными, трогательными, печальными 
переживаниями, которые знакомы каждому 
нормальному человеку.

Работа с маленьким читателем на не-
скольких коммуникационных «платформах» 
может осуществляться в процессе их зна-
комства со сквозными образами и концеп-
тами русской культуры. Например, образ 
и концепт «бабушка» является сквозным и в 
классической, и в современной детско-под-
ростковой литературе. Причём образы 
бабушек и их роли в текстах самые разно-
образные: помощницы, советчицы, настав-
ники, друзья, спортсменки, подопечные, 
дети, агрессоры, хулиганки, провокаторши. 
Методика работы с этим концептом будет 
метапредметной, потому что сам концепт, 
как комплексное, интегрированное понятие, 
«сгусток культурной среды в сознании чело-
века» [17, с. 40], и требует метапредметного 
знания и подхода. 

Покажем, например, применение мето-
дических приёмов в процессе знакомства 
с современными детскими книгами, в кото-
рых ключевым образом-персонажем и кон-
цептом является «бабушка». Соберём компо-
зицию возможных предметов: очки, пуховый 

платок, старая книга, гребешок, подсвечник, 
клубок ниток со спицами или недовязанная 
рукавичка, вышитое полотенце, пирожки 
и др., – т. е. всё то, что может быть связано 
с миром Души и Быта бабушки. Школьники 
угадывают, о чём и о ком будет идти речь, 
и дополняют эту композицию своими пред-
метами или ассоциациями. Возможен дру-
гой вариант работы с предметным миром: 
композицию собирают сами школьники, при-
чём каждый соберёт свою или просто при-
несёт предмет (вещь), который связан с его 
бабушкой. Работа с предметным миром, 
характеризующим человека или героя про-
изведения, чрезвычайно важна и интерес-
на. «Предмет, словно человек, имеет свою 
историю жизни. История сокрыта в нём буд-
то жемчужина в раковине. Мы должны, как 
ловцы жемчуга, задержать дыхание, глубо-
ко за ней нырнуть, найти, вытащить на свет 
божий, а потом очень аккуратно, с любовью 
и благодарностью попробовать вынуть её 
из жемчужины раковины. Вещи имеют свою 
душу, её надо разбудить», – сказал Г. Г. Мар-
кес [цит. по: 12, с. 61]. Предмет и сам может 
рассказать о своём владельце много инте-
ресного. И это ещё один вариант работы 
с предметным миром. 

Возможен приём составления ассоци-
ативного круга со словом бабушка. Далее 
будем расширять контекст понятия при по-
мощи введения других текстов или историй. 
В начальной школе лучше всего применять 
сторителлинг (рассказывание истории). 
Именно бабушки или няни вырастили Пуш-
кина, Лермонтова, Бунина, Паустовского, 
Астафьева. У всех есть воспоминания или 
художественные произведения, посвящён-
ные дорогим бабушкам, их воспитавшим. 
Расскажем историю взаимоотношений зна-
менитого внука и вырастившей его бабушки. 
А теперь визуализируем образ при помощи 
рассматривания любой иллюстрации или 
картины с изображением бабушки (это мо-
гут быть репродукции с картин А. М. Шило-
ва) и угадывания  судьбы, тайны жизни по 
портрету. После чтения основного текста 
произведения можно предложить приём 
«список» – «Бабушкины уроки» из авторской 
технологии Е. О. Галицких [4, с. 163]. Закон-
чить работу с образом (концептом) можно 
творческой письменной работой: подписать 
открытку с поздравлением бабушке. Такую 
методику расширения текста, книги, темы 
можно осуществлять в каждом последую-
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щем классе, постепенно накапливая пред-
метные (литературные) и метапредметные 
(ценностные) знания. Чем разнообразнее 
и ярче будет проходить знакомство малень-
ких читателей с подобными сквозными обра-
зами и концептами в младших классах, тем 
глубже будет постижение школьниками кон-
цептов в средних и в старших классах. 

В программах для чтения в начальной 
школе достаточно много сказок С. Г. Козло-
ва, чтение которых требует от учителя особо-
го душевного и философского настроя, тон-
кого филологического обращения с текстом 
и бережных, «скрытых» приёмов анализа 
и интерпетации. Это медитативные тексты, 
не имеющие сюжета, обращённые к созер-
цательной стороне детской души. Сказочная 
страна, созданная С. Г. Козловым – обык-
новенный среднерусский лес зимой, летом, 
весной, лес, наполненный тайной только 
потому, что природа сама по себе волшеб-
на. Герои сказок живут в норках, дуплах, ма-
леньких домиках, собирают цветы, листья, 
снежинки, веточки, слушают звуки земли 
и голоса родного леса, заботятся о друзьях, 
заходят в гости, отмечают праздники, встре-
чают рассвет, даже протирают звёзды и ка-
таются на облаках. Они привыкли фанта-
зировать и мечтать, сочинять песенки и му-
зицировать. Это – маленькие философы, 
размышляющие о вечных вопросах: о ско-
ротечности жизни, об одиночестве, о сочув-
ствии и понимании, о встрече и прощении, 
о смерти и бессмертии. С. Г. Козлов считает, 
что с детьми можно всерьёз говорить о том 
же, о чём и со взрослыми: о радости жизни 
и утратах, о хрупкости красоты, о боли, стра-
хе, любви и доверии.

Казалось бы, читать произведения, про-
никнутые настроением тихого равновесия, 
спокойной созерцательности, современно-
му гиперактивному ребёнку сегодня невоз-
можно. Однако сказки С. Г. Козлова настоль-
ко лиричны, настолько заставляют читателя 
воображать (можно поймать облако, побе-
дить и спасти Волка, попасть в самое жар-
кое воскресенье, перехитрить время и т. д.), 
что уже получили свою вторую жизнь на 
сцене и в кино. Замечательно, что по сцена-
риям и пьесам писателя сняты мультфиль-
мы, поставлены спектакли, которые можно 
смотреть вместе с детьми. Классикой жан-
ра признаны мультфильм «Ёжик в тумане» 
(1975, режиссёр Ю. Б. Норштейн), театраль-
ные пьесы «Поющий поросёнок» и «Снеж-

ный цветок», многие весёлые стихотворения 
стали известными детскими песенками («Я 
на солнышке лежу...», «Облака, белогривые 
лошадки...»). Философский подтекст сказок, 
их особая интонация («Чистые птицы», «В 
сладком морковном лесу», «Ёжик в тумане» 
и др.) позволяют создавать рефлексивные 
ситуации, ставить маленьких читателей 
в рефлексивные позиции, что способствует 
«внутреннему расширению» личности. Ка-
кие чудеса могут открыться тебе весной? 
Какие слова ты считаешь громкими, а какие 
тихими? О чём можно громко кричать, а о 
чём только шептать? Какое имя ты дал бы 
самому твоему любимому другу? Если кра-
сота заключена в прекрасной звезде, в цвет-
ке, в снежинке, то как нам её сберечь для 
себя и для других? Как сделать так, чтобы 
«всем-всем было хорошо и всем-всем весе-
ло»? Как готовить себя и свою душу к встре-
че с весной, если вся земля к ней так гото-
вится? О чём можно думать долгим зимним 
вечером у огня? Сказки С. Г. Козлова можно 
читать по ролям, иллюстрировать, инсце-
нировать, придумывать вымышленные ди-
алоги предметов, героев, рисовать манга, 
делать творческие мини-проекты. 

В обучении сегодня сталкиваются и кон-
фликтуют устаревшие системы образования 
и новые интерактивные формы взаимодей-
ствия со знанием. Огромные возможности 
для развития ребёнка открывают «тексты 
новой природы», детские книги, объединя-
ющие вербальные и визуальные элементы. 
«Новые книжные форматы дают новые им-
пульсы, придавая второе дыхание традици-
онным темам» и подходам [7, с. 7]. К текстам 
новой природы можно отнести книги-пано-
рамы с объёмными иллюстрациями, инте-
рактивные книги, виммельбухи, комиксы, 
графические стихи и романы, оживляющие 
восприятие и ребёнка, и взрослого. 

Книги-панорамы – это произведения, 
в которых иллюстрации складываются в объ-
ёмные изображения, выдвигаются, сдвига-
ются, раскрываются. Это книги с «подвиж-
ными элементами». Они удивляют ориги-
нальностью и неожиданностью инженерных 
и издательских решений, которые помогают 
читателю погрузиться в пространство эпохи, 
мотивируют к чтению, могут научить ребён-
ка систематизировать и классифицировать 
знания. Текст в таких книгах представлен 
нелинейно. Он прячется в кармашках, ок-
нах, конвертах, играет с читателем «в прят-
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ки» и тем самым удерживает его внимание 
около книги и в ней. Таким образом, авторы 
применяют разные формы обратной связи. 
Именно по этим книгам можно организовать 
интересную работу по получению метапред-
метного знания. Это можно сделать в рам-
ках индивидуальных и групповых проектов, 
литературной экскурсии с чтением фрагмен-
тов произведения, выставки предметного 
и вещного мира, на котором сосредоточива-
ют особое внимание авторы таких книг. 

Например, в процессе работы с такой 
книгой «Алиса в Стране чудес» Л. Кэррола 
с панорамными иллюстрациями Роберта 
Сабуды можно организовать групповую ра-
боту, выделив группы визуалов, аудиалов, 
кинестетиков, которые приготовят неболь-
шие сообщения (картинки, сценки и др.) 
по описанию игр, забав и развлечений вик-
торианской эпохи. Углублению понимания 
того или иного аспекта произведения может 
помочь обращение к книге разных учителей 
(математика, биолога, химика, словесника, 
историка), потому что каждый найдёт в ней 
что-то своё. 

С целью развития устной и письменной 
речи учащихся можно использовать кни-
ги виммельбухи. По ним можно сочинять 
тексты, придумывать сюжеты историй, вы-
бирать и придумывать героев для той или 
иной истории. Благодаря этому расширяет-
ся словарный запас ребёнка, развивается 
творческое воображение. «Виммельбухи – 
парадоксальные книжки. Не имея на страни-
цах никакого текста, они <…> провоцируют 
создание бесконечного количества историй 
[7, с. 7].

Сегодня издаются нехудожественные 
интерактивные развивающие детские книги, 
предназначенные для развития образного 
мышления ребёнка. Интерактивность этих 
книг проявляется в том, что читатель актив-
но вовлекается в совместное придумывание 
историй и обдумывание разного рода твор-

ческих и конструктивных заданий [13]: со-
вместное рассказывание истории, сочине-
ние истории по сюжетным подсказкам, при-
думывание истории по сюжетным камешкам 
с картинками или сюжетным кубикам, изго-
товление карт с историями, придумывание 
саундтрека к историям и т. д. По сути – это 
мастер-классы по развитию воображения 
и образного мышления ребёнка. 

Выводы. Более ста лет назад извест-
ный педагог С. И. Абакумов разработал 
и описал удивительную концепцию твор-
ческого чтения, в основу которой были по-
ложены идеи активного поведения читате-
ля в процессе чтения и восприятия худо-
жественного текста. Приёмы творческого 
чтения, предложенные С. И. Абакумовым 
и опирающиеся на воображение, визуали-
зацию и игровую природу детского чита-
тельского сознания, остаются актуальными, 
так как подтверждают идеи коммуникации 
автора, читателя, книги. Какие бы методы 
и приёмы организации коммуникативного 
пространства вокруг книги мы не применя-
ли на уроках, важно научиться «…креативно 
использовать всё то, что мы привыкли вос-
принимать как очередную технологическую 
безделушку» [19, с. 8]. Задача современно-
го учителя – освоить способы создания та-
кой атмосферы чтения на уроке, в процес-
се которой могут быть задействованы все 
возможные основы восприятия: видение, 
слушание, чувствование, переживание, при-
косновение и др. Именно в процессе такой 
коммуникации школьник-читатель может 
стать не просто наблюдателем и приёмни-
ком информации, но и участником событий, 
описанных в книгах, «…не важно, насколько 
они отдалены во времени» [Там же, с. 7].

Главное – «…читать и не бояться экспе-
риментировать с новыми форматами. <…>. 
Они способны сделать обучение интерес-
ным, приносящим удовольствие и ребёнку, 
и взрослому» [7, с. 6]. 
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A Modern Child’s Book Educational Resources
The relevance of the problem posed in the article is justified by a decrease in the school-

children’s reading activity on the one hand and by reproductive, monological methods of working 
with a book on the other. The modern digital realities, where a child lives and develops nowadays, 
raise the problem how not only to keep a book in the children’s world but how to make the reading 
process attractive for a child. The author sees the main task in actualizing the effective developing 
potential of the children’s book in the communicative space of elementary school lesson. From the 
author’s point of view an effective solution to the stated problem is possible if the teacher, firstly, 
knows the features of the digital environment that determines the perception of the modern student, 
secondly, understands the children’s literature specific nature and takes into account the developing 
resources of children’s book and, thirdly, can correlate this knowledge with teaching methods and 
ways of interactive, creative work with the book during the lesson. The best children’s books of our 
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time interesting in terms of artistry and content are offered among the children’s traditional literature 
compositions. Based on the analysis of the aesthetic nature of a children’s book and its rich value 
potential, the author indicates the possibility of scientific research of the problem of stimulating 
children’s reading with by using various interactive and playing forms for a small reader interaction 
with the book. The author describes in details the several ways of stimulating the younger students’ 
reading activity in the context of expanding the field of perception. Also, it is proposed to use new 
book formats for the same purpose. The results of the study are important for teachers, psycholo-
gists, specialists in children’s reading, providers of continuing education courses, graduate students 
and undergraduates in pedagogical education.

Keywords: transmedia environment, interactivity, communication channels, values, concepts, 
expressive-visual world, developing potential
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Формирование связной речи у детей старшего дошкольного возраста
В статье представлен опыт работы детского сада «Алиса» № 203 АНО ДО «Планета 

детства “Лада”» г. о. Тольятти по внедрению методов и приёмов технологии развития кри-
тического мышления в образовательную деятельность по речевому развитию старших до-
школьников. Авторами в процессе опытно-экспериментальной работы разработаны органи-
зационно-педагогические условия, при выполнении которых развитие связной речи детей 
старшего дошкольного возраста будет эффективнее. Одним из таких условий является си-
стематическое использование педагогами дошкольной образовательной организации техно-
логии развития критического мышления. Разработана технологическая карта, представлены 
основные стадии этой технологии. Подробно описана деятельность воспитателя и детей на 
каждой стадии: вызова, осмысления содержания, рефлексии. Предложены методические 
приёмы и методы, раскрывающие практическую направленность технологии для детей стар-
шего дошкольного возраста. С целью методического сопровождения педагогических работ-
ников детского сада организована консультационная и практико-ориентированная работа по 
реализации данной технологии в образовательном процессе. Авторы останавливаются на 
особенностях использования технологии развития критического мышления в речевом раз-
витии старших дошкольников. Результаты этой работы оказывают значительное влияние на 
развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста. 
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2 О. А. Гуськова осуществляла опытно-экспериментальную работу, систематизацию материала, анализ резуль-
таты работы, написание статьи.

3 Федеральный государственный образовательный стандарт образования: приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации [от 17 октября 2013 г. № 1155]. – М.: Центр педагогического образования, 2013. – 30 с.

Введение. Модернизация дошкольно-
го образования связана с решением многих 
проблем совершенствования образователь-
ного процесса в дошкольном учреждении. 
Разнообразие и сложность задач личност-
ного развития ребёнка на этапе дошколь-
ного возраста заставляют педагогов изучать 
и использовать потенциал инновационных 
педагогических идей. К одной из важнейших 
проблем в современном информационном 
обществе относится поиск методик фор-
мирования речевой деятельности ребёнка, 

развитие навыков связной речи. Именно 
связная речь позволяет максимально полно 
реализовать личностный потенциал ребён-
ка, является залогом успешного развития 
социального и эмоционального интеллекта. 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-
ния определил ряд целевых ориентиров на 
этапе завершения дошкольного образова-
ния, которыми должен овладеть каждый ре-
бёнок при поступлении в школу3. К целевым 
ориентирам относятся требования о том, 
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что ребёнок должен «достаточно хорошо 
владеть устной речью, выражать свои мыс-
ли и желания, использовать речь для вы-
ражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситу-
ации общения»1. Кроме того, развитие ком-
муникативных способностей дошкольников 
является «условием создания социальной 
ситуации развития детей, способствующей 
специфике дошкольного возраста». 

Отечественные психологи Л. С. Выгот- 
ский, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, пси-
холог-лингвист Ф. А. Сохин, педагог-иссле-
дователь О. С. Ушакова считают, что «до-
школьный возраст подходит для того, чтобы 
заложить предпосылки для успешного раз-
вития коммуникативных умений» [4; 7; 9]. 
В исследованиях Л. С. Выготского коммуни-
кативные способности, связная речь и мыс-
ли неразрывны: «связная речь отражает 
связность мыслей, в ней видна логичность 
мышления, умение осмысливать то, что вос-
принимает ребенок» [1; 2]. 

Как отмечает психолог-лингвист Ф. А. Со-  
хин, развитие функций детской речи, фор-
мирование речевых умений и навыков 
влияет на развитие языковой способности 
в целом2. Под руководством Ф. А. Сохина, 
О. С. Ушаковой в теории и методике до-
школьного образования разработаны осно-
вы усвоения языка в дошкольном детстве 
и психолого-педагогические основы методи-
ки развития речи в детском саду3. Методика 
прошла широкую апробацию в практиче-
ской деятельности дошкольных образова-
тельных организаций и подтвердила свою 
эффективность. 

Однако педагоги-практики продолжа-
ют активный поиск инновационных средств 
и возможностей адаптации передового опы-
та, в том числе технологического, в практи-
ку образовательной деятельности детского 
сада [11]. В связи с этим экспериментальный 
и исследовательский поиск детского сада 
«Алиса» № 203 АНО ДО «Планета детства 
“Лада”» г. о. Тольятти привёл к внедрению 
методов и приемов технологии развития 
критического мышления в образовательную 
деятельность по речевому развитию стар-

1 Об образовании в Российской Федерации: Феде-
ральный закон [от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ]. – М.: 
Проспект, 2013. – 160 с.  

2 Руденко И. В. Образовательные технологии в 
вузе: учеб. пособие. – Тольятти: ТГУ, 2011. – 84 с.

3 Ушакова О. С. Развитие речи детей 5–6 лет: 
учеб. программа. М.: Вентана-Граф, 2010. – 272 с. 

ших дошкольников. Опыт использования 
этой технологии в школьном обучении под-
твердил высокие образовательные резуль-
таты в развитии мышления учащихся, уме-
ния быстро и чётко выражать свои мысли, 
конструктивно взаимодействовать с други-
ми людьми. 

Таким образом, можно определить про-
блему исследования: каковы особенности 
внедрения технологии развития критическо-
го мышления в образовательную деятель-
ность детского сада по формированию связ-
ной речи у старших дошкольников. Целью 
исследования стало изучение возможностей 
использования технологии развития крити-
ческого мышления в образовательной дея-
тельности детского сада по формированию 
связной речи старших дошкольников. 

Методология и методы исследо-
вания. Определены следующие задачи ис-
следования: 1) изучить теоретические осо-
бенности технологии развития критического 
мышления; 2) разработать технологическую 
карту образовательного процесса в детском 
саду с использованием технологии развития 
критического мышления, способствующе-
го обеспечению влияния на формирование 
связной речи дошкольников; 3) изучить эф-
фективность этой работы в процессе наблю-
дения за речевым развитием дошкольников.

В процессе исследования использова-
лись методы: теоретический анализ лите-
ратуры, анализ и обобщение современного 
конструктивного опыта в изучаемой сфере, 
структурно-содержательное проектирование 
образовательного процесса, диагностика ре-
чевого развития на основе наблюдения.

Исследование проводилось в период 
2018–2020 гг. на базе детского сада «Алиса» 
№ 203 АНО ДО «Планета детства “Лада”» 
г. о. Тольятти в три этапа. 

На первом этапе проводился анализ  
отечественной литературы об особенностях 
технологии развития критического мышления. 
На втором этапе осуществлялась разработ-
ка технологической карты; нарабатывались 
и подбирались методические приёмы каждо-
го этапа образовательной деятельности; на 
третьем этапе проводилась эксперименталь-
ная работа по внедрению технологии разви-
тия критического мышления в образователь-
ный процесс дошкольного учреждения.

Результаты исследования и их об-
суждение. Решение первой исследователь-
ской задачи способствовало обращению к 
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базовому понятию. В ходе анализа психо-
лого-педагогической литературы выявлено, 
что «критическое мышление в обучающей 
деятельности – один из видов интеллекту-
альной деятельности, который характеризу-
ется высоким уровнем восприятия, понима-
ния, объективности подхода к окружающе-
му его информационному полю» [5; 6]. По 
утверждению О. И. Загашева, «критическое 
мышление – это шаг к активным, творческим 
методам. Если хотим воспитать ребенка 
неординарной личностью, стоит не просто 
пичкать его информацией, но побуждать 
его мыслить критически, то есть делать 
собственные умозаключения на основании 
полученной информации, размышлять, ста-
вить правильные вопросы»1. 

Критическое мышление позволяет фор- 
мировать комплекс многих навыков и уме-
ний, среди которых навыки речевой дея-

тельности. Они формируется быстрее, по-
тому что на занятиях дети активно включа-
ются в поиск информации, её осмысления; 
высказывают свою точку зрения, имеют 
возможность высказаться, проявить иници-
ативу в общении [3]. Американские педагоги 
Дж. Стил, К. Мередит и Ч. Темпл доказали 
эффективность её использования посред-
ством чтения и письма.

Для умелого использования данной тех-
нологии в образовательном процессе дет-
ского сада важно подобрать специальные 
методические приёмы [8]. 

Работа по проектированию технологи-
ческой карты, адаптированной к образова-
тельному процессу в детском саду, пред-
полагала поиск специальных методических 
приёмов, использование которых станет 
«побудителем» речевой деятельности до-
школьников (табл. 1).

Таблица 1 
 Основные этапы образовательной деятельности 

на основе использования технологии развития критического мышления1

Деятельность воспитателя Деятельность детей Приёмы и методы
Стадия вызова

Актуализирует знания детей 
по изучаемой теме.
Мотивирует к деятельности

Вспоминают, что они зна-
ют по изучаемому вопросу.
Делают предположения, 
основанные на личном 
опыте.
Задают вопросы воспита-
телю 

Фиксация известной информации знака-
ми и символами.
Прогнозирование.
Рассказ – предположение по картине.
Верные – неверные суждения.
Корзина идей.
Знаю, хочу узнать, узнал (ЗХУ).
Ассоциации.
Дерево предсказаний

Стадия осмысления содержания

Поддерживает интерес к теме 
при работе с новой информа- 
цией.
Косвенно управляет процессом 
продвижения от знания старого 
к новому

Выполняют задания 
(слушают, рассматрива-
ют, обследует).
Вырабатывают новые 
знания.
Фиксируют промежуточ-
ные результаты

Ранжирование.
Бортовой журнал.
Логические цепочки.
Тонкие и толстые вопросы. 
Чтение с остановками.
Фишбоун.
Кубик.
Корзина идей.
Ассоциативный куст.
Синквейн.
Мнемотаблицы

Стадия рефлексии

Помогает соотнести результаты 
деятельности с поставленными 
задачами.
Помогает обобщить 
результаты.
Сформулировать выводы

Соотносят результаты 
деятельности с постав-
ленными задачами.
Обобщают результаты.
Формулируют выводы

Диаграммы Венна.
Кластер.
Ролевая игра.
Синквейн.
Интеллектуальные карты. 
Шесть шляп мышления.
Верные – неверные суждения (плюс, минус).
Возврат к логическим цепочкам

1 Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. – М.: Альянс-Дельта, 2003. – 153 с.
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Рассмотрим подробнее деятельность 
на каждом этапе.

Первый этап – стадия «Вызов». Вос-
питатель пробуждает интерес детей к теме, 
организует занятия в различных видах дет-
ской деятельности, используя разнообраз-
ные методы и приёмы работы с детьми, 
направленные на обогащение, расширение 
и активизацию детского словаря по теме. 
Умение употреблять слова и словосочета-
ния в соответствии с речевой ситуацией, 
контекстом позволяет ребёнку свободно вы-
бирать языковые средства при построении 
связного высказывания, глубже вникнуть 
в содержание произведения, что облегчает 
пересказ текста.   

На этом этапе можно использовать сле-
дующие приёмы: 

1) «Прогнозирование». Воспитатель 
активизирует представления детей по теме 
содержания текста для чтения, выраженно-
го в его названии. Например, перед озна-
комлением детей с текстом М. М. Пришвина 
«Лисичкин хлеб» педагог может задать во-
прос: «Как вы думаете, о чём вы сейчас уз-
наете в рассказе? О каких животных пойдёт 
речь?»; 

2) «Верные – неверные суждения». 
Воспитатель предлагает несколько утверж-
дений по ещё не изученной теме. Дети, 
опираясь на собственный опыт,   выбирают 
«верные» или нет;

3) «Корзина слов». Педагог предлагает 
ребятам заполнить корзину слов по опре-
делённой теме. Ребята выбирают картинки, 
предметы, поясняют свой выбор. В течение 
недели можно узнать что-то новое, чтобы 
корзину пополнить. В обобщающей беседе 
перебирается содержимое корзины и подво-
дится итог;

4) «Знаю – хочу узнать – узнал». Воспи-
татель предлагает детям заполнить таблицу 
с тремя столбцами: в первый столбик зано-
сится информация (знания), которая детям 
известна, во второй – та, которую дети хотят 
узнать (с помощью взрослого или самостоя-
тельно), а третий столбик заполняется в кон-
це изучения темы – что узнали.  

Второй этап – стадия «Осмысле-
ния» –  содержательная. В ходе этого этапа 
происходит непосредственная работа до-
школьника с новым материалом. Стадия по-
зволяет ребёнку получить новую информа-
цию, осмыслить её, соотнести с уже имею-
щимися знаниями. Педагог формирует у ре-

бёнка умение строить небольшие по объё-
му высказывания описательного (эпитеты, 
сравнения) и повествовательного характера 
сначала совместно с воспитателем, а затем 
и самостоятельно по картинкам, игрушкам, 
на темы личного опыта.   

Воспитатель может использовать сле-
дующие приёмы:

1) «Логические цепочки». Педагог раз-
вивает умения ребёнка устанавливать об-
щий признак (продолжи ряд слов: панама, 
шляпа, шапка...);

2) «Кубик». Воспитатель помогает осво-
ить знания о предмете или теме, составить 
предложения в виде ответа на вопросы. Во-
просы на «кубике» даны: Что? Какой? Как? 
Почему? Где? Зачем?

3) «Толстые и тонкие вопросы». Пе-
дагог помогает осмыслить содержание ху-
дожественного произведения. На вопросы: 
Кто? Что? Когда? Как звать? – односложные, 
даются «тонкие» ответы. На вопросы:  Дайте 
объяснение, почему…? А что, если…? По-
чему вы думаете, что…? даются «толстые», 
развёрнутые ответы;

4) «Ассоциативный куст». Воспита-
тель помогает детям установить взаимо- 
связь выделенных понятий. Например, 
«Летние виды спорта». Какие ассоциации 
возникают при слове «спорт»? Дети вспо-
минают и называют слова, фразы. Педагог 
записывает или зарисовывает ответы детей. 
Дети доказывают, что назвали правильно, 
соединяя стрелкой слова с основным сло-
вом «спорт»; 

5) «Синквейн» («Пять строк»). С помо-
щью этого приёма воспитатель добивается 
глубокого осмысления темы. «Синквейн» 
состоит из следующих этапов: имя суще-
ствительное (собака), прилагательные (пре-
данная, добрая), глаголы (охраняет, ловит, 
лает), отношение автора к теме (друг чело-
века), синоним (домашнее животное);  

6) «Мнемотаблицы. Мнемотехника». 
Педагог составляет схемы (графические 
изображения) для изучения темы, заучива-
ния стихотворения. Дети легко запоминают 
информацию, используя схему. 

Третий этап – стадия «Рефлексии». 
Воспитатель помогает соотнести результаты 
деятельности с поставленными задачами, 
обобщить результаты. У детей происходят 
изменения в развитии речи. Они могут со-
вместно с воспитателем строить развёрну-
тый текст – описание, повествование, рас-
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суждение (с помощью языковых средств), 
используют структурные элементы развития 
связной речи (начало, середина, конец). 
У детей вырабатывается критическое отно-
шение к грамматическим ошибкам, умение 
контролировать свою речь. Продолжается 
обогащение словарного состава (синонимы, 
антонимы, многозначные слова).

В ходе данного этапа можно использо-
вать следующие приёмы:

1) «Диаграммы Венна» («Круги сравне-
ния»). Воспитатель конкретизирует, класси-
фицирует знания детей на основе сравне-
ния. Тема: «Домашние животные». Ребята 
прикрепляют изображения животных на 
магнитной доске в соответствующий круг по 
предложенным названиям групп (дикие, до-
машние); 

2) «Кластеры» («Гроздья»). В основе 
составления кластера лежит определённая 
тема. Она может обозначаться условным 
значком, от которого отходят лучи – соот-
ветствующие термины, понятия. Так как не 
все дети умеют читать, то в работе можно 
использовать иллюстрированные или сме-
шанные кластеры. Для лёгкости запомина-
ния можно предложить картинки, фотогра-
фии, рисунки, схемы;

3) «Шесть шляп мышления». Воспи-
татель применяет этот метод при проведе-
нии любой дискуссии как способ управлять 
мышлением и переключать его:  

а) белая шляпа – факты;
б) красная – чувства и эмоции;
в) чёрная ищет недостатки, критикует;
г) жёлтая шляпа находит достоинства, 

положительные моменты;
д) зелёная – творчество;
е) синяя – управление процессом.
Ребёнок надевает шляпу и отвечает на 

вопросы: 
– синяя шляпа – Что узнал нового се-

годня?
– жёлтая шляпа (оптимизм) – ищет по-

ложительные стороны явления или предме-
та. Каковы преимущества? Что в этом хоро-
шего?

– красная шляпа (эмоции) – высказыва-
ет своё отношение к обсуждаемому вопросу;

– чёрная шляпа (мантия «судьи»; са-
мая полезная шляпа) – эта шляпа помогает 
спрогнозировать риск и предотвратить его.

Авторским коллективом разработан и 
внедрён в образовательный процесс учебно- 
методический комплект: конспекты образо-

вательной деятельности по речевому разви-
тию в старшей и подготовительной группах 
с использованием методов и приёмов тех-
нологии развития критического мышления; 
комплект игр и наглядного материала к ним. 
С целью методического сопровождения пе-
дагогических работников детского сада ор-
ганизована консультационная и практико- 
ориентированная работа по реализации 
данной технологии в образовательном про-
цессе. В группе создана предметно-разви-
вающая среда, оснащённая развивающими 
материалами: набором игровых материалов 
для игровой, продуктивной, конструктивной 
деятельности; набором материалов и обо-
рудования для познавательно-исследова-
тельской  деятельности: объекты для иссле-
дования, образно-символический материал 
и т. д. Для создания благоприятной среды 
развития связной речи разработан план 
работы с родителями по развитию связной 
речи детей с приёмами и методами данной 
технологии. Проводилась консультация на 
тему: «Эффективность технологии критиче-
ского мышления в развитии связной речи», 
а также тренинги на тему: «Поиграй со 
мной», которые дали возможность родите-
лям практически освоить приёмы техноло-
гии критического мышления. Данные анкет 
родителей (по итогам тренинга) показали,  
что ими усвоены основные приёмы работы 
по развитию связной речи у детей с нару-
шениями речи в аспекте работы по данной 
технологии.

Внедрение технологии критического 
мышления в образовательную деятельность 
дало возможность добиться определённых 
положительных результатов по развитию 
связной речи. В диагностической работе ис-
пользовали серию заданий О. С. Ушаковой, 
Е. М. Струниной для исследования связной 
речи детей: 

1) задания, направленные на анализ 
литературного текста с позиций связности 
(понимание темы, структуры);

2) задания на придумывание рассказа;
3) задания на придумывание рассказа 

по серии сюжетных картинок.
В диагностическом обследовании при-

няли участие все группы детей (в возрасте 
от 5 до 6 лет), которые посещают 70 воспи-
танников. Для оценки выполнения заданий 
использовалась балльно-уровневая систе-
ма (табл. 2).
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Таблица 2 
Результаты обследования развития 

связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста (ОНР)

Уровни

Диагностические задания
№ 1 № 2 № 3

Кол-во
детей % Кол-во

детей % Кол-во
детей %

Высокий 20 29 15 21 25 36

Средний 35 50 45 64 30 43

Низкий 15 21 10 15 15 21

Проведённая работа позволила опре-
делить эффективность использования тех-
нологии критического мышления и выявить  
положительную динамику развития связной 
речи у детей старшего возраста. Результа-
ты исследования показали, что высокий 
уровень развития связной речи у детей по-
высился на 20–25 %. Многие из них стали 
лучше поддерживать разговор, научились 
описывать и пересказывать текст в логи-
ческой последовательности (начало, сере-
дина, конец), повысился уровень лексиче-
ского запаса дошкольников, уменьшилось 
количество грамматических ошибок, улуч-
шилось качество произношения. Несмотря 
на то, что дети допускают неточности  в упо-
треблении слов, их лексический запас до-
статочно широк.

Средний уровень повысился на 20 %. 
Дети могут участвовать в общении, самосто-
ятельно пересказывать небольшое по объ-
ёму литературное произведение; опуская 
начало (или конец), составлять с помощью 
взрослого короткий рассказ по выложенным 
сюжетным картинкам. Лексический запас 
детей немного ниже нормы, они часто повто-
ряют одни и те же слова, допускают грам-

матические ошибки в согласовании и обра-
зовании слов, используют однотипные пред-
ложения. 

Низкий уровень развития связной речи 
детей понизился (на 30–35 %). Некоторые 
дети с трудом поддерживают разговор на 
лексические темы, пересказывают с по-
мощью воспитателя, раскладывают серию 
сюжетных картинок, а составить рассказ не 
могут, словарный запас слов ниже нормы, 
допускают много грамматических ошибок.

Заключение. Использование методов 
и приёмов технологии развития критическо-
го мышления на занятиях речевого цикла 
может позволить добиться положительных 
результатов в освоении старшими дошколь-
никами основной образовательной програм-
мы на этапе завершения дошкольного об-
разования. В процессе экспериментальной 
работы создаются условия для свободного 
выбора ребёнком деятельности, приня-
тия решений, выражения чувств, мыслей. 
Комфортная психологическая среда, игро-
вые приёмы оказывают влияние на речь 
воспитанников, что проявляется в процес-
се комфортного общения со сверстниками 
и взрослыми людьми. Речь дошкольников 
становится средством познания, интеллек-
туализации познавательных процессов, по-
являются связные формы речи, возрастает 
её выразительность.

Внедрение технологии развития кри-
тического мышления в образовательную 
деятельность по речевому развитию детей 
дошкольного возраста является инноваци-
онной деятельностью, которая эффектив-
на и продуктивна. Использование данной 
технологии в работе с дошкольниками спо-
собствует развитию связной речи дошколь-
ников; влияет на общее личностное и соци-
альное развитие. 
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Организация профессионального сотрудничества педагогов 
при решении задач развития самостоятельности детей 

старшего дошкольного возраста
В статье описаны способы организации и содержание профессионального сотрудниче-

ства педагогов при решении задач развития самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста в условиях дошкольного образования. Задача развития самостоятельности детей 
дошкольного возраста определяется Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования. Изучение теоретических основ развития самостоятель-
ности детей дошкольного возраста позволяет выделить ряд условий, выполнение которых 
будет способствовать развитию самостоятельности детей в разных видах детской деятель-
ности. В то же время практика дошкольного образования показывает, что педагог не всегда 
успешно решает задачи развития самостоятельности дошкольников. Это может быть связа-
но как с недостаточностью знаний педагога о природе детской самостоятельности и услови-
ях её развития, так и с недостаточным владеем приёмами педагогического взаимодействия 
с детьми, способствующими поддержке и развитию самостоятельности детей дошкольного 
возраста. Одним из возможных путей повышения профессиональной компетентности педа-
гогов в решении задач развития самостоятельности дошкольников является профессиональ-
ное сотрудничество с коллегами, успешно решающими данные задачи. В статье раскрыты 
особенности сетевого взаимодействия как современной технологии, которая позволяет пе-
дагогам не только обобщать и позиционировать свой педагогический опыт, связанный с ре-
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шением задач развития самостоятельности детей дошкольного возраста, но и динамично 
развиваться. В рамках сетевого взаимодействия педагоги могут делиться актуальным педа-
гогическим опытом, связанным с организацией такого условия развития самостоятельности, 
как поддерживающая позиция при взаимодействии педагога с детьми.

Ключевые слова: развитие самостоятельности, поддерживающая позиция при взаимо-
действии с детьми, профессиональное сотрудничество, педагогический опыт, сетевое взаи-
модействие

Введение. Одной из приоритетных за-
дач современного дошкольного образова-
ния является развитие самостоятельности 
детей дошкольного возраста. Самостоя-
тельность рассматривается как одно из 
свойств формирующейся личности, позво-
ляющих ребёнку выступать в качестве субъ-
екта детских видов деятельности (В. И. Ло-
гинова, А. Г. Гогоберидзе) [5; 9]. Самостоя- 
тельность детей ярче всего проявляется 
в деятельности, и ряд авторов (Т. И. Баба-
ева, М. Н. Полякова и др.) [2; 9] связывают 
развитие самостоятельности с овладением 
ребёнком дошкольного возраста общих уме-
ний деятельности, таких как: поставить цель 
деятельности, подобрать необходимые ма-
териалы, выполнить определённые дей-
ствия, приводящие к получению результата, 
оценить полученный результат. 

В то же время, по мнению К. А. Альбу-
хановой-Славской, А. К. Осницкого [8], усло-
вием развития самостоятельности является 
получение ребёнком разнообразного опыта 
самостоятельной деятельности. Исследо-
ватели Л. А. Герасимова, Н. А. Вершинина,  
Т. А. Власова рассматривают проблему раз- 
вития самостоятельности через обучение 
детей осуществлять различные виды дет-
ской деятельности. Для этого педагог ре-
шает ряд задач: вызывает интерес ребёнка 
к содержанию деятельности, обучает его 
основным действиям для получения резуль-
тата деятельности, показывает, как можно 
оценить результат. 

Данные подходы к развитию самостоя-
тельности не противоречат, а скорее допол-
няют друг друга. Едины авторы в одном – ве-
дущая роль в развитии самостоятельности 
детей дошкольного возраста принадлежит 
педагогу, именно он передаёт детям социо-
культурный опыт по осуществлению разных 
видов деятельности, накопленных за всю 
историю человечества и актуальных для 
современного общества. Педагог помогает 
детям осознать смысл деятельности, воз-
можности самостоятельной её организации 

для решения важных для ребёнка жизнен-
ных задач, использования результатов, по-
лученных в разных видах деятельности для 
достижения задуманного, предоставляет 
ребёнку время для накопления опыта само-
стоятельной деятельности.

Таким образом, педагогу для решения 
задач развития самостоятельности детей 
старшего дошкольного возраста необходи-
мо, с одной стороны, вызвать у детей ин-
терес к определённому виду деятельности, 
показать её возможности для решения ак-
туальных для ребёнка задач и обучить де-
тей умениям этой деятельности, с другой 
стороны, обеспечить накопление ребёнком 
опыта самостоятельной деятельности. В то 
же время анализ результатов наблюдения 
за детьми старшего дошкольного возраста 
и педагогами в условиях дошкольного об-
разования показывает, что при утвержде-
нии определённых требований к условиям 
развития самостоятельности детей, выде-
ленных и обоснованных в рамках научных 
исследований и подтверждённых в педаго-
гической практике, достижения педагогов 
в решении задачи развития самостоятель-
ности детей старшего дошкольного возраста 
различны.

В связи с этим обозначены два направ-
ления исследования. Первое заключалось 
в проверке предположения, что на развитие 
самостоятельности старших дошкольников 
оказывают влияние особенности взаимо-
действия педагога с детьми, как в ситуаци-
ях обучения, так и в свободном общении. 
Второе направление связано с поиском воз-
можностей для распространения актуально-
го педагогического опыта в решении задач 
развития самостоятельности детей старше-
го дошкольного возраста через организацию 
профессионального сотрудничества педа-
гогов. При этом необходимо учитывать, что 
в условиях широкой информатизации об-
разования с особой остротой встаёт задача 
создания педагогического сообщества, ос-
нованного на профессиональном сотрудни-
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честве и объединении педагогов для обмена 
опытом в решении образовательных задач 
развития самостоятельности детей старше-
го дошкольного возраста с использованием 
новых возможностей и средств информаци-
онной образовательной среды.

Проанализировав профессиональные 
сетевые сообщества, мы установили, что 
сегодня они представляют собой группу 
«пользователей», находящихся во взаимо-
действии в пространстве и связанных об-
щими целями, интересами, ценностными 
ориентациями. Такие сообщества обеспе-
чивают взаимодействие участников незави-
симо от пространства и времени их реаль-
ного бытия. В сети Интернет для подобных 
профессиональных сетевых сообществ су-
ществуют виды сервисов интернет, которые 
условно можно разделить на несколько ви- 
дов (А. Г. Быстрицкий, О. Я. Кравц, Н. В. Усен- 
ко и др.):

– вещательные сервисы – подразуме-
вают одностороннюю коммуникацию, не 
предусматривающую интерактивной свя-
зи. К таким сервисам могут быть отнесены 
электронные журналы, газеты, электронные 
библиотеки. До некоторой степени веща-
тельные сервисы пользуются элементами 
интерактивности, например, в виде возмож-
ности оставлять комментарии, заполнять за-
явки и анкеты. На таком сервисе могут быть 
опубликованы конспекты образовательных 
ситуаций по поддержке самостоятельности 
детей, планы семинаров-практикумов для 
родителей по вопросам развития самостоя-
тельности дошкольников и т. д.;

– поисковые сервисы – средства поиска 
в сети Интернет документов, файлов раз-
личных типов, услуг и т. п. Одним из условий 
эффективного использования данного сер-
виса является умение педагога правильно 
задать поисковое слово или вопрос;

– интерактивные сервисы – это класс 
услуг, основной целью которых являет-
ся общение. Именно интерактивные сер-
висы, по нашему мнению, в наибольшей 
мере способствуют развитию творческого 
потенциала пользователей и обогащению 
их педагогического опыта. Такие возмож-
ности открываются, прежде всего, благода-
ря коммуникациям, разнообразие которых 
включает синхронные и асинхронные фор-
мы взаимодействия субъектов в информа-
ционно-образовательной среде, к которым 
относятся обмен электронными письмами, 

сообщениями в чатах и на форумах, уча-
стие в веб-конференциях и вебинарах. Эти 
возможности позволяют говорить о разно-
образии проявления профессионального 
сотрудничества субъектов в сетевом взаи-
модействии. Содержанием такого сотрудни-
чества может стать обсуждение различных 
условий развития самостоятельности стар-
ших дошкольников: от создания доступной 
предметно-пространственной развивающей 
среды до поддержки педагогом самостоя-
тельной деятельности детей.

Подчеркнём, что для оценки професси-
онального сотрудничества в сети, в которой 
работает профессиональное сообщество с 
количеством  участников в несколько де-
сятков тысяч (например, Сеть Творческих 
учителей – www.IT-n.ru), могут применять-
ся такие критерии, как число её участни-
ков, сообществ и творческих групп. Важен 
объём полезной информации, тематика об-
суждений и их активность. Новостную сеть, 
например www.NewsLand.ru, можно оце-
нить числом тем и количеством коммента-
риев в них, получая перемножением оценку 
мощности. Для «умной» сети (www.upself.
ru), сочетающий элементы корпоративного 
форума, критерием оценки можно принять 
человеческий и интеллектуальный капитал, 
состав экспертов, количество участников 
обсуждений и конкурсов.

Таким образом, различные интернет- 
сервисы предоставляют педагогам возмож-
ность организовать профессиональное со-
трудничество для обмена педагогическим 
опытом решения задач развития самосто-
ятельности старших дошкольников: демон-
стрировать созданные условия в развива-
ющей предметно-пространственной среде, 
знакомить с приёмами организации само-
стоятельной деятельности детей, раскры-
вать особенности методов обучения детей 
осуществлению детских видов деятельно-
сти и т. д.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследова-
ния являлись: 

– теоретические подходы к проблеме 
развития самостоятельности старших до-
школьников (Т. И. Бабаева, С. Н. Теплюк, 
А. К. Осницкий, М. Н. Полякова, Г. С. Пры-
гин, С. В. Хусаинова и др.);

– идеи педагогической поддержки ре-
бёнка как особого способа взаимодействия 
педагога с ребёнком в проблемных для 
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него ситуациях (О. С. Газман, Е. В. Бон- 
даревская, В. В. Давыдов, С. В. Кульневич, 
О. Г. Прикот, К. Д. Радина и др.);

– идеи создания единого информацион-
ного образовательного пространства, пре-
доставляющего возможности для развития 
профессиональных компетенций педагогов, 
заинтересованных в профессиональной 
успешности в решении образовательных 
задач (Е. Н. Глубокова, И. Э. Кондракова1, 
В. А. Полякова и др.) [4; 10].

В результате изучения и анализа науч-
ной психолого-педагогической литературы 
разработаны три направления исследова-
ния: с помощью метода наблюдения изуча-
лись особенности развития самостоятель-
ности детей старшего дошкольного возраста 
в разных видах деятельности, а также осо-
бенности взаимодействия педагога с деть-
ми во время проведения непосредственно 
образовательной деятельностии во время 
режимных моментов. С помощью метода 
беседы изучались особенности организации 
профессионального сотрудничества педаго-
га для обмена опытом в решении задач раз-
вития самостоятельности детей дошкольно-
го возраста в условиях дошкольного образо-
вания.

Наблюдение за детьми осуществлялось 
по следующим критериям: интерес ребёнка 
к разным видам деятельности, проявление 
инициативы, умение не отвлекаться в про-
цессе деятельности на несущественные 
раздражители, достижение результата дея-
тельности; умение обратиться за помощью 
при столкновении с трудностями; навыки 
деятельности, способность вносить измене-
ния в привычные способы действия. 

Наблюдение за взаимодействием педа-
гога с детьми в образовательном процессе 
дошкольной образовательной организации 
осуществлялось по следующим критери-
ям: действия, направленные на поддержку 
и развитие интереса детей к разным видам 
деятельности и их содержанию; используе-
мые педагогом способы поддержки детской 
инициативы; приёмы развития целенаправ-
ленности деятельности ребёнка; приёмы 
поддержки автономности ребёнка в осу-
ществлении деятельности; способы разви-

1 Кондакова М. Л. Методические рекомендации по 
организации учебного процесса с использованием дис-
танционных образовательных технологий в условиях 
сетевого взаимодействия образовательных учрежде-
ний и организаций. – М.: Мир спорта, 2005. – 55 с.

тия умений, необходимых для осуществле-
ния разных видов деятельности; способы 
поддержки творческих проявлений детей.

В ходе беседы педагогам было предло-
жено ответить на вопросы о предпочитаемых 
формах обмена педагогическим опытом ре-
шения задач развития самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста, спо-
собах отбора содержания для информиро-
вания педагогического сообщества об эф-
фективных методах решения данной задачи  
в условиях дошкольного образования, оце-
нить готовность к профессиональному со-
трудничеству с помощью интернет-сервисов.

Таким образом, предполагалось, что, 
обобщив полученные в результате исследо-
вания данные, можно, во-первых, соотнести 
особенности развития самостоятельности 
старших дошкольников с позицией взаи-
модействия педагога с детьми как условие 
развития самостоятельности дошкольни-
ков, во-вторых, уточнить, что должно быть 
характерно для взаимодействия педагога 
с детьми, поддерживающего развитие са-
мостоятельности, в-третьих, выявить пе-
дагогов, обладающих актуальным педаго-
гическим опытом решения задач развития 
самостоятельности дошкольников, в-чет-
вёртых, определить предпочитаемые пе-
дагогами формы распространения педаго-
гического опыта. На основании полученных 
данных должна быть разработана последо-
вательность организации профессиональ-
ного сотрудничества педагогов для решения 
задач развития самостоятельности старших 
дошкольников.

Результаты исследования. Первый 
этап исследования посвящён изучению 
особенностей самостоятельности детей 
старшего дошкольного возраста, опреде-
лению позиции, которую занимает педагог 
при взаимодействии с детьми, а также вы-
явлению взаимосвязи между особенностя-
ми развития самостоятельности и позицией 
педагога, занимаемой при взаимодействии 
с детьми. Кроме того, важно узнать, какие 
формы передачи профессионального опыта 
в решении задач развития самостоятельно-
сти детей старшего дошкольного возраста 
предпочитают педагоги.

В исследовании приняли участие 
124 ребёнка 6–7 лет, 17 педагогов дошколь-
ных образовательных организаций, работа-
ющих в группах старшего дошкольного воз-
раста.
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Результаты наблюдения за дошколь-
никами показали, что большинство детей 
(96 %) проявляют самостоятельность в раз-
ных видах детской деятельности. Отмечают-
ся особенности самостоятельности детей, 
связанные со следующим фактором – от 
кого идёт инициатива начала деятельности: 
от педагога или самого ребёнка. Первая 
группа детей (37 %) действовала самосто-
ятельно, независимо от того, кто иниции-
ровал деятельность. Вторая группа детей 
(21 %) действовала самостоятельно, если 
инициатива исходила от них самих, в случае 
постановки задачи и выбора вида деятель-
ности педагогом можно было наблюдать 
отказ от деятельности, частые обращения 
к воспитателю за помощью, отвлечения от 
деятельности и т. д. Третья группа детей 
(38 %) действовала самостоятельно в тех 
ситуациях, когда педагог инициировал дея- 
тельность, определял, что и как будут де-
лать дошкольники, а в ситуациях свободной 
деятельности дети не могли выбрать её вид 
и содержание.

Результаты наблюдения за взаимодей-
ствием педагога с детьми в ситуациях непо-
средственно образовательной деятельно-
сти и режимных моментах позволили выде-
лить три позиции взаимодействия педагога 
с детьми: поддерживающая, контролирую-
щая, безразличная. При поддерживающей 
позиции взаимодействия с детьми педагог 
отвечал на вопросы детей, мотивируя их на 
дальнейшую деятельность; учитывал инте-
ресы дошкольников при организации дея- 
тельности; вносил в развивающую среду 
группы новые предметы, разрешал детям их 
использовать в самостоятельной деятель-
ности; проявлял искренний интерес к дости-
жениям детей, которые они демонстрирова-
ли, хвалил по существу, поощрял проявле-
ния творчества в деятельности.

Для контролирующей позиции взаи-
модействия педагога с детьми характерны 
следующие действия педагога: не стремил-
ся отвечать на вопросы детей, аргументи-
руя это тем, что нет времени объяснять или 
ребёнку ещё рано знать об этом. Жёстко 
придерживался своего плана работы, до-
казывая детям, что то, что предлагает он, 
намного интереснее, чем то, чем хотят за-
ниматься дети. Фиксировал внимание на 
ошибках дошкольников, давал обобщённые 
оценки – «вы все – молодцы!». Использовал 
преимущественно авторитарный стиль об-

щения, регламентируя деятельность детей 
даже во время свободной, самостоятельной 
деятельности.

При безразличной позиции педагога во 
взаимодействии с детьми можно отметить 
следующие особенности его действий: на 
вопросы детей отвечает односложно: не 
ругает, но и не хвалит ребёнка. Частый от-
вет на просьбы ребёнка – «Как хочешь, так 
и делай». Использует обобщённую оценку 
результатов деятельности детей «хорошо», 
«молодец». Часто просит, чтобы «дети успо-
коились». Если дошкольникам не интерес-
но, может прекратить деятельность, но не 
будет выяснять причины отсутствия инте-
реса к данной деятельности у детей. Если 
видит, что ребёнок испытывает трудности, 
помогать не спешит, если дошкольник обра-
щается за помощью, делает всё за него. 

Обобщая результаты наблюдения за 
проявлениями самостоятельности детьми 
и взаимодействием педагога с ними, можно 
сделать следующие выводы. Если педагог 
использует поддерживающую позицию при 
взаимодействии с ребёнком, то большин-
ство детей действуют самостоятельно как 
в свободной деятельности, так и в деятель-
ности, инициируемой педагогом. Если педа-
гог во взаимодействии с детьми занимает 
контролирующую позицию, то большинство 
детей действуют самостоятельно в ситуаци-
ях, когда деятельность инициируется и ре-
гламентируется педагогом. При использо-
вании педагогом безразличной позиции при 
взаимодействии с дошкольниками большин-
ство детей самостоятельны в деятельности, 
которую выбирают они сами, при этом де-
монстрируют беспомощность или отказыва-
ются от деятельности, если педагог иниции-
рует её.

Анализ ответов педагогов о предпочи-
таемых формах распространения педаго-
гического опыта показал, что большинство 
педагогов (85 %) выбирают достаточно тра-
диционные формы: консультация, мастер- 
класс, семинар, выступление на методи-
ческом объединении, не предполагающие 
использование интернет-сервисов, и объяс-
няют это тем, что данные формы для них 
привычны, не вызывают страха техниче-
ских сбоев, не требуют овладения новыми 
умениями, связанными с использованием 
интернет-сервисов. Педагоги затрудняются 
определить содержание, которое будет ин-
тересно их коллегам, выделить конкретные 
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способы, методы и приёмы взаимодействия 
с детьми, направленные на решение задач 
развития самостоятельности детей, чтобы 
представить их своим коллегам.

Таким образом, в результате исследо-
вания, с одной стороны, удалось выявить 
эффективные способы взаимодействия 
с детьми старшего дошкольного возраста, 
способствующие развитию самостоятель-
ности детей, с другой – открылась пробле-
ма отсутствия у педагогов представлений 
об эффективных способах распростране-
ния положительного педагогического опыта 
решения задач развития самостоятельно-
сти детей старшего дошкольного возраста, 
в том числе с помощью интернет-сервисов.

Обсуждение результатов исследо-
вания. На втором этапе исследования сто-
яла задача разработки последовательности 
организации профессионального сотруд-
ничества педагогов для передачи профес-
сионального опыта в решении задач раз-
вития самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Для этого выбрана 
такая форма сетевого взаимодействия, как 
современная технология, которая позволяет 
педагогам не только обобщать и позициони-
ровать свой педагогический опыт, но и дина-
мично развиваться. 

При использовании данного формата 
сотрудничества осуществляется непрерыв-
ное образование педагогов, появляется 
возможность решать разнообразные про-
фессиональные проблемы, связанные с ре-
шением задач развития самостоятельности 
старших дошкольников, появляется воз-
можность выстраивания единого информа-
ционного образовательного пространства, 
посвящённого разным аспектам данного во-
проса (И. В. Вылегжанина, Е. Н. Глубокова, 
М. Л. Кондакова, В. Ф. Лопуга, В. А. Поляко-
ва) [3; 4; 7; 10].

Учитывая особенности проектирования 
профессионального сотрудничества через спе- 
цифические интернет-сервисы, А. И. Адам- 
ский, Е. В. Рачкова, И. В. Смирнова1 [1; 11] 
отмечают, что сетевое взаимодействие мо-
жет осуществляться за счёт следующих ме-
ханизмов:

Сетевой конкурс представляет собой 
механизм, где инициатива исходит от кон-

1 Смирнова И. В. Практическое руководство по 
организации сетевого взаимодействия учреждений ос-
новного и дополнительного образования. – URL: https://
nsportal.ru/sites/default/files/2016/03/07/ (дата обраще-
ния: 14.01.2020). – Текст: электронный.

кретного участника сети (учреждения или 
сотрудника учреждения). Любой участник 
сети может заявить о затруднении, которое 
у него возникло и негативно влияет на до-
стижение задач развития самостоятельно-
сти детей старшего дошкольного возраста. 
Производится заказ к сети, объявляется 
сетевой конкурс. На конкурс могут быть вы-
ставлены уже имеющиеся разработки по 
решению данной проблемы или перспектив-
ные разработки (предложения). Победите-
лями сетевого конкурса становятся те пред-
ложения, которые позволяют продуктивно 
подойти к решению проблемы развития са-
мостоятельности старших дошкольников.

В сетевом проекте основным видом 
деятельности является работа с инфор-
мацией на разных носителях, в том числе 
содержащейся в информационных ресур-
сах интернета. Данный механизм даёт воз-
можность сосредоточиться на отдельных 
проблемах в решении задач развития са-
мостоятельности старших дошкольников, 
рассмотреть их с разных точек зрения, что 
позволяет добиться глубины размышлений 
и аргументированных выводов по обосно-
ванию педагогического опыта участников 
сетевого проекта. Появление рассматрива-
емого механизма может быть обусловлено 
наличием одной проблемы, например, если 
обнаруживается, что большая часть участ-
ников сети сталкивается с однотипной ситу-
ацией и её решение позволит продвинуться 
всем участникам сети одновременно.

Педагог, использующий поддержива-
ющую позицию во взаимодействии с деть-
ми, выступает инициатором и участником 
профессионального сотрудничества, пред-
лагает различные медиаресурсы, может, 
с одной стороны, активно распространять 
свой опыт, выступая модератором или ко-
ординатором сети, с другой стороны, за-
нять позицию наблюдателя за деятельно-
стью участников сообщества, включиться 
в общей «виртуальный диалог», формируя 
«интернет-пространство» для остальных 
педагогов. Отметим, что при сетевом взаи-
модействии происходит не только распро-
странение разработок, но и идёт процесс 
содержательного диалога между педагога-
ми не только одной образовательной ор-
ганизации, но и педагогами из разных об-
разовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования.
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Таким образом, распространение педа-
гогического опыта решения задач развития 
самостоятельности старших дошкольников 
может осуществляться как процесс органи-
зации профессионального сотрудничества 
через включение педагогов в специально 
организованную образовательную среду ин-
формационного взаимодействия, которую 
можно определить как комплекс возмож-
ностей для саморазвития распределённых 
в пространстве субъектов педагогической 
общности, заинтересованных в професси-
ональной успешности через интерактив-
ное участие в решении профессиональ-
ных проблем посредством сети Интернет 
(Н. А. Юдина).

Последовательность организации про-
фессионального сотрудничества будет за-
ключаться в выборе педагога или группы пе-
дагогов, обладающих эффективным педаго-
гическим опытом в решении задач развития 
самостоятельности старших дошкольников, 
в том числе использующих поддерживаю-
щую позицию при взаимодействии с деть-
ми. Следующим шагом станет организация 
сетевого взаимодействия между педагога-
ми, имеющими различный опыт в решении 
задач развития самостоятельности старших 
дошкольников; использование в сетевом 
взаимодействии интернет-ресурсов для об-
мена педагогическим опытом, а также сете-
вых конкурсов и проектов.

Заключение. Таким образом, анализ 
результатов исследования позволяет сде-
лать следующие выводы:

– развитие самостоятельности стар-
ших дошкольников зависит от позиции вза-
имодействия, которую использует педагог 
в образовательном процессе в условиях до-
школьного образования;

– поддерживающая позиция взаимо-
действия педагога с детьми наиболее эф-
фективна для развития самостоятельности 
старших дошкольников, так как предполага-
ет поддержку инициативы ребёнка, обеспе-
чение опыта самостоятельной деятельно-
сти, обучение социокультурным способам 
действий;

– эффективной формой профессио-
нального сотрудничества педагогов при ре-
шении задач развития самостоятельности 
старших дошкольников может выступать 
сетевое взаимодействие с использованием 
различных интернет-сервисов. С одной сто-
роны, участие в сетевом взаимодействии 
требует наличия у педагогов различного пе-
дагогического опыта в решении задач раз-
вития самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста в условиях дошколь-
ной организации, с другой – определённо-
го уровня профессионального сотрудниче-
ства;

– несомненным достоинством сетевого 
взаимодействия является то, что в процес-
се сетевого взаимодействия открываются 
новые, более широкие возможности для 
совершенствования профессионального 
сотрудничества за счёт совместной творче-
ской деятельности и освоения разных форм 
сетевых контактов.
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Organization of Professional Cooperation of Teachers 
in Solving Problems of Developing the Independence 

of Older Preschool Children
The article reveals the ways of organizing and content of professional cooperation of teachers 

in solving the problems of developing the independence of children of senior preschool age in the 
context of preschool education. The task of developing the independence of preschool children is 
determined by the Federal State Educational Standard for Preschool Education. Studying the the-
oretical foundations of the development of independence of preschool children allows us to identify 
a number of conditions, the fulfillment of which will contribute to the development of independence 
of children in different types of children’s activities. At the same time, the practice of preschool ed-
ucation shows that the teacher does not always successfully solve the problems of developing the 
independence of preschool children. This may be due to both the teacher’s lack of knowledge about 
the nature of children’s independence and the conditions for its development, and insufficient knowl-
edge of pedagogical interactions with children that contribute to the support and development of 
independence of preschool children. One of the possible ways to increase the professional compe-
tence of teachers in solving the problems of developing children’s independence is professional co-
operation with colleagues who successfully solve these problems. The article reveals the features of 

1 A. N. Atarova – the main author, developer of conceptual and substantive foundations for studying the conditions for 
the development of independence of older preschool children. 

2 M. S. Novikov – developer of the substantive foundations of professional cooperation of teachers in the form of 
network interaction.
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network interaction as a modern technology that allows teachers not only to generalize and position 
their pedagogical experience related to solving the problems of developing independence of pre-
school children, but also to develop dynamically. In the framework of network interaction, teachers 
can share relevant pedagogical experience related to the organization of such a condition for the 
development of independence as a supporting position in the interaction of a teacher with children.

Keywords: development of independence, supporting position when interacting with children, 
professional cooperation, pedagogical experience, network interaction
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Технологическое образование младших школьников: опыт и перспективы
Статья посвящена проблеме развития отечественного технологического образования 

в начальной школе. Особое внимание акцентируется на аспектах трудового обучения в исто-
рической ретроспективе и содержании современного технологического образования, истоки 
которого лежат в трудовом обучении и воспитании. Рассматриваются этапы становления ме-
тодической школы: от зарождения трудового обучения и основ методики к этапу политехни-
ческой подготовки в советское время, к переходу от трудового обучения к технологическому 
образованию и к современному этапу реализации идей Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования. Представлены ключевые идеи 
концепции системы политехнического образования и концепции формирования основ техно-
логической культуры в начальной школе. Даётся общая характеристика учебного предмета 
«Технология» в начальной школе. Представлен вариант авторского курса предмета «Техно-
логия» в УМК «Диалог» и «Школа диалога». Раскрыты подходы построения учебного кур-
са. Обозначены сущностные характеристики современной методической школы трудового 
обучения и технологического образования младших школьников (в рамках Концепции новой 
образовательной системы «Школа диалога»): подготовка учащихся к жизнедеятельности 
в быстро технологически и информационно меняющемся мире; овладение способами про-
ектно-технологической деятельности; развитие креативности и формирование технологиче-
ской картины мира.

Ключевые слова: технологическое образование, трудовое обучение, проектно-техно-
логическая культура, предметно-практическая деятельность, школа диалога, системно-дея-
тельностный подход, культурологический подход

Введение. В сложном, динамично раз-
вивающемся современном мире, в усло-
виях глобальных преобразований во всех 
сферах жизни, перспективу стратегического 
преимущества имеют те страны, которые 
уделяют особое внимание своему иннова-
ционному технологическому развитию. Без 
технологического развития невозможно ре-
шить многие проблемы (экономические, эко-
логические, производственные, социальные 
и др.) и создать технологический уклад, ос-
нованный на научно-техническом и гумани-
тарно-социальном развитии общества. 

В свою очередь, технологическое раз-
витие страны невозможно осуществить без 
формирования у подрастающего поколения 
основ технологической культуры как компо-
нента общей культуры личности третьего 
тысячелетия. Воспитание у подрастающего 
поколения основ технологической культуры 
является важной задачей, актуальность ко-

торой признаётся мировыми институтами. 
Так, ЮНЕСКО (Организация Объединённых 
Наций по вопросам образования, науки и 
культуры) разработана программа «2000+» 
(Международный проект по научной и тех-
нологической грамотности для всех).

Методология и методы исследова- 
ния. По мнению ряда специалистов в этой 
сфере (В. Д. Симоненко, Н. В. Матяш, 
Ю. Л. Хотунцев и др.), технологическая куль-
тура, являясь важнейшим показателем уров-
ня развития общества и личности, включает 
различные компоненты, среди которых: тех-
нологическое мировоззрение, технологиче-
ское мышление, технологическое образова-
ние [11]. 

Технологическое образование обеспе-
чивает приобретение учащимися технологи-
ческих знаний, овладение технологическими 
умениями и способами преобразовательной 
деятельности, а также способствует фор-



87

Дошкольное и начальное образование

мированию технологически значимых лич-
ностных качеств – трудовых, гражданских, 
патриотических.

Развитие науки и техники, создание 
и внедрение в производство новых техно-
логий, а также их проникновение в бытовую 
и социальную жизнь, быстрый рост объёма 
информации выдвигают для технологиче-
ского образования более сложные задачи.

Приоритетные направления технологи-
ческого образования в начальной школе свя-
заны, прежде всего, с подготовкой учащихся 
к жизнедеятельности в быстро технологиче-
ски и информационно меняющемся мире, 
овладением способами проектно-техноло-
гической деятельности, развитием креатив-
ности и формированием технологической 
картины мира, которая предполагает гармо-
ничное взаимодействие человека с природ-
ным миром и технологической средой, ответ-
ственность за технологические преобразо-
вания, осознание дизайнерского творчества 
как способа гармонизации жизни человека 
в технологически насыщенном мире.

Современное технологическое образо-
вание берёт истоки в трудовом обучении, 
история появления и развития которого тес-
нейшим образом связана с историей нашей 
страны, со становлением социально-эко-
номической системы, научно-техническим 
прогрессом и его результатами, накоплени-
ем знаний, умений и способов деятельности 
в технологической сфере. 

Российская система преподавания руч-
ного труда имеет давние традиции и берёт 
начало с XIX в. Изучив шведскую систему 
организации ручного труда О. Соломона, 
И. А. Вышнеградский, министр финансов 
(1887–1892), учёный, инженер, разработал 
проект общего нормального плана про-
мышленного образования в России. Высоко 
оценив значение этого предмета, он сделал 
вывод, что данная система педагогически 
целесообразна и её необходимо внедрить в 
России. 

Шведская система направлена в ос-
новном на копирование образцов изделий. 
Но по данной системе обучение велось не-
продолжительное время. Вскоре сложилась 
российская система преподавания ручного 
труда, в основе которой был подход, разра-
ботанный в Московском техническом учили-
ще Д. К. Советкиным. Активными создате-
лями данного подхода в обучении ручному 
труду являлись К. Ю. Цируль в Санкт-Петер-

бурге, Н. В. Касаткин в Москве, Н. П. Стол-
пянский в Харькове, а его отличительные 
особенности проявлялись в создании своей 
«коллекции изделий», разработки после-
довательности овладения инструментами 
при изготовлении изделий, в контроле со 
стороны учителя за процессом работы с ис-
пользованием объяснений, т. е. проведение 
инструктажа, введение работ с использова-
нием чертежей (технической документации).  

В последующие годы многие иссле-
дователи (И. К. Каррель, Е. К. Соломин, 
В. И. Фармаковский и др.) совершенствова-
ли систему, указывая на воспитывающую 
роль труда, на формирование мотивации 
к труду, на овладение общетрудовыми уме-
ниями и навыками, развитие самостоятель-
ности, прилежания, эстетического вкуса и 
т. п. Ручной труд должен был стать основой 
«промышленного, ремесленного и ремес-
ленно-художественного образования всего 
народа» [14]. То есть трудовое обучение 
того времени было направлено на форми-
рование духовно-нравственных личностных 
качеств, а также знаний, умений и навыков, 
необходимых для разнообразной трудовой 
деятельности.

В период становления советской вла-
сти изменилась вся система образования и, 
конечно, появилась необходимость в опре-
делении новых целей и задач, а также со-
держания трудового обучения. Меняется 
содержание трудовой подготовки, что также 
связано с теми социально-экономическими 
процессами, которые происходят в стране 
(индустриализация и др.). В содержание тру-
дового обучения включается изучение тео-
ретических основ производства, что нашло 
отражение и в учебном плане (введён курс 
основ производства). Усиливается и прак-
тическая составляющая за счёт прикрепле-
ния школ к ближайшим к ним предприятиям 
и хозяйствам. Большое внимание уделяется 
и идеологическим установкам, что отража-
лось и в содержании трудовой подготовки. 
Это отличительная черта всего советского 
периода развития трудового обучения. 

Характерная особенность первых про-
грамм, разработанных Н. К. Крупской, – это 
политехническая направленность трудовой 
подготовки детей, а также акцентирование 
воспитательного влияния политехнизма на 
формирования сознательного отношения 
подрастающего поколения к труду в период 
индустриализации страны [4].
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Экономические условия и политические 
катаклизмы конца 30-х гг. привели к тому, 
что развитие теории и методики трудово-
го обучения затормозилось. В это время 
отсутствовали научные исследования по 
проблемам трудового обучения и воспита-
ния в школе, не проводилась профессио-
нальная подготовка учителей труда. Тем не 
менее в 1939 г. возник вопрос о подготов-
ке детей к практической деятельности, а в  
40-е гг. была разработана новая система  
обучения – операционно-комплексная, от-
личающаяся от моторно-тренировочной 
30-х гг. В годы Великой Отечественной вой- 
ны (1941–1945) в общественно-полезном 
труде, в труде для оборонных нужд страны 
принимают активное участие дети и под-
ростки. 

Возобновившееся в 50-е гг. трудовое 
обучение потребовало новых программ, 
учебных курсов и методических разработок. 
Большой вклад в их создание внесли такие 
советские учёные-педагоги, как А. Г. Дубов, 
А. К. Бешенков, Н. П. Буланов, М. А. Жида-
лев и др.

Развитие методики трудового обуче-
ния младших школьников (А. Р. Гинзбург, 
А. М. Гукасова, И. Г. Майорова, Э. А. Фара-
понова, И. П. Фрейтаг и др.) в эти годы шло 
в направлении активизации умственной дея- 
тельности учащихся, дидактическими усло-
виями которой являлись:

– формирование у учащихся общетру-
довых умений (планирования, самоконтро-
ля, организации рабочего места);

– формирование специальных умений 
(использование технической документа-
ции – различных видов чертежа);

– развитие конструкторских умений 
и способностей детей.

В последующие годы в содержании тру-
дового обучения младших школьников пе-
реставлялись акценты в задачах предмета, 
вводилось новое содержание (общественно- 
полезный труд, ознакомление с профессия-
ми тружеников народного хозяйства и др.), 
перекомпоновывалось тематическое содер-
жание программ, но суть предмета остава-
лась неизменной. Существенных преобра-
зований в области трудового обучения не 
проводилось.

Социально-экономические изменения, 
связанные с «перестройкой», определили 
направления демократизации трудовой под-
готовки, что проявилось в вариативности 

и дифференциации: разнообразии содержа-
ния и форм, свободе выбора и т. п. Вместе 
с тем были утрачены прежние ориентиры 
трудового воспитания и обучения, что при-
вело к свёртыванию трудовой подготовки.

Новый этап развития социально-эко-
номических отношений в России в 90-е гг. 
ускорил проблему перехода от трудового 
обучения к технологическому образованию. 
В современном понимании технология – это 
не просто последовательность производ-
ственных операций, а наука о преобразова-
нии материи, энергии и информации в инте-
ресах и по плану человека, т. е. наука о пре-
образовательной деятельности человека, 
а также интегрированная область знаний о 
способах преобразования материи, энергии 
и информации в интересах человека, синте-
зирующая «знания биологии, физики, химии 
и других наук и показывающая их практиче-
ское применение» [11, с. 9].

По мнению ряда учёных (например, 
М. В. Ковальчук и др.), образование должно 
быть междисциплинарным, так как все ак-
туальные и интересные проекты создаются 
на основе интеграции знания, на стыке наук. 
Развитие науки, образования, промышлен-
ности в современном мире возможно только 
на междисциплинарной основе, «конвер-
генции, взаимопроникновении наук и техно-
логий, ведь сама природа конвергентна по 
своей сути» [3, с. 17].

Следующий этап в развитии техноло-
гического образования связан с реализаци-
ей стандартов, сначала первого поколения 
(2004), а затем и второго поколения (2011).

Многие идеи в области трудового об-
учения российских и советских учёных, 
педагогов, методистов нашли отражение 
в концепции современного технологическо-
го образования младших школьников: поли-
техническая направленность трудовой под-
готовки, навыки самообслуживания, синтез 
гуманитарного, естественно-научного и тех-
нического знания, всестороннее развитие 
ребёнка и др.

В ФГОС НОО второго поколения од-
ной из обязательных предметных областей 
является «Технология». Основная задача 
начального образования – формирование 
Российской гражданской идентичности 
младших школьников при интересе и ува-
жении к другим культурам и этносам. Важ-
ным ценностным ориентиром содержания 
«Технологии» в начальной школе является 
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получение первоначальных представлений 
о нравственном значении труда в жизни че-
ловека и общества; о мире профессий, об 
уважении к людям труда.

В системе начального образования 
предмет «Технология» выполняет важную 
роль, так как строится на уникальной пси-
холого-педагогической основе – предмет-
но-практической деятельности, обладаю-
щей огромным развивающим потенциалом 
для младших школьников [9].

Освоение предметной области «Техно-
логия» в начальной школе может стать ис-
ходным этапом формирования представле-
ний и умений для анализа, творческого по-
иска и решения многих проблем, связанных 
с преобразованием материалов, энергии 
и информации в нужный человеку продукт 
на основе проектной и конструкторской дея- 
тельности, закономерностей современного 
дизайна. 

Особенность формирования у младших 
школьников опыта аналитической, исследо-
вательской, творческой деятельности для 
решения прикладных задач на предмете 
«Технология» основана на естественной ин-
теграции знаний, полученных в процессе из-
учения других учебных предметов (русского 
языка, литературного чтения, математики, 
окружающего мира, изобразительного ис-
кусства, музыки, физической культуры). Это, 
в свою очередь, создаёт условия для фор-
мирования целостной картины мира и все-
стороннего развития младших школьников.

Важность и уникальность «Технологии» 
заключается в том, что это интегративная 
образовательная область, синтезирующая 
научные знания многих наук и направлений 
деятельности человека. В содержательном 
плане данный предмет предполагает взаи-
модействие и взаимосвязь практически со 
всеми предметами в системе начального 
образования. 

Связь уроков технологии с уроками 
русского языка и литературного чтения 
реализуется за счёт работы с текстами, по-
зволяющими создать проектный образ изде-
лия, за счёт обогащения словарного запаса 
младших школьников терминами, обознача-
ющими материалы, инструменты, техноло-
гические операции, техническую документа-
цию и др.

На уроках технологии применяются 
и совершенствуются счётные, измеритель-
ные, вычислительные навыки, формируе-

мые на уроках математики. В свою оче-
редь, математические знания создают ос-
нову для конструкторской деятельности на 
уроках технологии.

Интеграция технологии с окружающим 
миром предполагает раскрытие взаимосвя-
зи человека и природы, понимания приро-
ды как источника сырья для деятельности 
человека с учётом экологических проблем, 
исследование природных конструкций как 
источника технических и художественных 
идей, изучение этнокультуры.

Технология и изобразительное ис-
кусство взаимосвязаны в области фор-
мирования единой системы графической 
грамотности, изучения и передачи формы, 
в создании цветового решения, композиции, 
в формировании точки зрения зрителя на 
предмет, на использование средств художе-
ственной выразительности в гармонизации 
конструкций и форм.

Совершенствование двигательных на-
выков, расширение диапазона движений, 
выполняемых детьми этого возраста за счёт 
работы с инструментами, выполнения тех-
нологических операций предполагает вза-
имосвязь уроков технологии и физической 
культуры, что позволяет обеспечить систе-
му двигательных действий, необходимых 
для обучения в начальной школе. 

С уроками музыки интеграция возмож- 
на на уровне создания гармоничного звуко-
вого пространства, целостной акустической 
дизайн-среды.

Таким образом, особенности учебного 
предмета «Технология» заключаются в том, 
что по своей сути технология является 
комплексным интегративным предметом с  
практико-ориентированной направленностью 
содержания. Продуктивная практическая 
преобразовательная деятельность на уро-
ках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социаль-
но значимых качеств, а также формирова-
ния системы специальных технологических 
и универсальных учебных действий.

Для реализации ФГОС НОО учителю 
начальной школы предоставляется широ-
кий выбор образовательных систем, вари-
ативных программ и учебно-методических 
комплектов обучения. В Российской Феде-
рации существуют традиционная и развива-
ющие системы, идеи которых реализуются 
через различные УМК: «Школа России», 
«Перспектива», «Планета знаний» и др.



90

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 2

Методическая школа трудового обуче-
ния и технологического образования млад-
ших школьников строится на сочетании со-
временных подходов и концепций, а также 
всего лучшего, что было накоплено на пре-
дыдущих этапах развития методики.

Результаты исследования. Учёными 
и педагогами РГПУ им. А. И. Герцена разра-
ботаны инновационные системы «Диалог» 
и «Школа диалога», идеи которых исходят из 
стратегии сохранения культурного многооб-
разия и культурного единства и нацелены на 
становление целостной человеческой лич-
ности,  «действия и поступки которой опре-
деляются нравственным знанием; личности, 
обладающей российской гражданской иден-
тичностью, избирательной активностью в её 
отношениях с культурно-образовательной 
средой; личности, готовой к самообразова-
нию, самоопределению и к ответственному 
поведению в быстроменяющемся высоко-
технологичном конкурентном поликультур-
ном мире» [1, с. 8].

Системообразующим элементом всей 
образовательной системы является учебно- 
методический комплект. В состав УМК «Диа-
лог» и «Школа диалога» входят программы 
и учебники по всем предметам начальной 
школы, в том числе и по технологии; рабо-
чие тетради на печатной основе; терминоло-
гические словари по учебным дисциплинам; 
электронные образовательные ресурсы; ме-
тодические пособия для учителя.

Курс учебного предмета «Технология» 
(автор – А. Н. Мисюкевич) является состав-
ной частью УМК «Диалог» и «Школа диало-
га», а их основные положения согласуются 
с концепцией данных систем и строятся на 
основе системно-деятельностного, личност-
но ориентированного, культурологического, 
метаметодического подходов, содержание 
которых раскрыто в Концепции инновацион-
ной образовательной системы [Там же]. 

Системно-деятельностный подход соот-
ветствует задаче формирования единой кар-
тины мира и является основной характер-
ной особенностью учебников «Технология». 
Данный подход не только способствует фор-
мированию у учащихся основ проектно-тех-
нологической культуры, представлений о 
взаимодействии человека и окружающего 
мира, но и позволяет практически овладеть 
моделями созидательной творческой пред-
метной и проектной деятельности.

Метаметодический подход реализуется 
в установлении связей между «Технологи-
ей» и другими предметами УМК на содер-
жательном, процессуальным, методическом 
и других уровнях, а также в формировании 
междисциплинарных знаний и умений, уни-
версальных учебных действий.

Личностно ориентированный подход 
предполагает направленность обучения на 
формирование таких качеств личности ре-
бёнка, как активность, трудолюбие, ответ-
ственность, на развитие креативности и раз-
личных её параметров – интеллектуальных, 
эстетических, мотивационных и других, раз-
витие индивидуальности детей, формиро-
вание духовно-нравственных качеств лич-
ности.

Культурологический подход реализует-
ся как поликультурный, соединяется с си-
стемно-деятельностным, проявляется в 
различных видах диалога. Поликультурная 
стратегия УМК «Диалог» и «Школа диалога» 
и предмета «Технология» ориентирована на 
развитие у учеников компетенций, необхо-
димых для эффективной самореализации 
в условиях глобального мирового сообще-
ства и культурного многообразия [6].

Обсуждение результатов исследо-
вания. При разработке учебников учиты-
вался отечественный и зарубежный опыт 
организации технологического образования 
школьников. Так, интересен опыт многих ев-
ропейских стран в построении курса «Техно-
логия» на основе дизайн-подхода [15].

В учебниках представлен авторский 
подход к методике обучения младших 
школьников технологии. Методические идеи 
апробированы в практике работы в началь-
ной школе и применяются в учебно-воспи-
тательном процессе в образовательных уч-
реждениях г. Санкт-Петербурга.

Методический аппарат позволяет реа-
лизовать деятельностный подход в обуче-
нии. Для данного подхода важным является 
отражение в структуре урока всех элемен-
тов деятельности. Поэтому материал учеб-
ников структурирован по рубрикам, кото-
рые ориентированы на определённый вид 
учебной деятельности. Ряд общих рубрик 
присутствует во всех учебниках УМК («Чита-
ем, размышляем, открываем новое», «Рас-
сматриваем и обсуждаем», «Размышляем 
и обсуждаем», «Учимся, играя», «Прово-
дим исследования», «Выбери задание для 
себя», «Учимся оценивать»), а также пред-
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ставлены рубрики, отражающие специфику 
деятельности в определённой предметной 
области. Для учебников технологии такой, 
например, является рубрика: «Выполняем 
практическую работу».

Универсальные компоненты деятельно-
сти (цель – планируемые достижения, спо-
соб достижения цели (средства), получае-
мый результат) отражены в структуре урока 
технологии. Уроки в учебниках построены 
таким образом, что позволяют детям осоз-
нать смысл и структуру своей деятельности.  

Методической особенностью курса яв-
ляется использование технологии уровне-
вой дифференциации для создания условий 
личностного развития, реализации индиви-
дуальных интересов детей. Вариативность 
заданий (рубрика «Выбери задание для 
себя») позволяет детям выбрать задание по 
силам, оценить свои возможности для его 
выполнения. Это активизирует и познава-
тельную деятельность учащихся. В рубрике 
«Учимся оценивать» предлагаются различ-
ные формы и приёмы самоконтроля, что 
создаёт условия для формирования у детей 
адекватной самооценки своих возможно-
стей и способностей. Например, при оценке 
качества своей работы детям предлагается 
ответить на вопросы: «Что получилось?», 
«Что не получилось или вызвало затрудне-
ния?», «Почему?». 

Одним из условий для достижения лич-
ностных результатов детей является вклю-
чение большого количества практических 
заданий творческого и проектного характе-
ра (декоративно-эстетическое оформление 
среды, создание дизайн-объектов и др.).

Материал учебника предоставляет воз-
можность для формирования культурного 
поля учащихся. Содержание текста рубрик 
«Читаем, размышляем, открываем новое» 
и «Заглянем в прошлое» даёт возможность 
расширить кругозор детей об особенностях 
предметов рукотворной среды, традиций 
и творчества мастеров разных эпох и наро-
дов, осознавать роль человека в создании 
материальной и духовно-культурной среды. 

Диалоговые технологии способствуют 
формированию у младших школьников ди-
алогического мышления, пониманию, что 
диалог – единственно возможный способ 
жизни современного общества. Младший 
школьник становится участником разных ви-
дов диалога, в том числе и на уроках техно-
логии при обучении по данным УМК. 

Диалог учитель – ученик возможен 
в течение всего урока на разных его этапах 
(беседа, анализ образцов, чтение техниче-
ской документации и др.). Диалог ученик – 
ученик реализуется за счёт обмена мнений 
при представлении сообщений о различных 
объектах, взаимодействии при создании 
групповых работ и т. п. Диалог с собой про-
исходит при выполнении упражнений в ру-
брике «Помоги себе учиться», а также при 
выборе задания и его самостоятельного 
выполнения. Диалог учебных дисциплин ре-
ализуется не только на уровне содержания 
(например, при анализе образца обсуждает-
ся форма изделия и происходит обращение 
к понятиям, изучаемым в курсе «Математи-
ка»), но и на уровне предметных методик 
(согласование целей, тем, организации дея- 
тельности учащихся и др.).

Заключение. Апробация методики по-
казывает, что методический аппарат учеб-
ников обеспечивает практико-ориентиро-
ванную направленность предмета, включа-
ет основные содержательные компоненты 
технологического образования младших 
школьников (знакомство с материальны-
ми объектами, условиями, результатами 
и участниками технологической деятельно-
сти) и позволяет создать условия для фор-
мирования предметных и метапредметных 
действий (УУД) у учащихся, а также спо-
собствует формированию у них реальных 
возможностей и потребностей в творческой 
преобразующей деятельности.

Методическое содержание учебников 
даёт большие возможности для развития 
учащихся, формирования знаний, овла-
дения детьми способами деятельности. 
Данная методика позволяет организовать 
познавательную деятельность младших 
школьников, способствует формированию 
определённых качеств личности и станов-
лению культурного поля учащихся, реализа-
ции межпредметных связей.

Разработанные автором учебники со-
ответствуют требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та начального общего образования (ФГОС 
НОО), целям и содержанию технологическо-
го образования младших школьников, что 
представлено в Примерной программе по 
технологии. 

Таким образом, технологическое обра-
зование является важной составляющей со-
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временного образования. Изучение техно-
логии, начиная с начальной школы, должно 
быть направлено на формирование основ 

технологической культуры, гуманистиче-
ского мировоззрения, воспитание трудовых 
и гражданских качеств личности.
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Technology Education of Primary School Children: Experience and Prospects
The article is devoted to the problem of domestic technological education development in pri-

mary schools. Special attention is paid to the aspects of labour training in historical retrospect and 
the content of modern technological education, the origins of which lie in labour training and educa-
tion. The stages of the methodic schooldevelopment, from the birth of labour training and basics of 
the methodology to the phase of polytechnic training in the Soviet era, the transition from vocational 
education to technical education and to the present phase of the Federal state educational standard 
ideas of primary general educationrealization are considered in the article. The key ideas of the 
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concept of the Polytechnic education system and the concept of forming of technological culture 
foundations in primary schools are presented. The general description of “technology” subject is giv-
en. A variant of the authors’ course of the subject “Technology” in the academic and methodological 
complex “Dialogue” and “School of dialogue” ispresented. Approaches to building a training course 
are disclosed. The essential characteristics of modern methodological school of labour training 
and technological education of younger students (under the Concept of a new educational system 
“School of dialogue”) are marked: preparation of pupils for life in a rapidly technologically changing 
world and information; mastering the methods of design and technological activity; development of 
creativity and formation of a technological picture of the world.

Keywords: technological education, labour training, design and technological culture, sub-
ject-practical activities, school of dialogue, system-activity approach, culturological approach
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Состояние сформированности 
читательской компетентности младших школьников

Статья посвящена анализу сформированности у обучающихся четвёртых классов чита-
тельской компетенции. Представлены результаты тренировочной работы обучающихся чет-
вёртых классов МБОУ «Гимназия № 21» г. Читы. Обучающимся было предложено написать 
тренировочную работу, которая предлагается в Практикуме по выполнению Всероссийской 
проверочной работы по литературному чтению для оценки сформированности читательской 
компетентности младших школьников. Задания тренировочной работы направлены на вы-
явление сформированности таких навыков читательской компетентности, как навык чтения 
(умение читать молча, владение основными видами чтения), начитанность (представление 
о литературоведческих понятиях, их использование и понимание), навыки и умения соб-
ственно читательской деятельности (восприятие, интепретация и оценка художественного 
произведения). Результаты данного исследования показали, что младшие школьники спра-
вились с заданиями тренировочной работы, т. е. у обучающихся на хорошем уровне сфор-
мирована читательская компетентность. Некоторые обучающиеся (18 %) допустили ошибки 
при написании тренировочной работы, которые связаны с незнанием понятий «сравнение», 
«антоним», неумением подбирать синонимы к слову, находить слова с переносным значени-
ем. Есть обучающиеся, которые путают понятия «тип текста», «стиль текста», не могут бы-
стро ориентироваться в тексте и находить ответы на вопросы в нём. В связи с этим предла-
гается проводить постоянный мониторинг сформированности читательской компетентности, 
который позволит получить объективную картину овладения читательской компетентностью 
младших школьников; выявить факторы, влияющие на качество сформированности чита-
тельских умений и навыков, определить динамику показателей формирования читательской 
компетентности младших школьников.

Ключевые слова: компетентность, читательская компетентность, федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования, сформирован-
ность читательской компетентности, компетентностный подход

Введение. Чтение является одним из 
видов речевой деятельности, который за-
ключается не только в переводе букв в зву-
ки. Чтение – это один из метапредметных 
навыков, от которого зависит успешность 
обучения.

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего 
образования одной из приоритетных задач 
является формирование у младших школь-
ников необходимого уровня их читательской 
компетентности. К четвёртому классу млад-
шие школьники должны осознавать себя как 
грамотные читатели, которые способны ис-

пользовать навыки и умения читательской 
деятельности в различных сферах жизни, 
а также для самообразования1. 

Всё это свидетельствует о том, что 
необходимо проводить диагностику сфор-
мированности читательской компетенции 
у младших школьников.

Цель исследования состоит в выявле-
нии состояния сформированности у обучаю-

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования. – URL: 
http://www.zhg-zresurs.ru/index.php/fgos-fgos-noo/fgos-
noo-norms/item/2153-fgos-noo-novaya-redaktsiya-ot-04-
04-2018-g (дата обращения: 20.01.2020). – Текст: элек-
тронный.
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щихся 4-х классов читательской компетент-
ности. Результаты исследования могут быть 
использованы для повышения качества 
подготовки младших школьников в аспек-
те формирования и развития читательской 
компетентности.

Методология и методы исследова-
ния. Проблемой формирования читатель-
ской компетентности занимались психологи 
(Т. Г. Егоров [3], А. Н. Леонтьев [5], И. А. Зим-
няя [4], А. А. Смирнов [10], Д. Б. Элько-
нин1 [12], М. М. Безруких [1]), методисты 
(Н. Н. Светловская [7; 8], Е. Л. Гончарова [2], 
Н. Н. Сметанникова [9]) и др.

Методы исследования: анализ, систе-
матизация, обобщение, тестирование.

Обратимся к рассмотрению основных 
понятий.

Е. А. Гончарова пишет, что читательская 
компетентность является сложной функцио-
нальной системой, в центре которой нахо-
дится умение читателя или слушателя пере-
водить авторские замыслы, которые скрыты 
в тексте, в личный познавательный и твор-
ческий опыт [2].

По мнению Н. Н. Сметанниковой, чита-
тельская компетентность – это качество со-
хранения и присвоения прочитанного, кото-
рое формируется на основе общей культуры 
человека и обеспечивает возможность рас-
ширения возникающих учебных, социаль-
ных и профессиональных задач в соответ-
ствии с возникающими ситуациями в соци-
альном взаимодействии и образовательно- 
воспитательной деятельности [9].

Н. Н. Светловская определяет чита-
тельскую компетентность как личностное 
свойство, которое позволяет читателю об-
ращаться к миру доступных книг за опытом, 
которого ему не хватает, и открывать необ-
ходимые знания, навыки, овладевать необ-
ходимым опытом или выявлять, что интере-
сующие его знания и навыки в книгах пока 
не описаны [7].

Читательская компетентность включает 
следующие компетенции (знания, умения, 
опыт деятельности и опыт ценностного от-
ношения), которыми овладевают младшие 
школьники в процессе литературного обра-
зования (табл. 1).

Таблица 1
Компетенции младших школьников, формируемые в процессе литературного образования1

№ 
п/п

Задача литературного образования 
(в соответствии с ФГОС НОО) Формируемые компетенции

1
Освоение общекультурных навыков чтения 
и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге

Обучающиеся приобретают общеучебное уме-
ние осознанно читать тексты

2

Овладение речевой, письменной и комму-
никативной культурой. Формирование уме-
ния использовать её для расширения зна-
ний об окружающем мире

Обучающиеся умеют работать с различными ви-
дами текстов:
– ориентироваться в книге;
– самостоятельно находить информацию в сло-
варях, справочниках и энциклопедиях;
– участвовать в диалоге;
– строить монологические высказывания

3

Воспитание эстетического отношения 
к действительности, отражённой в художе-
ственной литературе

Обучающиеся учатся понимать художественное 
произведение как особый вид искусства; у них 
формируются умения определять его художе-
ственную ценность и анализировать (на доступ-
ном уровне) средства выразительности; разви-
вается способность сравнивать искусство слова 
с другими видами искусства – живописью, теа-
тром, кино, музыкой

4

Формирование нравственного сознания 
и эстетического вкуса младших школьни-
ков; понимание духовной сущности произ-
ведений

В процессе работы с художественным произве-
дением младшие школьники:
– осваивают основные нравственно-этические 
ценности;
– получают навык анализа положительных и от-
рицательных действий героев, событий

1 Эльконин Д. Б. Детская психология. – Изд. 5-е. – М.: Академия, 2008. – 383 с.
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Л. А. Ефросинина1 выделяет в качестве 
составляющих читательской компетентности 
следующие умения и навыки (компетенции):

1) навык чтения, под которым исследо-
ватель подразумевает умение читать вслух 
и про себя, умение использовать при подго-
товке основные виды чтения: ознакомитель-
ное, просмотровое, поисковое, углублённое. 
Навык чтения способствует более глубоко-
му восприятию и пониманию художествен-
ных произведений, получению необходимых 
информации и опыта, успешному обучению 
в школе;

2) начитанность – не менее важная ком-
петенция. Она включает следующие компо-
ненты:

– знание художественных произведе-
ний, которые были изучены и вошли в про-
грамму по литературному чтению;

– знание литературоведческих понятий, 
которые определены содержанием образо-
вания по литературному чтению, их понима-
ние, умение их использовать;

– умение ориентироваться в круге дет-
ского чтения, т. е. знание художествен-
ных произведений, которые предлагаются 
в учебниках и хрестоматиях по литератур-
ному чтению;

3) навыки работы с книгой. Л. А. Ефро-
синина выделяет среди них знание и умение 
определять элементы книги, распределять 
книги по тематике, жанровому разнообра-
зию, выбирать книги по своим предпочтени-
ям и интересам;

4) навыки и умения собственно чита-
тельской деятельности, обеспечивающие 
полноценное восприятие, более глубокое 
понимание художественного произведения. 
Младшие школьники, овладевшие данной 
компетенцией, имеют возможность оценить 
художественное произведение как искусство 
слова. В процессе отработки данных умений 
и навыков обучающиеся проводят разносто-
роннюю работу с текстом. Результатом этой 
работы является развитие способности вы-
ражать свои мысли, создавать собственные 
произведения различных жанров, расшире-
ние читательского опыта2.

Исследователи предлагают следующие 
виды заданий для проверки сформирован-

1 Ефросинина Л. А. Литературное чтение: оценка 
достижения планируемых результатов обучения: кон-
трольные работы, тестовые задания, литературные 
диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диа-
гностические задания: 1–4 классы: в 2 ч. Ч. 1. – Изд. 
2-е, перераб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 152 с.

2 Там же.

ности читательской компетентности, умения 
интерпретировать художественное произ-
ведение младшими школьниками на уроках 
литературного чтения: открытые вопросы, 
которые помогают выявить знания о худо-
жественном произведении, его персонажах, 
описанных событиях, жанровом своеобра-
зии и тематике; деление текста на отрывки 
и анализ данных отрывков художественного 
произведения, который позволяет устано-
вить автора, заголовок произведения, опре-
делить героев произведения и дать оценку 
их поступкам, определить художественные 
средства, которые использует автор в про-
изведении, объяснить их значение для рас-
крытия идейной направленности текста. 
Глубину понимания художественного произ-
ведения можно проверять с помощью пере-
сказа, беседы о прочитанном, выразитель-
ного чтения художественного произведения 
или его наиболее важных частей.

Результаты исследования. С целью 
определения состояния сформированно-
сти читательской компетентности младших 
школьников в декабре 2019 г. нами прове-
дено исследование (на базе МБОУ «Гим-
назия № 21» г. Читы), в котором приняли 
участие обучающиеся 4-х классов (45 чел.). 
Мы предложили обучающимся выполнить 
тренировочную работу, задания для кото-
рой были взяты из вариантов всероссий-
ской проверочной работы по литературному 
чтению3. Тренировочная работа содержала 
следующие задания:

I. Прочитай текст и выполни задания 1–3.
Собака – домашнее млекопитающее семей-

ства псовых. Распространена повсеместно. Се-
годня в мире насчитывается около четырёхсот 
пород собак. Все породы делятся на три группы: 
служебные, охотничьи и декоративные.

У всех домашних собак общий предок – волк. 
Волк является дальним родственником домаш-
них собак. Известны два центра происхождения 
собак – Индия и Малая Азия, но волков прируча-
ли и в других местах.

1. Запиши, к какому стилю текста относится 
этот фрагмент. Приведи не менее двух доказа-
тельств.

2. Подумай, в какой книге можно прочитать 
этот текст.

3. Найди в тексте слова, использованные в 
переносном значении4.

3 Волкова Е. В., Птухина А. В. Литературное чте-
ние: всероссийская проверочная работа за курс на-
чальной школы: практикум по выполнению типовых 
заданий. – М.: Экзамен, 2016. –  54 с.

4 Там же.
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Предлагая данные задания, мы сможем 
проверить следующие составляющие чита-
тельской компетентности: уровень владения 
навыком чтения, ознакомительным, просмо-
тровым чтением; знание литературоведче-
ских понятий, их понимание, умение их ис-
пользовать; навыки и умения интерпретации 
произведения.

II. Прочитай текст и выполни задания 4–12.
Старик Лодыжкин с мальчиком и с собакой 

обошли весь дачный посёлок и уж собирались 
сойти к морю. По левую сторону оставалась ещё 
одна, последняя дача. Её не было видно из-за 
высокой белой стены, над которой, с той сторо-
ны, возвышался плотный строй тонких запылён-
ных кипарисов, похожих на длинные чёрно-се-
рые веретёна. Только сквозь широкие чугунные 
ворота, похожие своей причудливой резьбой на 
кружево, можно было рассмотреть уголок свеже-
го, точно зелёный яркий шёлк, газона, круглые 
цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, 
крытую сквозную аллею, всю обвитую густым ви-
ноградом. Посредине газона стоял садовник, по-
ливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл 
пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане 
бесчисленных брызг солнце играло всеми цве-
тами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, 
заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул 
он мальчика. – Никак, там люди шевелятся? Вот 
так история. Сколько лет здесь хожу, – и никогда 
ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

– «Дача Дружба», посторонним вход строго 
воспрещается, – прочитал Сергей надпись, ис-
кусно выбитую на одном из столбов, поддержи-
вавших ворота.

– Дружба?.. – переспросил неграмотный 
дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – 
дружба. Весь день у нас без толку, а уж тут мы 
с тобой возьмём. Это я носом чую, на манер как 

охотничий пёс. Арто, ищи, собачий сын! Заходи 
смело, Серёжа. Ты меня всегда спрашивай: уж 
я всё знаю!1

(по А. Куприну)
4. К какому стилю текста относится прочи-

танный фрагмент? Приведи доказательства.
5. Запиши, к какому типу текста относится 

первый абзац?
6. Что такое сравнение? Найди его в тексте 

и подчеркни.
7. Запиши, как ты понимаешь выделенное 

слово.
8. Перед тобой план прочитанного фрагмен-

та. Найди в нём ошибку и исправь её2.
А. Описание дачи.
Б. Старик хочет пройти мимо.
В. Серёжа решается заглянуть.
9. Почему старик остановился в недоумении 

возле последней дачи?
10. Подбери и запиши антоним к названию 

дачи.
11. Почему старик велел Серёже смело за-

ходить? Подчеркни ответ в тексте.
12. Ты прочитал фрагмент произведения 

А. Куприна «Белый пудель». Захотелось бы тебе 
прочитать это произведение целиком? Почему?3

По результатам выполнения указанных 
заданий мы можем судить о сформирован-
ности следующих компонентов читатель-
ской компетентности: навык чтения, вла-
дение ознакомительным, поисковым, про-
смотровым видами чтения; начитанность 
младших школьников, которая проявляется 
в знании литературоведческих понятий, их 
понимании и использовании; навыки и уме-
ния анализировать художественное произ-
ведение.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Результаты выполнения данных за-
даний отражены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты выполнения тренировочной работы 

обучающимися 4-х классов МБОУ «Гимназия № 21» г. Читы123

Номер 
задания

Кол-во человек, 
правильно выполнивших 

задание, чел./%
Результаты выполнения задания

1 23 (51 %)

В основном все обучающиеся определили стиль текста, но 
у большинства из них затруднение вызвала вторая часть 
задания, в которой нужно было привести не менее двух 
доказательств. Обучающиеся, которые допустили ошибки, 
путают понятия «стиль текста», «тип текста», неправильно 
приводят доказательства своего мнения

1 Куприн А. И. Белый пудель. –  М.: Феникс, 2019. –  54 с.
2 Волкова Е. В., Птухина А. В. Литературное чтение: всероссийская проверочная работа за курс начальной 

школы: практикум по выполнению типовых заданий. – М.: Экзамен, 2016. – 54 с.
3 Там же.
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Окончание табл. 2

Номер 
задания

Кол-во человек, 
правильно выполнивших 

задание, чел./%
Результаты выполнения задания

2 28 (62,2 %)
Учащиеся не смогли определить научно-познавательный 
текст, поэтому не смогли назвать тип книги, в которой можно 
прочитать данный текст

3 16 (35,6 %)

У многих обучающихся данное задание вызвало затрудне-
ние. По нашему мнению, это связано со сложностью самого 
текста, а не с тем, что учащиеся не знают понятие «перенос-
ное значение слова»

4 38 (84,4 %)

Данное задание обучающиеся выполнили успешно. Боль-
шинство из них правильно определили стиль текста. Те 
же обучающиеся, что допустили ошибки, путают понятия 
«стиль текста», «тип текста»

5 29 (64,4 %)

Данное задание обучающиеся тоже выполнили успеш-
но. Большинство из них правильно определили тип текста 
в первом абзаце. Те же учащиеся, что допустили ошибки, 
не достаточно хорошо владеют понятиями «стиль текста», 
«тип текста»

6 39 (86,7 %)

Большая часть обучающихся знает понятие «сравнение», 
умеет находить их в тексте. Учащиеся, которые допустили 
ошибки, путают понятия «сравнение» и «олицетворение», 
не могут найти в тексте сравнения

7 41 (91,1 %)

Практически все дети правильно определили значение сло-
ва «рукав», написали, что это шланг для полива цветов. 
Четверо обучающихся ответили на данный вопрос, что это 
лейка, т. е. у данных учеников возникают трудности, связан-
ные с подбором синонимов, с определением прямого и пе-
реносного значения слова

8 43 (95,6 %)

Практически все обучающиеся правильно выполнили за-
дание. Это свидетельствует о том, что у них на высоком 
уровне сформированы умения собственно читательской 
деятельности, т. е. учащиеся могут прочитать текст, проана-
лизировать его, разделить на части, дать заглавие каждой 
части. Данное задание усложнялось тем, что нужно было 
найти ошибку в плане и исправить её.
Также обучающимся удалось ответить на вопросы к тексту, 
т. е. у них сформированы умения интерпретации текста9 40 (88,9 %)

10 44 (97,8%)
Успешное выполнение данного задания свидетельствует 
о том, что учащиеся владеют понятием «антоним», умеют 
подбирать антонимы к словам

11 39 (86,7 %)
Большая часть обучающихся справилась с заданием, пра-
вильно ответила на вопрос. Ошибки учащихся, на наш 
взгляд, связаны с невнимательным прочтением задания

12 45 (100 %)
Все обучающиеся выполнили задание, каждый высказал 
своё мнение о прочитанном отрывке, написал доводы, по-
чему хочет прочитать произведение целиком

Выводы. Анализируя выполнение об-
учающимися 4-х классов МБОУ «Гимназия 
№ 21» г. Читы тренировочной работы, мож-
но сделать вывод, что у большинства уча-
щихся читательская компетентность сфор-
мирована на высоком уровне. Обучающиеся 

продемонстрировали владением навыком 
чтения, основными видами чтения (ознако-
мительное, поисковое, просмотровое), что 
способствовало полноценному восприятию 
текстов, предложенных в тренировочной ра-
боте.
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У учащихся на хорошем уровне сфор-
мирован такой навык читательской компе-
тентности, как начитанность. Обучающиеся 
имеют представление о таких литературо-
ведческих понятиях, как «стиль текста», 
«тип текста», «абзац», «сравнение», «анто-
ним», «план текста». У детей сформирова-
на положительная мотивация к знакомству 
с новыми, незнакомыми произведениями.

У испытуемых на достаточно хорошем 
уровне сформированы навыки и умения 
анализировать художественное произве-
дение. Обучающиеся продемонстрировали 
умение работать с текстом, прочитать его, 
проанализировать, разделить текст на ча-
сти, дать заглавие каждой части, дать оцен-
ку поступкам героев произведения.

Некоторые учащиеся допускали ошиб-
ки, которые связаны с невнимательным 
прочтением задания, с незнанием понятий 
«сравнение», «антоним», неумением под-
бирать синонимы к слову, находить слова 

с переносным значением. Есть обучающи-
еся, которые путают понятия «тип текста», 
«стиль текста», не могут быстро ориенти-
роваться в тексте и находить ответы на во-
просы в нём. Однако таких детей немного 
(18 %), с ними необходимо проводить до-
полнительную работу по формированию чи-
тательской компетентности. 

Таким образом, в данной статье мы 
представили результаты диагностики со-
стояния сформированности читательской 
компетентности обучающихся 4-х классов. 
Такой мониторинг нужен для того, чтобы 
объективно оценить уровень сформиро-
ванности читательской компетентности 
младших школьников, выявить причины, 
которые влияют на качество формирова-
ния умений и навыков работать с худо-
жественным произведением, определить 
динамику уровней сформированности 
читательской компетентности младших 
школьников.
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State ofYounger Schoolchildren’s Reading Competence 
The article is devoted to analysis of reading competence formation in pupils of the fourth class-

es. The article presents the results of training work of pupils of the fourth classes of “Gymnasium 
No. 21” of Chita. The younger school pupils were invited to write training work, which is offered in 
the Workshop on carrying out the All-Russian verification work on literary reading to assess the 
reading competence formation of younger schoolchildren. Tasks of training work are directed to 
identification of such skills of reader’s competence formation as skill of reading (ability to read is 
silent, possession of main types of reading), erudition (idea of literary concepts, their use and under-
standing), skills and abilities of actually reader’s activity (perception, interpretation and assessment 
of an artwork). The results of this study have showed that the younger schoolchildren have got 
through the training worktasks. The younger school pupils with a good level have formed reading 
competence. Some pupils (18 %) have made mistakes in writing training work, which are related 
to ignorance of concepts of “comparison”, “antonym”, inability to select synonyms to the word, to 
find words with a portable value. There are students who confuse the concepts of “type of text”, 
“style of text”, cannot quickly navigate the text and find answers to questions in it. In this regard, it 
is proposed to carry out constant monitoring of thereading competenceformation, which will allow to 
obtain an objective picture of the acquisition of reading competence of younger schoolchildren; to 
identify factors affecting the quality of reading skills and skills; to determine the dynamics of indica-
tors of reading competence formation of younger schoolchildren.

Keywords: competence, reader’s competence, federal state educational standard of the pri-
mary general education, formation of reader’s competence, competence-based approach
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Технология физкультурно-оздоровительных занятий 
с направленностью на профилактику нарушений 
опорно-двигательного аппарата у дошкольников

В статье представлены результаты педагогического констатирующего эксперимента по 
обоснованию необходимости разработки технологии физкультурно-оздоровительных заня-
тий детским фитнесом для дошкольников 5–7 лет МБДОУ «Центр развития ребёнка – Дет-
ский сад № 22» г. Читы. Рассматривается процесс построения физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности дошкольников в условиях комплексного применения различных видов 
детского фитнеса с направленностью на профилактику нарушений опорно-двигательного 
аппарата. Описаны двигательные режимы для дошкольников старшей и подготовительной 
групп детского сада, приведено примерное планирование содержания программного мате-
риала в контексте последовательных этапов реализации экспериментальной технологии 
физкультурно-оздоровительных занятий детским фитнесом “Fitness Yoga Ball”: подготови-
тельного (диагностического), основного (физкультурно-оздоровительной деятельности), 
заключительного (оценочно-результативного), с учётом предлагаемых объёмов и содержа-
ния базовой и вариативной её частей. Структура физкультурно-оздоровительного занятия 
детским фитнесом традиционно трёхчастная. В основной части занятия предлагается ком-
плексное применение различных видов детского фитнеса – FitBall, Baby Top, детская йога. 
В заключительной части – оздоровительная дыхательная тренировка по системе Хатха-йога 
в адаптированном для дошкольников игровом варианте, направленном на формирование 
навыка полного дыхания. Разработанная технология представляет практический интерес 
для руководителей и инструкторов по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях 
и предложена к внедрению в учебно-воспитательный процесс МБДОУ № 22 г. Читы в рамках 
реализации проекта «Технология реализации здоровьесозидающей функции физкультурного 
образования дошкольников». Основные результаты исследования могут быть рекомендова-
ны для применения в практике педагогической деятельности по профилактике нарушений 
опорно-двигательного аппарата у детей 5–7 лет.

Ключевые слова: дошкольники, физическое воспитание, физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность, двигательный режим, детский фитнес, нарушения опорно-двигательного 
аппарата
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Введение. Согласно современным ис-
следованиям [1], более 80 % населения 
России имеют нарушения функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата. 
Дошкольники составляют большую часть 
указанного количества (70 %). Возникающие 
в этот возрастной период функциональные 
нарушения осанки и стопы в последующем, 
в школьном онтогенезе, закрепляются, при-
водят к дисгармонии в структуре двигатель-
ных функций, вызывая появление более се-
рьёзных заболеваний, что отразится на вы-
полнении социальных функций в будущем.

Деформация стопы, характеризующа-
яся фиксированным уплощением сводов, 
не только вызывает снижение её функцио-
нальных возможностей, но и изменяет по-
ложение таза, позвоночника ребёнка. Это 
отрицательно влияет на осанку и общее 
состояние. Нарушения или дефекты осан-
ки характеризуются, в свою очередь, обра-
зованием порочных условно-рефлекторных 
связей, закрепляющих неправильное про-
странственное положение биозвеньев опор-
но-двигательного аппарата и приводящих 
к утрачиванию навыка правильной осанки 
у детей [11].

Согласно ФГОС дошкольного образо-
вания (2013), содержание образовательной 
области «Физическое развитие» включает 
приобретение дошкольниками опыта в раз-
личных видах двигательной деятельности, 
способствующей, прежде всего, правиль-
ному формированию опорно-двигательной 
системы организма ребёнка. В связи с этим 
важным аспектом физического воспита-
ния дошкольников становится гармоничное 
формирование опорно-двигательного ап-
парата, в частности, правильной осанки и 
сводчатой стопы в процессе физкультурно- 
оздоровительной деятельности.

В научно-методической литературе име- 
ется достаточное количество сведений, от-
ражающих опыт целенаправленного при-
менения средств физического воспитания 
в процессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности в условиях дошкольных уч-
реждений [3; 8; 9;11]. 

По мнению В. Ю. Кротовой [9], А. Б. По-
катилова, А. П. Новака, А. В. Хворостовой 
[11], именно возраст 4–7 лет является наи-
более важным периодом для формирования 
правильной осанки ребёнка. В связи с этим 
формирование правильной осанки и нор-
мальной стопы у дошкольников посредством 

укрепления мышц спины, живота и ног, выра-
ботки правильной походки является одним 
из основных и обязательных направлений 
деятельности инструктора по физическому 
воспитанию. На занятиях рекомендуется 
использовать упражнения, выпрямляющие 
позвоночник, расширяющие грудную клет-
ку, выравнивающие плечевой пояс, а также 
упражнения на укрепление мышц и связоч-
ного аппарата голени и стопы. При этом ав-
торы отмечают важность применения разно-
образного игрового материала и различных 
предметов (мячи, скакалки, обручи и т. п.), 
позволяющих детям быстрее и легче осваи-
вать данные упражнения [10; 11].

В то же время открытым остаётся во-
прос о технологии физкультурно-оздоро-
вительной деятельности с направленно-
стью на профилактику нарушений осанки 
и плоскостопия у дошкольников различных 
возрастных групп. Недостаточно отражены 
методические особенности профилакти-
ки нарушений функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата детей с учё-
том их возрастного морфофункционального 
статуса педагогическими средствами.

Актуальность данного исследования об-
условлена:

– необходимостью целенаправленного 
формирования правильной осанки и стопы 
у дошкольников как одного из критериев 
здоровья подрастающего поколения;

– существующими теоретическими под-
ходами к формированию осанки и стопы де-
тей дошкольного возраста;

– недостаточным количеством мето-
дических рекомендаций по использованию 
средств физического воспитания в процес-
се формирования правильной осанки и сто-
пы у дошкольников различных возрастных 
групп.

Проблема исследования заключается 
в поиске оптимальных средств физического 
воспитания, направленных на профилакти-
ку нарушений осанки и стопы у старших до-
школьников.

Методология и методы исследо-
вания. Педагогический эксперимент по 
обоснованию необходимости разработки 
технологии физкультурно-оздоровительных 
занятий с направленностью на профилак-
тику нарушений опорно-двигательного ап-
парата у старших дошкольников осущест-
влялся на базе МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – Детский сад № 22» и «Детский 
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сад комбинированного вида № 74» г. Читы 
в сентябре-ноябре 2019 г. в рамках проекта 
«Технология реализации здоровьесозидаю-
щей функции физкультурного образования 
дошкольников». В эксперименте приняли 
участие 143 ребёнка старшего дошкольно-
го возраста (5–7 лет), из них 74 мальчика и 
69 девочек.

В ходе эксперимента изучались меди-
цинские карты детей, журналы посещае-
мости и паспорта здоровья групп, анализи-
ровалась структура и динамика заболева-
емости за 2015–2019 гг. Рассматривались 
документы планирования и организации 
образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях. Анализировались особен-
ности проведения физкультурных занятий 
в контексте применения здоровьесбере-
гающих, оздоровительных технологий по 
формированию правильной осанки и свод-
чатой стопы у детей. Проводилось анкети-
рование родителей для выявления инфор-
мированности в вопросах профилактики 
нарушений опорно-двигательного аппарата 
у детей, педагогическое тестирование сило-
вой выносливости мышц брюшного пресса 
и гибкости дошкольников [13]. Особенности 
в развитии опорно-двигательного аппарата 
(осанка, функциональное состояние стопы) 
детей изучались в процессе медико-био-
логических исследований: соматоскопии, 
определении плечевого показателя и план-
тографии по В. А. Штритеру. Полученные 
результаты подвергались математической 
обработке по стандартной общепринятой 
методике.

Результаты исследования. Анализ 
образовательной среды исследуемых до-
школьных учреждений позволил сделать 
вывод, что сохранение и укрепление здо-
ровья детей является приоритетным на-
правлением их работы. При этом исполь-
зование средств профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата в процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти в условиях МБДОУ носит комплексный 
характер, единообразный для всех возраст-
ных групп.

В то же время анализ состояния здоро-
вья воспитанников МБДОУ за период с 2015 
по 2019 г. свидетельствует о преобладаю-
щем количестве детей, имеющих вторую 
группу здоровья (84 %). Общая заболева-
емость по состоянию на 2018–2019 гг. по 
сравнению с 2015–2016 гг. имеет некоторую 

тенденцию к увеличению. Количество ча-
сто болеющих детей достигает в среднем 
18 %, что связано с сезонным характером 
роста заболеваемости. В структуре забо-
леваемости, наряду с преобладающими за-
болеваниями дыхательной системы (15 %), 
представлены функциональные наруше-
ния опорно-двигательного аппарата (16 %), 
для которых характерен значительный рост 
(34 %). 

Данные соматоскопии, определения и 
оценки плечевого показателя, плантографии 
указывают на имеющиеся нарушения осан-
ки у 43 % участвовавших в исследовании 
дошкольников, а также на зафиксированные 
признаки плоскостопия у 39 % детей. 

По результатам педагогических тестов 
70 % дошкольников имеют средний уро-
вень развития гибкости и нижесредний уро-
вень развития силовой выносливости мышц 
брюшного пресса (табл. 1).

Таблица 1
Показатели физической подготовленности 

дошкольников, М±m

Тест, 
ед. изм.

М
ал

ьч
ик

и
(n

 =
 7

4)

Д
ев

оч
ки

(n
 =

 6
9) Норматив/

оценка

Подъём 
туловища, 
кол-во раз 
за 1 мин

15,0±0,9 11,0±1,2 Ниже 
среднего

Наклон 
вперед, см 1,1±0,7 1,9±0,8 Средний

Проведённое анкетирование свиде-
тельствует о достаточной информирован-
ности родителей в вопросах профилактики 
нарушений осанки и стопы у детей и в то же 
время о низкой готовности самостоятельно 
осуществлять этот процесс. Так, 82 % роди-
телей считают низкую двигательную актив-
ность и слабый мышечный тонус главными 
причинами нарушения осанки детей и сле-
дят за положением тела ребёнка во время 
статической деятельности; 61 % полагают, 
что гимнастика, ходьба по песку, гравию, за-
нятия с использованием эспандера способ-
ствует укреплению опорно-двигательного 
аппарата; 45 % при выборе обуви учитыва-
ют наличие супинатора, плотного задника, 
размер. Вместе с тем 60 % из них в силу 
разных причин не проводят даже утреннюю 
гимнастику с детьми.
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Таким образом, полученные результаты 
педагогического констатирующего экспери-
мента по исследованию и оценке состояния 
здоровья, функционального состояния осан-
ки и стопы, физической подготовленности 
дошкольников 5–7 лет МБДОУ № 22 и № 74 
г. Читы явились основанием для принятия 
решения о необходимости оптимизации 
функционального состояния опорно-двига-
тельного аппарата детей в процессе физ-
культурно-оздоровительной деятельности. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. На основании полученных результа-
тов исследования разработана технология 
физкультурно-оздоровительных занятий с 
направленностью на профилактику нару-
шений опорно-двигательного аппарата у 
старших дошкольников – Детский фитнес 
“Fitnessc Yoga Ball”. Обязательным условием 
реализации экспериментальной технологии 
является обеспечение оптимального уровня 
двигательной активности детей (до 6–8 ча-
сов в неделю) при достаточном разнообра-
зии педагогических воздействий в режиме 
дня. Активными субъектами выступают дети, 
родители и педагоги при направляющей 
роли инструктора физического воспитания.

Технология физкультурно-оздорови-
тельных занятий детским фитнесом реали-
зуется в три последовательных этапа: под-

готовительный, основной и заключительный. 
Подготовительный (диагностический) и за-
ключительный (оценочно-результативный) 
этапы предполагают проведение мониторин-
га показателей состояния здоровья, физиче-
ского развития, функционального состояния 
осанки и стопы, уровня физической подго-
товленности детей, а также оценку эффек-
тивности работы с родителями. Условием 
реализации основного этапа (физкультурно- 
оздоровительной деятельности) выступает 
наличие следующих видов деятельности:

– учебной работы по физическому вос-
питанию в первой половине дня, реализу-
емой в соответствии с Основной общеоб-
разовательной программой дошкольного 
образования, разрабатываемой МБДОУ са-
мостоятельно с учётом требований ФГОС 
дошкольного образования (2013); 

– дополнительных занятий по физиче-
скому воспитанию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной направленности во 
второй половине дня;

– системы физкультурно-оздоровитель-
ной работы в режиме дня дошкольного уч-
реждения1.

Перечисленные виды деятельности 
представлены в рамках двух двигательных 
режимов, с учётом возраста воспитанников 
МБДОУ (табл. 2). 

Таблица 2
Экспериментальные двигательные режимы воспитанников МБДОУ № 221

Формы работы
Двигательный режим № 1 (мин)

Подготовительная группа
Пн Вт Ср Чт Пт Всего в неделю

Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 75
Физкультурные занятия 30 - 30 - - 60
Гимнастика после дневного сна 15 15 15 15 15 75
Детский фитнес “Fitness Yoga Ball” - 30 - 30 - 60
Подвижные игры на прогулке 30 30 30 30 30 150
Итого в неделю 420 мин (7 ч 00 мин)

Двигательный режим № 2 (мин)
Старшая группа

Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 75
Физкультурные занятия - 25 - 25 - 50
Гимнастика после дневного сна 15 15 15 15 15 75
Детский фитнес “Fitness Yoga Ball” 25 - 25 - - 50
Подвижные игры на прогулке 30 30 30 30 30 150
Итого в неделю 400 мин (6 ч 40 мин)

1 Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка: учеб. пособие. –  
2-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 368 с.
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В комплексе с основными занятиями 
физической культурой технология допол-
нительных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий детским фитнесом позволяет 
интегрированно способствовать развитию 
физических качеств и обучению новым дви-
гательным действиям старших дошколь-
ников с использованием разнообразного 
современного спортивного оборудования, 
в зависимости от вида, типа и задач занятия  
[3; 4; 7].

Дополнительные физкультурно-оздоро- 
вительные занятия детским фитнесом 
“Fitness Yoga Ball” проводятся во второй 
половине дня два раза в неделю. Длитель-
ность одного занятия составляет для воспи-
танников подготовительной группы 30 мин, 
старшей группы – 25 мин. 

Планирование содержания программ-
ного материала осуществляется повторно- 
кольцевым способом в соответствии с при-
мерным годовым планом-графиком занятий 
(табл. 3).

Таблица 3
Фрагмент примерного годового плана-графика занятий 
детским фитнесом “Fitness Yoga Ball” для детей 5–7 лет

№ 
п/п Содержание программного материала

ОСЕНЬ

Сентябрь Октябрь Ноябрь

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Теоретические сведения + + + + + + + + + + + +

2 Перестроения + + + + + + + + + + + +

3 Ходьба и бег + + + + + + + + + + + +

4 ОРУ + + + + + + + + + + + +

5 Детский фитнес

5.1. Fit Ball + + + + + +

5.2. Baby Top + + + + + +

5.3. Детская йога + + + + + +

6 Подвижные игры + + + + + + + + + + + +

7 Дыхательные техники 
Хатха-йоги

7.1 Упражнения на диафрагмальное дыхание + + + + + +

7.2 Упражнения на среднее дыхание + + + + + +

7.3 Упражнения на поверхностное дыхание + + + + + +

7.4 Упражнения на управление воздушным пото-
ком и регуляцию дыхания + + + + + + + + + + + +

8 Домашние задания + + + + + +

9 Мониторинг + +

Структура физкультурно-оздоровитель-
ных занятий детским фитнесом традицион-
ная. Занятие трёхчастное, включает подго-
товительную, основную и заключительную 
части. 

Подготовительная часть (3 мин) вклю-
чает традиционно такие виды физкультурно- 
образовательной деятельности, как пере-
строения, различные виды ходьбы и бега. 
Основная часть (19–23 мин) – общеразви-

вающие упражнения (ОРУ длительностью 
4–5 мин) и упражнения с направленностью 
на профилактику нарушений опорно-дви-
гательного аппарата детей в соответствии 
с видом детского фитнеса (13–15 мин) [3; 
12]. При этом первая неделя занятий осен-
него квартала посвящена гимнастическим 
упражнениям с фитбол-мячами и на форми-
рование сводчатой стопы; вторая – упраж-
нениям на формирование сводчатой стопы 
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и детской йоге; третья – детской йоге; чет-
вёртая неделя – гимнастическим упражне-
ниям с фитбол-мячами и т. п. 

Согласно исследованиям Л. А. Ивано-
вой, О. В. Савельевой, Т. А. Звоновой [5], 
именно детский фитнес позволяет опти-
мизировать рост и развитие опорно-двига-
тельного аппарата; функционально совер-
шенствовать системы детского организма; 
создаёт оптимальные условия для положи-
тельного психоэмоционального состояния 
детей. 

При этом оздоровительные занятия фит- 
бол-гимнастикой в большей мере способ-
ствуют улучшению обмена веществ, крово-
обращения позвоночника, суставов и вну-
тренних органов; формируют у воспитанни-
ков правильную осанку, укрепляют подвиж-
ность позвоночника, суставов, улучшают 
функционирование мышечного корсета 
и основных мышечных групп. Занятия йогой, 
в свою очередь, содействуют формирова-
нию правильной осанки, сохранению и раз-
витию гибкости и эластичности позвоночни-
ка и подвижности суставов, улучшают спо-
собность мышц сокращаться, растягиваться 
и расслабляться, тем самым поддерживать 
оптимальное состояние опорно-двигатель-
ного аппарата за счёт развития способно-
стей выполнять статические упражнения, 
сохраняя равновесие и равномерное дыха-
ние [2; 6; 8].

Подвижные игры в завершении основ-
ной части физкультурно-оздоровительных 
занятий детским фитнесом проводятся в 
зоне умеренной интенсивности физической 
нагрузки длительностью 2–3 мин, при на-
блюдаемых у ребёнка внешних признаках 
допустимой степени утомления (небольшое 
покраснение лица, незначительная потли-
вость, дыхание слегка учащённое, движения 
быстрые, общее самочувствие хорошее).

Заключительная часть занятий в рамках 
экспериментальной технологии посвящена 
оздоровительной дыхательной тренировке 
[8] по системе Хатха-йога в адаптированном 
для дошкольников игровом варианте (дли-
тельностью 3–4 мин), направленной на фор-
мирование у детей навыка полного дыхания 
через постепенное освоение способов ды-
хания животом (диафрагмальное), грудью 
(грудное или среднее) и поверхностного 
(ключичного) дыхания [6]. Указанные дыха-
тельные техники осваиваются и совершен-
ствуются дошкольниками постепенно в про-

цессе реализации технологии: на каждой 
неделе по два дыхательных упражнения 
в сочетании с упражнением на управление 
воздушным потоком и регуляцию дыхания 
(табл. 3). 

Проведение дыхательных упражнений 
в заключительной части занятия способ-
ствует кислородному насыщению тканей 
органов детского организма, нормализации 
функционирования систем органов, ускоре-
нию обменных процессов, снижению эмоци-
онального напряжения, повышению общей 
сопротивляемости организма, исправле-
нию развившихся в процессе заболеваний 
и отклонений в функциональном состоянии 
опорно-двигательного аппарата различных 
деформаций грудной клетки и позвоночника 
[2; 8; 14].

Кроме того, в рамках разработанной 
технологии предполагается реализация ра-
боты с родителями в форме домашних зада-
ний на закрепление формируемых на заня-
тиях навыков правильной осанки и сводча-
той стопы у детей. На основном этапе техно-
логии проводится oнлайн-фитнес-марафон 
“#ChildFitYogS”, по результатам которого 
определяются лидеры среди семей-участни-
ков воспитанников МБДОУ. На заключитель-
ном этапе технологии – спортивно-массовое 
мероприятие «Фестиваль детского фитне-
са – #ChildFitYogS» для воспитанников до-
школьных учреждений Читы и их родителей, 
с определением победителей в командном 
зачёте и личном первенстве.

Представленная технология состоит 
из базовой и вариативной частей. Базовая 
часть включает 60 % содержания программ-
ного материала и представлена обязатель-
ным освоением в основной части дополни-
тельных физкультурно-оздоровительных 
занятий детским фитнесом упражнений 
фитбол-гимнастики и на формирование 
сводчатой стопы. Вариативная часть вклю-
чает 40 % содержания программного мате-
риала, планируемого инструктором по фи-
зическому воспитанию самостоятельно. Эта 
часть может включать не только такой вид 
фитнеса, как детская йога, но и другие виды 
детского фитнеса, средства физического 
воспитания, направленные в целом на повы-
шение уровня физической подготовленно-
сти занимающихся. При этом дыхательные 
техники могут варьироваться в зависимости 
от задач физкультурно-оздоровительных за-
нятий и условий их реализации.
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Завершая описание экспериментальной 
технологии физкультурно-оздоровительных 
занятий с направленностью на профилак-
тику нарушений опорно-двигательного ап-
парата у дошкольников, следует отметить 
необходимость систематического (один раз 
в квартал) осуществления врачебно-педаго-
гического контроля общей и моторной плот-
ности занятия, интенсивности и направлен-
ности физической нагрузки, а также внеш-
них признаков утомления дошкольников 
в процессе физкультурных занятий.

Заключение. Результаты педагогиче-
ского эксперимента и разработанная на их 
основе экспериментальная технология физ-
культурно-оздоровительных занятий с на-
правленностью на профилактику нарушений 
опорно-двигательного аппарата у старших 
дошкольников могут быть полезны педаго-
гам дошкольных учреждений  при разработ-
ке парциальных программ физического вос-
питания дошкольников.

В комплексе все виды детского фитнеса 
позволяют педагогам дошкольных образо-
вательных учреждений обеспечивать опти-
мизацию двигательной деятельности детей, 
формировать жизненно важные умения 
и навыки, оказывать целенаправленное оз-
доровительное воздействие на опорно-дви-
гательный аппарат и жизнеобеспечивающие 
системы детского организма, а также повы-
шать интерес дошкольников к самостоя-
тельным систематическим занятиям физи-
ческой культурой. 

Технология физкультурно-оздорови-
тельных занятий с направленностью на про-
филактику нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата у дошкольников может стать 
необходимым дополнением к федеральным 
программам, содействующим решению ос-
новных задач здоровьесбережения детского 
населения, с учётом психофизиологических 
особенностей детского организма. 
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Technology of Physical and Recreational Activities with a Focus 
on Prevention of Musculoskeletal Disorders in Preschoolers

The article presents the results of a pedagogical observation experiment to justify the need to 
develop the technology of physical fitness activities for preschoolers aged 5–7 years of MBDOW 
“Center for child development – Kindergarten No. 22” in Chita. The process of building physical and 
recreational activities of preschoolers in the conditions of complex application of various types of 
children’s fitness with a focus on prevention of musculoskeletal disorders is considered. The motor 
modes for preschoolers of senior and preparatory groups of kindergarten are described, and the 
approximate planning of the content of the software material is given in the context of successive 
stages of the implementation of the experimental technology of physical fitness training “Fitness 
Yoga Ball”: preparatory (diagnostic), basic (physical and recreational activities), final (evaluation- 
result), taking into account the proposed volumes and contents of the basic and variable parts of it. 
The structure of physical and recreational exercise in children’s fitness is traditionally three-part. In 
the main part of the class offers a comprehensive application of various types of children’s fitness – 
Fit Ball, Baby Top, Children’s Yoga. In the final part – wellness breathing training on the Hatha Yoga 
system in an adapted for preschoolers game version, aimed at forming the skill of full breathing is 
given. The developed technology is of practical interest to managers and instructors in physical 
education in pre-school institutions and is currently proposed for introduction into the educational 
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process of MBDOW No. 22 Chita as a part of the project “Technology for the implementation of the 
health-creating function of physical education preschoolers”. The main results of the study may be 
recommended for the use in practice of pedagogical activities to prevent musculoskeletal disorders 
in children aged 5–7 years old.

Keywords: preschoolers, physical education, physical and wellness activities, motor mode, 
children’s fitness, musculoskeletal disorders
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Профессиональное самосознание будущих психологов
В статье рассматриваются некоторые аспекты  профессионального становления буду-

щих психологов, связанные с вопросом изучения становления компонентов профессиональ-
ного самосознания в процессе обучения в вузе. Разработана и реализована схема иссле-
дования, направленная на выявление значимых различий в показателях компонентов про-
фессионального самосознания у студентов-психологов разных курсов обучения в вузе. Дан 
качественный анализ значимых различий уровня сформированности компонентов профес-
сионального самосознания у студентов, обучающихся по направлению «Психология» Забай-
кальского государственного университета. Содержание выявленных различий, особенностей 
и проблем становления профессионального самосознания студентов-психологов разных кур-
сов обучения в вузе послужило основой для создания программы «Школа профессионально-
го мастерства». Описаны цель и задачи,  опыт реализации программы. Результаты научного 
исследования раскрывают важность изучения особенностей становления компонентов про-
фессионального самосознания будущих психологов, психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального становления в процессе обучения. 

Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональное самосознание, 
исследование различий, профессиональный опыт, сопровождение, программа

Введение. Вопросы профессионализа-
ции личности в период обучения в вузе, пси-
холого-педагогического сопровождения ста-
новления профессионального самосозна-
ния, создания эффективных педагогических 
условий для обогащения профессиональ-
ного опыта студентов-психологов являются 
значимыми в современной науке. Актуаль-
ность вопросов, связанных с профессио-
нальным становлением личности, подчёр-

кивается и в национальном проекте России 
«Образование» в направлении «Молодые 
профессионалы», в котором поставлена 
задача – получение студентами професси-
ональных компетенций, отвечающих акту-
альным запросам рынка труда. Динамичные 
изменения в социальной сфере повышают 
требования к освоению профессии в систе-
ме высшего образования, в том числе и к 
профессиональной подготовке будущих пси-
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хологов: расширяются области и виды про-
фессиональных задач, профессиональной 
деятельности, усложняется структура обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, осваиваемых 
в процессе обучения в вузе. Будущим специ-
алистам психологического профиля для ре-
ализации основных направлений своей дея- 
тельности необходимо обладать высоким 
уровнем профессионального самосознания, 
сформированностью всех его компонен-
тов – когнитивного, эмоционально-оценочно-
го, поведенческого. 

Становление профессионального са-
мосознания характеризуется целенаправ-
ленным освоением профессионального 
опыта – системы компетенций и отношений 
в избранной профессиональной деятельно-
сти, ценностных представлений о данной 
профессиональной общности, развитием 
и наполнением предметным содержанием 
мотивов и целей будущей деятельности, 
формированием готовности к саморазви-
тию, к осуществлению основных направ-
лений работы психолога в реальной прак-
тической деятельности,  разнообразным 
профессиональным опытом, опытом твор-
ческой самореализации, проявления иници-
ативности [7]. 

Таким образом, осуществление про-
фессиональной деятельности психолога 
в современных условиях создаёт необходи-
мость  исследования уровня сформирован-
ности компонентов профессионального са-
мосознания на всех этапах обучения в вузе, 
а также становятся актуальными вопросы 
организации и реализации дополнительных 
средств формирования профессионально-
го самосознания и обогащения профессио-
нального опыта студентов-психологов.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследова-
ния составили принципы системного подхо-
да (Б. Г. Ананьев [1], С. Л. Рубинштейн [13] 
и др.), в русле которого профессиональное 
самосознание рассматривается с позиций 
системности: целостности, структурности, 
иерархичности и динамичности; принципы 
деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев 
[6], С. Л. Рубинштейн [12], В. В. Столин [16], 
Е. А. Климов [5] и др.), с позиций которого 
профессиональное самосознание рассматри-
вается как динамическое образование, про-
являющееся и формирующееся в деятель-
ности, связанной с содержанием профессии. 

Исходя из теоретического анализа 
и понимания сущности проблемы станов-
ления профессионального самосознания 
в процессе обучения в вузе, нами подобран 
и применён комплекс методов исследова-
ния, включающий теоретический анализ ли-
тературы по проблеме; эмпирический метод 
представлен «Методикой диагностики уров-
ня развития рефлексивности» А. В. Кар-
пова, опросником «Уровень субъективного 
контроля» (УСК) Дж. Роттера, «Методи-
кой исследования самоотношения» (МИС) 
Р. С. Пантилеева, тестом «Смысложизнен-
ные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева. 
Также использовался математический ме-
тод обработки диагностических данных – 
U-критерий Манна – Уитни.

Цель исследования: на основе получен-
ных диагностических данных разработать 
и реализовать в образовательном процессе 
вуза программу психологического сопрово-
ждения становления профессионального 
самосознания студентов, будущих психоло-
гов. Задачи исследования: 1) эксперимен-
тально проверить наличие или отсутствие 
значимых различий в показателях уровня 
сформированности компонентов професси-
онального самосознания студентов-психо-
логов с первого по четвёртый курс обучения 
в вузе; 2) описать содержание выявленных 
различий; 3) экспериментально проверить 
возможности психологического сопровожде-
ния профессионального становления буду-
щих психологов с помощью разработанной 
программы «Школа профессионального ма-
стерства». 

Результаты исследования. Пред-
ставим основные результаты исследования. 
Анализ диагностических данных с помощью 
математико-статистического метода U-кри-
терий Манна – Уитни показал, что существу-
ют значимые различия в значениях показа-
телей методик, отражающих уровень сфор-
мированности различных компонентов про-
фессионального самосознания у студентов 
направления 37.03.01 Психология. Так, ста-
тистически значимые различия обнаружены 
по следующим шкалам методики исследо-
вания самоотношения (МИС) Р. С. Панти- 
леева: «Саморуководство» (Uэмп = 49); 
«Зеркальное Я» (Uэмп = 50,5); «Самопри- 
нятие» (Uэмп = 50); «Открытость» (Uэмп = 102); 
«Самопривязанность» (Uэмп = 89); «Кон-
фликтность» (Uэмп = 77); «Самообвине-
ние» (Uэмп = 78). Это указывает на то, что 



112

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 2

студенты-психологи первого года обучения 
в вузе показывают низкий уровень сформи-
рованности эмоционально-оценочного ком-
понента профессионального самосознания, 
что проявляется в неудовлетворённости 
своими способностями, возможностями со-
циальной адаптации, низким уровнем по-
ложительного отношения к себе, наличии 
сомнений в собственной самоценности, зна-
чимости своих поступков, проявлении себя 
в межличностном общении. 

Студенты-психологи третьего курса 
в большей степени испытывают к себе само-
уважение, в принятии решений полагаются 
на свои силы, способности, воспринимают 
себя как ответственных, целеустремленных, 
целостных, активных и самореализующих-
ся личностей в процессе собственного про-
фессионального становления. Проявляют 
готовность к открытому, доброжелательному 
общению с другими людьми, к конструктив-
ным отношениям, воспринимают себя как 
личностей, способных вызывать уважение, 
симпатию, понимание. В ситуации обще-
ния с другими людьми студенты ориенти-
руются на собственное видение ситуации, 
происходящих жизненных событий и отно-
шений. Студенты первого курса более за-
крыты, проявляют высокий уровень ожида-
ний в одобрении своих поступков, планов, 
целей, выборов со стороны других людей, 
входящих в референтную группу. 

Отсутствие статистически значимых 
различий по шкалам  «Самоуверенность» и 
«Самоценность» в диагностических данных 
у студентов-психологов первого и третьего 
курсов обучения говорит о том, что студен-
ты в равной степени переживают снижение 
уверенности в себе, чувствуют низкую зна-
чимость себя в таких аспектах своего про-
фессионального развития, как оценка точ-
ности выбранного профессионального пути, 
выбранной траектории развития, способов 
реализации в процессе обучения в вузе. 
Часто у студентов появляются сомнения 
и неуверенность в собственных силах, при-
нятых решениях, в связи с чем может возни-
кать когнитивный конфликт, проявляющийся 
в несовпадении ещё абитуриентских пред-
ставлений и представлений о профессии, 
полученных в процессе обучения в вузе, 
что приводит к снижению самоуверенности 
и самоценности себя как профессионала.

Студенты-психологи первого и второго 
года обучения в вузе демонстрируют вы-

сокий уровень переоценки себя, что выра-
жается в активном осмыслении отношения 
к себе в связи с началом профессионально-
го становления, процессом адаптации к ус-
ловиям обучения в вузе, освоением новых 
способов самовыражения, одновременно 
с этим происходит осмысление себя как 
субъектов учебного процесса, оценка своих 
возможностей. Отношение к себе как субъ-
екту осваиваемой профессиональной дея-
тельности строится по внешним критериям 
на основе оценок, обратной связи от настав-
ников, родителей, значимых других. Про-
является стремление соответствовать при-
нятым в обществе поведенческим нормам. 
Студенты ориентированы на проявление 
собственных идей, мнений, взглядов, стре-
мятся отстаивать собственную точку зрения, 
а также проявляют высокий уровень стрем-
ления к самопознанию, саморазвитию. 

Следует отметить, что студенты пер-
вого курса проявляют высокий уровень 
сформированности рефлексивных навы-
ков, связанных с вопросами личностного 
и профессионального становления, что вы-
ражается в осознанном рассмотрении, ана-
лизе и понимании собственных перспектив 
обучения, развития и творческой саморе-
ализации. Студенты активно анализиру-
ют собственные действия, обнаруживают 
причинно-следственные связи поступков, 
действий, делают выводы о собственном 
пути профессионального и личностного раз-
вития, однако в  поведенческий компонент 
профессионального самосознания приня-
тые решения об изменении поведенческих 
стратегий на данном этапе профессионали-
зации в процессе обучения в вузе активно 
не встраиваются. Это указывает на низкий 
уровень сформированности поведенческого 
компонента профессионального самосозна-
ния студентов-психологов и позволяет пла-
нировать целенаправленную психолого-пе-
дагогическую работу по развитию данного 
компонента. 

Студенты-психологи четвёртого года 
обучения осознают свои сильные стороны 
и рассматривают их как внутренние опоры, 
ресурсы, потенциал. Исходя из такого отно-
шения к себе, они направляют свою актив-
ность на планирование деятельности, кон-
центрируют внимание на конструктивных 
отношениях с другими людьми, развивают 
умение видеть причинно-следственные свя-
зи своих действий и результатов общения 
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с окружающими. Это связано с тем, что сту-
денты четвёртого курса активно участвуют 
в организации психологических мероприя-
тий в процессе обучения в вузе, на практике 
отрабатывают профессиональные компе-
тенции, напрямую связанные с реализацией 
себя в профессии. 

Таким образом, эмоционально-оценоч-
ный компонент профессионального само-
сознания студентов-психологов приобрета-
ет свойства целенаправленного развития 
и совершенствования от курса к курсу, что 
основано на процессе обогащения профес-
сионального опыта, развития осознанности 
студентов, роста компетентности в сфере 
психологического знания. 

В процессе исследования смысложиз-
ненных ориентаций студентов-психологов 
разных курсов мы также обнаружили ста-
тистически значимые различия в данных, 
полученных по методике «СЖО» Д. А. Ле-
онтьева у студентов-психологов: «Цели» 
(Uэмп = 80); «Процесс» (Uэмп = 96); «Ре-
зультат» (Uэмп = 101); «Локус контроля – 
Я» (Uэмп = 72,5); «Локус контроля – жизнь» 
(Uэмп = 97,5); «Осмысленность жизни» 
(Uэмп = 93,5).

Существующие статистически значи-
мые различия диагностических данных по 
указанной методике у студентов первого 
и четвёртого курсов, второго и четвёртого, 
третьего и четвёртого курсов по шкалам: 
«Результат», «Локус контроля – Я», «Локус 
контроля – жизнь» и  «Осмысленность жиз-
ни» указывают на то, что студенты старших 
курсов в большей степени считают свою 
жизнь осмысленной, продуктивной, напол-
ненной, имеющей высокую ценность. При-
обретённый жизненный, профессиональ-
ный опыт, уровень знаний, представлений 
о профессии, видение своего места в про-
фессиональном сообществе, намеченные 
перспективы реализации профессиональ-
ной и творческой деятельности позволяют 
студентам-психологам в высокой степени 
оценить результативность и продуктивность 
пройденного отрезка жизни. Студенты ак-
тивно анализируют и оперируют освоенны-
ми профессиональными компетенциями, 
связанными с содержанием направлений 
будущей профессиональной деятельно-
сти. Восприятие себя личностями, облада-
ющими потенциальными возможностями 
и ресурсами, свободой выбора позволяет 
студентам-психологам старших курсов стро-

ить жизнь в соответствии со своими целя-
ми и задачами. Старшекурсники проявляют 
убеждённость в том, что человек способен 
выстраивать свою жизнь в соответствии 
со своими планами, решениями, контроли-
ровать выполнение своих задач. Студен-
ты-психологи первого курса воспринимают 
себя как несамостоятельных и зависимых от 
мнения, решений других людей и проявляют 
убеждение в том, что они не могут в полной 
мере управлять своей жизнью, в соответ-
ствии со своими целями и задачами.

Статистически значимые различия по 
шкалам «Цели в жизни», «Цели» у студен-
тов-психологов первого, второго и третьего 
курсов обучения в вузе указывают на то, что 
от курса к курсу за счёт обогащения содер-
жательного, усложнения операционального 
и личностного компонентов профессиональ-
ного опыта студентов-психологов развива-
ется и содержание целей будущего. Цели 
будущего наполняют жизнь смыслами про-
фессиональной самореализации, делают её 
осмысленной и эмоционально насыщенной. 
Процесс жизни воспринимается студентами 
старших курсов как интересный, имеющий 
возможности реализации собственных твор-
ческих идей, активности, инициативы.   

С повышением курса обучения жизнен-
ные цели у студентов-психологов становят-
ся более осознанными. На первом курсе 
обучения в вузе приоритетными являются 
потребности в интимно-личностном обще-
нии, желания иметь друзей, интересное об-
щение, также студенты выделяют для себя 
такую цель, как окончить вуз, получить ди-
плом. Цели студентов-психологов третьего 
курса обучения в вузе связаны с получени-
ем диплома, нахождением своей профес-
сиональной области, развитием себя, сво-
их качеств, с накоплением ещё больших 
теоретических знаний. На четвёртом курсе 
обучения студенты нацелены на получение 
диплома и нахождение своего направления 
деятельности, той области, где они смогут 
реализовать потенциал. 

Статистически значимые различия ди-
агностических данных по методике «УСК» 
Дж. Роттера обнаружены у групп студен-
тов-психологов первого и пятого курсов об-
учения в вузе: «Общая интернальность» 
(Uэмп = 77); «Интернальность в области 
достижений» (Uэмп = 50,5); «Интерналь-
ность в области неудач» (Uэмп = 70,5). По-
лученные данные указывают на то, что сту-
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денты четвёртого курса в большей степени 
воспринимают и относятся к себе как актив-
ным субъектам своих жизненных событий, 
оценивают значимые события жизни как ре-
зультат своего труда, своих действий, своей 
активности. Считают, что могут управлять 
событиями своей жизни, проявляют ответ-
ственность за принятые решения, за свою 
жизнь и её качество. Студенты-психологи 
первого курса в меньшей степени при при-
нятии важных решений полагаются на себя, 
значимые события своей жизни рассматри-
вают как результат стечения обстоятельств, 
случая или действий других людей. Прояв-
ляют низкий уровень ответственности за со-
бытия своей жизни. 

Студенты четвёртого года обучения так-
же проявляют высокий уровень субъектив-
ного контроля над эмоциональной напол-
ненностью событий своей жизни. Восприя-
тие себя как успешных, целеустремленных, 
ответственных  людей позволяет старше-
курсникам оценивать события своей жиз-
ни эмоционально положительно. При этом 
в ситуации неуспеха студенты-психологи 
четвёртого курса проявляют склонность к 
принятию ответственности, иногда имеют 
склонность  обвинять самих себя в разно- 
образных неприятностях и неудачах. Перво-
курсники связывают свои успехи, достиже-
ния с внешними обстоятельствами. В ситуа-
ции неуспеха склонны перекладывать ответ-
ственность с самих себя на обстоятельства 
жизни и других людей.

Обсуждение результатов исследо- 
вания. В ходе исследования показано и 
описано содержание различий значений в 
показателях уровня сформированности ком-
понентов профессионального самосознания 
студентов-психологов. Установлено, что сту-
денты разных курсов обучения в вузе име-
ют различный уровень сформированности 
каждого из компонентов профессионально-
го самосознания. Выявленные особенности 
и проблемы профессионального становле-
ния студентов-психологов в процессе обуче-
ния в вузе послужили основой для создания 
программы «Школа профессионального ма-
стерства». 

Опираясь на имеющийся опыт психо-
лого-педагогического сопровождения про-
фессионального становления личности, 
можно говорить о том, что высокий уровень 
готовности к будущей профессиональной 
деятельности, сформированное професси-

ональное самосознание напрямую связаны 
с процессом формирования профессио-
нального опыта студентов-психологов [7; 8]. 

Программа «Школа профессионально-
го мастерства» создана и реализуется на 
кафедре теоретической и прикладной пси-
хологии Забайкальского государственного 
университета. Целью программы является 
расширение имеющегося профессиональ-
ного опыта студентов-психологов в различ-
ные периоды обучения в вузе. Задачами 
выступают: ознакомление с психологиче-
ским просвещением как одним из основных 
направлений практической деятельности 
психолога; приобретение конкретных зна-
ний о профессии психолога, расширение 
круга профессиональных представлений, 
постановка ценностно-смысловых вопросов 
психолого-педагогической деятельности; 
освоение методов профессионального са-
мообразования;  овладение техниками пси-
хологического просвещения; формирова-
ние профессиональной позиции психолога, 
мировоззрения, стиля поведения, освоение 
принципов профессиональной этики; разви-
тие профессиональной рефлексии. 

Основная идея работы школы профес-
сионального мастерства для студентов-пси-
хологов заключается в том, что формирова-
ние и развитие всех компонентов профес-
сионального самосознания возможно через 
проявление субъектной активности в про-
цессе освоения профессии. Согласно дея-
тельностному подходу [12], деятельность 
характеризуется, прежде всего, следующи-
ми особенностями: 1) это всегда деятель-
ность субъекта, не может быть бессубъ-
ектной деятельности; 2) деятельность есть 
взаимодействие субъекта с объектом, т. е. 
она необходимо является предметной, со-
держательной; 3) она хотя бы в минималь-
ной степени всегда творческая; 4) самосто-
ятельная.

Как отмечает А. А. Деркач, условием 
эффективной творческой деятельности, не-
прерывного самосовершенствования в ней 
и поступательного личностно-профессио-
нального развития является формирование 
таких психолого-акмеологических феноме-
нов, как субъектность, субъектная позиция 
и субъектная регуляция деятельности, обе-
спечивающие непрерывное поступатель-
ное саморазвитие, творческое самоопре-
деление и продуктивную самореализацию 
специалиста в профессии [4]. 
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Определение своих ключевых профес-
сиональных качеств, способностей, склон-
ностей, индивидуальных смыслов, ценно-
стей профессиональной самореализации – 
это длительный процесс, разворачиваю-
щийся на всех этапах профессионализации 
личности. Наполнение профессионального 
опыта студентов-психологов качественным 
и актуальным для современных условий 
содержанием является ведущим аспектом 
в теории и практике работы высшего учеб-
ного заведения.

Студенты-психологи проводят психоло-
гические мероприятия и акции в русле психо-
логического просвещения. Разработка плана, 
содержания мероприятий позволяет студен-
там осмысливать собственные представле-
ния, систему освоенных знаний, собственное 
видение содержания планируемого меропри-
ятия. У участников школы активно включается 
процесс осмысления имеющегося професси-
онального опыта, его конструирования, актив-
ного управления, что позволяет накапливать 
опыт осознанного отношения к индивидуаль-
ным особенностям, требующим дальнейшего  
развития для эффективной самореализации 
в профессиональной деятельности. Сотруд-
ничество с наставником позволяет развивать 
рефлексивный слой профессионального са-
мосознания студентов-психологов: рефлек-
сия прошедших мероприятий, получение об-
ратной связи от наставника, рекомендаций,  
обсуждение и анализ, это  открывает возмож-
ности для выявления, исследования и поста-
новки задач собственного профессионально-
го становления. 

Активное участие студентов-психологов 
в деятельности школы профессионального 
мастерства позволяет реализовывать мас-
штабные психологические акции и меро-
приятия для студентов вуза, обучающихся 
на других направлениях профессиональной 
подготовки. 

Заключение. В процессе участия в 
деятельности школы профессионального 
мастерства студенты-психологи на основе 
проживаемых профессиональных собы-
тий, их самостоятельной организации, ре-
ализации, анализа открывают возможно-
сти активного включения в процесс своего 
профессионального становления и раз- 
вития. 

Прохождение практики, освоение со-
временных технологий психологического  
просвещения позволяет формировать пред-
ставления о профессии, о себе как субъекте 
профессиональной деятельности, о психо-
логическом профессиональном сообще-
стве, о перспективах собственного развития 
в выбранной специальности. Таким обра-
зом, в условиях обучения в высшей школе, 
при специально организованных условиях 
развития профессионального опыта, воз-
можно активно влиять на процесс развития 
компонентов профессионального самосо-
знания – когнитивного, эмоционально-оце-
ночного, поведенческого. Вопросы психо-
логического сопровождения становления 
профессионального самосознания студен-
тов-психологов в процессе обучения в вузе 
являются перспективными для дальнейших 
исследований.
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Professional Self-awareness of Future Psychologists
The article deals with some aspects of professional becoming of future psychologists con-

nected with the question of studying the professional self-awareness components formation in the 
course of higher education. The scheme of research aimed at revealing significant differences in 
indicators of professional self-awareness components in psychology students of different courses 
of study at the university has been set up and implemented. The qualitative analysis of signifi-
cant differences in the level of professional self-awareness components formation among students 
studying in the field “Psychology” at the Transbaikal State University was carried out. The content 
of the revealed differences, features and problems of professional self-awareness formation of psy-
chology students of different courses of study at the university served as the basis for creation 
of the project “School of professional skills”. The project’s purpose and objectives, experience of 
implementing have been described. The results of the scientific research show the importance of 
studying the peculiarities of professional self-awareness components formation of future psychol-
ogists, psychological and pedagogical support of professional becoming in the course of training.

Keywords: professional becoming, professional self-awareness, study of differences, profes-
sional experience, support, program
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Опыт практико-ориентированной подготовки бакалавра педагогики 
по профилю «Начальное образование» 

Статья посвящена актуальной проблеме подготовки высококвалифицированных кадров 
в высших учебных заведениях в свете современных социальных запросов и вызовов будуще-
го. Дан анализ проблемы подготовки специалиста в условиях неопределённости будущего. 
Показана значимость в системе подготовки специалиста базового универсального образова-
ния с ориентацией на саморазвитие и самоизменение в течение жизни. Раскрыта значимость 
перехода высшего образования на компетентностный подход, предполагающего подготовку 
выпускника, готового эффективно решать широкий круг практических задач. Автором прове-
дено исследование опыта проектирования образовательного процесса подготовки бакалавра 
по направлению Педагогическое образование. Детально проанализированы характеристи-
ки практико-ориентированной подготовки в бакалавриате и показана важность ориентации 
подготовки специалистов на Профессиональный стандарт педагога. Представлен опыт про-
ектирования образовательной программы и подготовки учителя начальных классов в ин-
ституте детства РГПУ им. А. И. Герцена. Раскрыта структура построения образовательной 
программы, а также принципы отбора форм и содержания обучения в рамках новой пара-
дигмы высшего образования. Показана роль работодателей в проектировании образователь-
ной программы. Представлено оригинальное решение проблемы проектирования структуры 
и содержания образовательных модулей. Раскрыты возможности вариативной части обра-
зовательной программы. Особое внимание в статье уделено рассмотрению значения и за-
дач подготовки специалиста через систему практик – от учебной практики по приобретению 
первичной ориентации до преддипломной практики, завершающей процесс подготовки бака-
лавра. Дана оценка эффективности практико-ориентированной модели подготовки будущего 
педагога. Показана роль профессиональной и общественной экспертизы образовательной 
программы в повышении качества системы высшего образования. Представленный в статье 
опыт может быть применён к проектированию программ высшего образования по подготовке 
педагогических кадров разных направлений.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, профессиональная компетент-
ность, образовательная программа бакалавриата, практико-ориентированный подход, учи-
тель начальной школы

Введение. Ведущей государственной 
задачей является подготовка высококва-
лифицированных кадров нового поколения 
для решения задач будущего. В новом сто-
летии она обрела новые аспекты. Одним 
из основных стратегических принципов 
подготовки специалиста в системе высших 
учебных заведений стала его практико- 
ориентированная направленность и опора 
на компетентностный подход как наиболее 
соответствующий требованиям инновацион-
ного развития экономики России и потребно-
стям общества. Многими ведущими специ-
алистами высшей школы (А. А. Асмолов, 

Г. А. Бордовский, А. М. Кондаков, В. А. Са-
довничий, А. П. Тряпицына, С. Ю. Трапи-
цын, А. В. Хуторской и др.) признаётся, что 
стратегия перспективного развития всей си-
стемы высшего профессионального образо-
вания направлена на обеспечение большей 
мобильности в реагировании на динамично 
изменяющиеся потребности личности, об-
щества и государства в их многообразном 
взаимодействии [5; 7; 9; 12; 13]1.

1 Марголис А. А. Модернизация педагогического 
образования в Российской Федерации: учеб. пособие. – 
М.: МГППУ, 2019. – 382 с.
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Современная рыночная экономика ори-
ентирована не просто на информированного 
специалиста, а на специалиста компетент-
ного, способного применять накопленные 
знания на практике, выполнять качественно 
и эффективно достаточно широкий круг про-
фессиональных и социальных функций [14; 
15]. Требование практико-ориентированного 
обучения задаёт установку на расширение 
собственной активности студента и выстра-
ивается как процесс постоянного приобре-
тения опыта решения значимых практико- 
ориентированных проблем [1; 10]. Только 
«способность решать профессиональные 
проблемы и задачи, возникающие в реаль-
ных ситуациях профессиональной деятель-
ности, с использованием знаний, професси-
онального и жизненного опыта, ориентации 
на профессиональные ценности и опреде-
ляет профессиональную компетентность» 
[11, с. 18].

Особенно остро в начале XXI в. встал 
вопрос подготовки педагогических кадров. 
Смена ценностных парадигм и демократи-
зация государственной политики обострили 
накапливающиеся десятилетиями противо-
речия и привели к кризису образовательной 
политики в стране. Выходом из кризиса стал 
пересмотр профессиональных функций пе- 
дагога, содержания его деятельности, 
профессиональной позиции и спектра ро-
лей, обновление диапазона реализуемых 
средств и методов обучения. Увеличение 
спектра требований к профессиональным 
знаниям и квалификационным умениям бу-
дущих специалистов системы образования 
связано и с обновившимися государствен-
ными стандартами общего школьного об-
разования. Итогом осмысления становится 
новый документ «Профессиональный стан-
дарт педагога»1. В нём закрепляется как 
расширение, так и конкретизация тех функ-
ций и задач, которые призван выполнять 
и решать современный педагог в процессе 
организации учебно-воспитательной рабо-
ты в условиях различных образовательных 
учреждений2. Расширение спектра требова-
ний к профессиональным знаниям и квали-
фикационным умениям будущих специали-
стов системы образования связано ещё и с 

1 Профессиональный стандарт педагога. – URL: 
http://минобрнауки.рф/documents/3071/file/1734/ (дата 
обращения: 26.12.2019). – Текст: электронный.

2 Марголис А. А. Профессиональный стандарт пе-
дагога: разработка и использование в России и за ру- 
бежом. – М.: МГППУ, 2019. – 197 с.

постоянно обновляющимися государствен-
ными стандартами общего школьного обра-
зования. 

Существенные изменения произошли 
и в стандартах высшего профессионального 
педагогического образования [5; 11; 12]. Они 
определили изменения в системе формиро-
вания профессиональной компетентности, 
научного творчества и профессиональной 
культуры студентов – будущих педагогов. 
Как отмечает А. Б. Соболев, директор де-
партамента государственной политики в 
сфере высшего образования Министерства 
образования и науки РФ, реализация про-
грамм высшей школы направляется на ре-
шение следующих задач:

– «сохранение и развитие практико- 
ориентированности при реализации уровне-
вого высшего образования; 

– приоритетная ориентация образова-
тельных программ, реализуемых образо-
вательными организациями высшего об-
разования, на практико-ориентированные 
результаты, соответствующие требованиям 
профессиональных стандартов, потребно-
стям отраслевых рынков труда и конкретных 
организаций и предприятий работодателей, 
являющихся заказчиками специалистов 
данного профиля; 

– сокращение продолжительности адап- 
тационного периода выпускников в реаль-
ном производственном процессе» [9]. 

В стандарты ВПО 3+ заложен выход 
на последующее присвоение выпускникам 
определённой квалификации, указанной 
в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержда-
емом Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации. В соответствии 
с данным пониманием подхода к совершен-
ствованию качества подготовки специалиста 
в вузе происходят изменения по следующим 
направлениям: 

− компетенции и результаты освоения; 
− объём практической части обучения; 
− тип использованных образовательных 

технологий; 
− формы реализации образовательного 

процесса [Там же]. 
Система компетенций складывается из 

блока общекультурных компетенций, бло-
ка общепрофессиональных компетенций 
и блока профессиональных компетенций, 
соответствующих определённому виду про-
фессиональной деятельности. 
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Цель исследования: проектирование 
программы практико-ориентированного 
(прикладного) бакалавриата по направле-
нию 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль – Начальное образование.

Задачи исследования:
1) определить перечень компетенции 

подготовки учителя начальной школы на 
уровне высшего образования;

2) определить результаты подготовки 
по образовательной программе;

3) определить содержание основной 
и вариативной частей программы;

4) определить объём и содержание 
практик.

Методология и методы исследо-
вания. Разработка структуры и содержа-
ния образовательной программы с упором 
на практико-ориентированную подготовку 
предполагает учёт требований профессио-
нального стандарта педагога соответствую-
щего профиля, потребностей региональной 
системы образования и запросов организа-
ций-партнёров [10].

Важную роль для реализации практико- 
ориентированного подхода в проектиро-
вании образовательной программы играет 
сотрудничество с работодателями – пред-
ставителями администрации и педагогов 
образовательных учреждений общего обра-
зования [4; 12]. Это сотрудничество выстра-
ивается с начальных шагов проектирования 
программы, с определения её миссии и за-
дач. Работодатели участвуют в отборе ком-
петенций, определении трудовых функций 
педагога, закрепляемых за каждой дисци-
плиной, в проектировании структуры и со-
держания программы. Наибольшая актив-
ность работодателей проявляется в обсуж-
дении программ учебных и производствен-
ных практик и программы государственной 
итоговой аттестации, где они, в перспекти-
ве, примут непосредственное участие.

В проектировочную практику высшего 
образования вошли и новые формы реали-
зации образовательного процесса. Совре-
менные программы высшего образования 
выстраиваются по блочно-модульной тех-
нологии проектирования, предполагающей 
создание комплекса взаимосвязанных пред-
метов (учебных курсов). Поэтому при про-
ектировании образовательной программы, 
реализуемой в РГПУ им. А. И. Герцена, мак-
симально шла опора на структуру модуля, 
предложенную А. А. Марголисом [6].

Результаты исследования и их 
обсуждение. В институте детства РГПУ  
им. А. И. Герцена накоплен большой опыт 
подготовки педагогов для системы началь-
ного образования и разработки соответ-
ствующих образовательных программ [2–4]. 
С учётом перечисленных позиций учебный 
план профиля «Начальное образование» 
в соответствии с ФГОС ВПО 3+ спроектиро-
ван из нескольких блоков. Первый содержит 
дисциплины и  модули, включённые в базо-
вую и вариативную части. Второй блок пред-
ставлен практиками, а третий – государ-
ственной итоговой аттестацией. 

Базовая часть образовательной про-
граммы нацелена на формирование обще-
культурных и общепрофессиональных ком-
петенций прикладного бакалавра и включа-
ет следующие модули: «Историко-философ-
ский», «Коммуникативный», «Естественно- 
научный», «Здоровьесберегающий», «Пси-
холого-педагогический» и «Методический», 
куда входят традиционные общенаучные 
дисциплины – философия, история, ино-
странный язык, физическая культура,  без-
опасность жизнедеятельности, основы ма-
тематической обработки информации и др., 
обеспечивающие универсальную базовую 
подготовку студентов высшей школы всех 
профилей педагогического образования. 

Содержание вариативной части про-
граммы ориентировано на достижение 
образовательных результатов студента, 
связанных с профессиональной педагоги-
ческой ориентацией на начальную ступень 
общего образования. Поэтому в неё вклю-
чены следующие модули: «Экономико-пра-
вовой», «Психология и психофизиология 
младшего школьника», «Языковое и лите-
ратурное образование младшего школьни-
ка», «Русский язык и мировая литература 
в начальном образовании», «Русский язык 
и литературное чтение в современной обра-
зовательной среде», «Математические ос-
новы и методика изучения арифметического 
материала в начальной школе», «Матема-
тические основы и методика обучения алге-
браическому и геометрическому материалу 
в начальной школе», «Естествознание и об-
ществознание в начальном образовании», 
«Художественно-эстетическое и технологи-
ческое образование в начальной школе», 
«Дополнительное образование», «Воспита-
ние культуры здоровья младшего школьни-
ка». Практически каждый их этих модулей 



121

Теория и методика профессионального образования

выстроен так, что включает в себя ориента-
ционно-рефлексивный практикум, освоение 
теоретических основ предмета и методику 
его преподавания в начальной школе, а так-
же учебную практику [2]. 

Обучение в модуле строится на следую-
щих принципах:

1) выявление уровня сформированно-
сти профессиональной компетентности сту-
дента при входе в модуль;

2) формирование практических способ-
ностей студента осуществляется в процессе 
усвоения содержания модуля, а не по его 
завершении;

3) систематический разбор в ходе осво-
ения содержания модуля реальных профес-
сиональных ситуаций и решения конкрет-
ных производственных проблем;

4) регулярное побуждение студентов 
к осознанию своих действий на основе реф-
лексии и последующего целеполагания че-
рез совместный с преподавателем  анализ 
результативности созданных условий обу-
чения и практических воздействий по обе-
спечению становления профессиональной 
компетентности [3; 12].

Новый подход к подготовке педагоги-
ческих кадров для начального образования 
потребовал изменений в организации и со-
держании практик [4]. А. А. Марголис рас-
сматривает первые два курса бакалавриата 
«как цикл начальной общей ориентировки 
в профессии, как период становления моти-
вационно-волевой готовности к будущей пе-
дагогической деятельности» [6]. Поэтому об-
учение по нашей образовательной програм-
ме, начиная с первого курса, включает прак-
тику, носящую ознакомительный характер. 
В её рамках студенты знакомятся с образо-
вательной средой школы, системой адми-
нистративного управления, педагогическим 
коллективом, организацией учебно-воспи-
тательного процесса, учащимися началь-
ной школы, трудовыми функциями учителя 
начальных классов. При этом основное со-
держание задач практики связано с изуче-
нием главного субъекта начального обра-
зования – младшего школьника. Используя 
широкий набор диагностических средств, 
каждый студент изучает особенности раз-
вития не менее двух учащихся начальной 
школы с целью создания их целостного пор-
трета. Сопоставительный анализ эмпириче-
ских данных даёт возможность определить 
как типические, так и индивидуальные осо-

бенности учащихся, ресурсы и потребности 
психического развития. Последующее об-
суждение результатов на итоговой конфе-
ренции и на ориентационно-рефлексивном 
практикуме закрепляет представление сту-
дентов о вариативном развитии детей млад-
шего школьного возраста. 

На втором курсе студенты приступают 
к изучению деятельности педагога, осваива-
ют различные методики дидактического ана-
лиза урока и внеучебной деятельности, по-
стигают основы педагогического мастерства 
учителя. Постепенно студенты включаются 
в выполнение профессиональных трудовых 
действий по организации отдельных локаль-
ных учебных ситуаций, а также действий по 
оценке отдельных сторон психического раз-
вития учащихся. Все трудовые действия осу-
ществляются в формате профессиональных 
проб под руководством учителя-тьютора 
(опытного педагога школы-партнёра) и пре-
подавателя вуза. На последующих практи-
ках, закреплённых за методическими моду-
лями, студенты знакомятся, а затем и реа-
лизуют заранее подготовленные ситуации 
предметного обучения младших школьни-
ков. В подготовке этих проб большую роль 
играют преподаватели-методисты. 

Таким образом, содержание программы 
учебной практики по формированию про-
фессиональных компетенций будущего учи-
теля начальных классов последовательно 
включает продуманную взаимосвязанную 
систему усложняющихся профессиональ-
ных проб, отбираемых в соответствии с со-
держанием каждого изучаемого модуля.

Для каждого модуля преподавателями 
формулируются результаты обучения, обу-
словленные результатами освоения как ка-
ждой учебной дисциплины, так и образова-
тельной программы в целом. Особое внима-
ние уделено установлению и содержатель-
ному отображению междисциплинарных 
связей, формируемых в структуре модуля. 
Это потребовало разработки, наряду с тра-
диционными формами контроля, и новых 
оценочных методов и средств.

Большую роль в оценке сформирован-
ных компетенций играет успешность про-
хождения производственной практики [6–8]. 
Производственная практика организуется 
в формате долгосрочной стажировки на базе 
соответствующего образовательного учреж-
дения, входящего в школьно-университет-
ское партнёрство. На этой практике студент 
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выступает как стажёр учителя, примеряя на 
себя полный набор функциональных обя-
занностей педагога начальных классов. Про-
грамма практики составлена таким образом, 
что администрация школы-работодателя, 
педагоги-тьюторы, родители обучающихся 
получают возможность независимой оцен-
ки компетентности студентов, их готовности 
к самостоятельной профессиональной дея-
тельности в образовательной организации. 
Ещё одна важная задача решается студен-
тами в ходе производственной практики – 
сбор необходимого эмпирического матери-
ала, который выступает основой научной 
рефлексии педагогического опыта и содер-
жанием исследования, направленного на 
повышение качества профессиональной  
деятельности и в последующем оформляет-
ся в выпускную квалификационную работу.

Завершает вариативную часть «Учебно- 
исследовательский модуль», имеющий осо- 
бое значение в становлении педагога. Со- 
временный высококвалифицированный спе- 
циалист должен уметь организовывать и 
проводить научно-исследовательскую дея- 
тельность, искать и разрабатывать новые 
формы и методы педагогической работы, 
максимально реагируя на меняющуюся со-
циальную реальность. Данный модуль на-
полняют дисциплины «Организация учебно- 
исследовательской работы в области на-

чального образования», «Решение профес-
сиональных задач учителя начальной шко-
лы» и «Подготовка к государственной итого-
вой аттестации». Содержание этого модуля 
рассредоточенно реализуется на третьем 
и четвёртом курсах обучения.

Выводы. В РГПУ им. А. И. Герцена реа-
лизуется процедура общественной аттеста-
ции кафедр, преподавателей. Проводится 
и общественная экспертиза образователь-
ных программ. Субъектами общественной 
экспертизы выступают преподаватели дру-
гих кафедр и структур, вузы-партнёры, ра-
ботодатели (представители общеобразова-
тельных учреждений) [12].

Опыт работы института детства, в част-
ности, кафедры педагогики начального 
образования и художественного развития 
ребёнка РГПУ им. А. И. Герцена по реали-
зации образовательных программ, анализ 
результатов ГИА и трудоустройства выпуск-
ников, отзывы работодателей показали, 
что последовательная реализация этапов 
подготовки образовательной программы по 
профилю «Начальное образование» обе-
спечивает формирование грамотных специ-
алистов, обладающих широким набором 
компетенций, востребованных на рынке 
труда в сфере начального общего образо-
вания и способных решать профессиональ-
ные задачи.
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Practice-Oriented Training of Bachelors 
of Pedagogy on the Profile “Primary Education”

The article is devoted to the actual problem of training highly qualified personnel in higher 
educational institutions in the light of modern social demands and challenges of the future. The 
author analyzes the problem of training a specialist in an uncertain future. The significance of basic 
universal education with a focus on self-development and self-change during life is shown in the 
system of specialist training. The article reveals the significance of the transition of higher edu-
cation to a competence approach, which involves training a graduate who is ready to effectively 
solve a wide range of practical tasks. The author conducted a study of the experience of designing 
the educational process of preparing a bachelor in the direction of Pedagogical education. The 
article analyzes in detail the characteristics of practice-oriented training in the bachelor’s degree 
and shows the importance of focusing training on the Professional standard of the teacher. The 
experience of designing the educational program and training of primary school teachers at the 
Institute of childhood of the Herzen state pedagogical University is presented. The structure of the 
educational program and the principles of selecting the forms and content of training within the new 
paradigm of higher education are revealed. The role of employers in the design of the educational 
program is shown. The article presents an original solution to the problem of designing the structure 
and content of educational modules. The possibilities of the variable part of the educational program 
are revealed. Special attention is paid to the consideration of the importance and tasks of training 
a specialist through a system of practices from educational practice for the acquisition of primary 
orientation to pre-graduate practice, which completes the process of preparing a bachelor. The 
evaluation of the effectiveness of the practice-oriented model of future teacher training is given. The 
role of professional and public expertise of the educational program in improving the quality of the 
higher education system is shown. The experience presented in the article can be applied to the 
design of higher education programs for training teachers in various areas.

Keywords: higher pedagogical education, professional competence, educational program of 
bachelor degree, practice-oriented approach, primary school teacher
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Диагностика креативной компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения

Актуальность рассматриваемых в статье вопросов определяется важностью модерни-
зации системы профессионально-педагогического образования в соответствии с требовани-
ями креативной экономики. Обобщив опыт работы и результаты исследований, проводимых 
российскими и зарубежными учёными, автор в качестве основной педагогической стратегии 
предлагает применить интегральный комплекс методов, форм и средств обучения органи-
зации профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения, ко-
торый создаёт условия для формирования креативной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения. Используя комплекс диагностических методов (педагогиче-
ское наблюдение; опрос; тестирование и эксперимент по проектированию и организации 
творческого профессионально-педагогического процесса; методы диагностики креативного 
потенциала, вербальной креативности, наличия творческих способностей, творческого са-
мовыражения; методики диагностики мотивации к креативной профессиональной деятельно-
сти, мотивации к успеху) экспериментально, автором доказана эффективность применения 
эвристических, имитационных, проектных, интерактивных методов, форм и приёмов обуче-
ния в процессе профессиональной подготовки студентов направления подготовки «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)». В статье выделены, описаны и диагностированы ком-
поненты и уровни креативной компетентности, а также педагогические средства и методы, 
успешно апробированные в образовательной практике.

Ключевые слова: диагностика, креативная компетентность, будущий педагог профес-
сионального обучения, профессионально-педагогическое образование, педагогический экс-
перимент

Введение. В настоящее время одной 
из главных форм социально-экономиче-
ского развития любого государства, в част-
ности, России, по мнению А. А. Степанова, 
М. В. Савиной, является креативная эко-
номика, направленная на раскрытие твор-
ческих способностей людей, создание ими 
новых творческих идей и успешной их ре-
ализации в жизнь в новых социально-эко-
номических условиях постиндустриального 
общества [6]. В докладе ЮНЕСКО (2013) 
указано, что творчество и инновации ста-
новятся настоящим богатством народов в 
XXI в., а сама креативная экономика являет-
ся мощной преобразующей силой мирового 
масштаба воздействия [10].

Направления модернизации российско-
го образования, представленные в государ-
ственной программе «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг., предполагают инно-

вационные пути развития, главным образом 
профессионального образования, что долж-
но перевести подготовку специалистов на 
более высокий уровень1.

В результате изменений в требовани-
ях к кадрам в условиях креативной эконо-
мики должна измениться система профес-
сионально-педагогического образования, 
готовящая эти кадры. Акцент должен быть 
сделан на формирование креативной ком-
петентности будущих педагогов профессио-
нального обучения.

Личностно ориентированная и творче-
ская направленности профессиональной 

1 Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы: распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации [от 15 апреля 2014 г. № 295]. – URL: 
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349
659&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 12.01.2020). – 
Текст: электронный.
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подготовки студентов в условиях иннова-
ционных изменений системы образования, 
уход от «знаниевой» парадигмы обучения 
обеспечиваются рациональной организаци-
ей педагогического процесса путём активи-
зации творческого потенциала будущего пе-
дагога профессионального обучения и рас-
сматриваются, в контексте обозначенной 
проблематики, через систему практических 
и научных знаний, определяющих содержа-
ние, формы, средства и методы, обеспечи-
вающие организацию процесса формиро-
вания креативной компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения.

Методология и методы исследова-
ния. Теоретический анализ научной литера-
туры позволил выявить проблему исследо-
вания и уточнить цель. Цель исследования – 
проверка эффективности модели формиро-
вания креативной компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения. 

Методологической основой исследова-
ния стали требования к выпускнику по на-
правлению подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» в соответствии 
с новыми государственными стандарта-
ми1, концепция модернизации професси-
онально-педагогического образования на 
основе новых образовательных стандар-
тов (Е. М. Дорожкин [1], Э. Ф. Зеер [2; 3], 
Г. М. Романцев [15], В. А. Федоров [11; 12], 
Е. Э. Коваленко [4], С. М. Маркова [5; 13], 
С. А. Цыплакова [7], В. В. Масич [14] и др.). 
Учёными указывается на необходимость 
разработки инновационной системы под-
готовки профессионально-педагогических 
кадров, которые не просто владеют профес-
сиональными знаниями, умениями, навы-
ками, имеют высокий уровень интеллекта, 
но и обладают креативностью, творческим 
мышлением, умениями формировать ин-
новационные цели, успешно разрешать не-
стандартные проблемы, действовать ори-
гинально, нестандартно в любых сферах 
деятельности, т. е. у которых сформирована 
креативная компетентность.

Поскольку существует множество опре-
делений креативной компетентности, пояс-
ним, что в данной статье под этим термином 
будем понимать «интегральное качество 

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям). – URL: http://www.fgosvo.ru/
news/21/3583 (дата обращения: 12.01.2020). – Текст: 
электронный.

личности педагога профессионального об-
учения, характеризующееся согласованием 
знаний, умений, навыков и способностей, 
необходимых для творческой деятельности 
по развитию профессионально-творческих 
способностей обучающихся и для самораз-
вития собственных творческих способно-
стей» [8, с. 167].

Нами использовался комплекс методов 
исследования: педагогическое наблюдение; 
самооценка собственных знаний и умений 
в области разработки и применения креа-
тивных педагогических технологий; опрос; 
тестирование и эксперимент по проекти-
рованию и организации творческого про-
фессионально-педагогического процесса; 
методы диагностики креативных качеств – 
тест Н. Ф. Вишняковой «Креативный по-
тенциал», вербальной креативности (тест 
вербальной креативности С. А. Медника), 
наличия творческих способностей (тест 
на определение творческих способностей 
Х. Зиверта), творческого самовыражения 
(опростник креативности Д. Джонсона, 
адаптированный Е. Е. Туник); методики ди-
агностики мотивации к креативной деятель-
ности (методика изучения мотивационного 
профиля личности Ш. Ричи и П. Мартина, 
методика диагностики личности на моти-
вацию к успеху Т. Элерса, методика «Моти-
вация профессиональной деятельности» 
К. Замфик в модификации А. А. Реана) и др.

Данные методы диагностики позволя-
ют определить уровень сформированности 
креативной компетентности у будущих пе-
дагогов профессионального обучения по 
компонентам: личностно-ценностному, ко-
торый отражает ценностные представления 
и приоритеты творческой профессиональ-
но-педагогической деятельности будущего 
педагога профессионального обучения, его 
желание обеспечить благоприятные усло-
вия для развития творческого потенциа-
ла обучающихся; когнитивному, который 
включает теоретические знания в области 
организации творческого процесса обуче-
ния, развития креативной личности, про-
ектирования креативных образовательных 
технологий, функционально-деятельност-
ному, который характеризует умения и на-
выки реализации креативной деятельности 
в процессе профессионально-педагогиче-
ской подготовки [9, с. 108].

Результаты исследования. Вы-
бор форм, методов и средств формирова-
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ния креативной компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения 
в процессе педагогического эксперимента 
обусловлен проблематикой исследуемого 
качества и спецификой будущей професси-
ональной деятельности педагогов профес-
сионального обучения с учётом таких фак-
торов, как соответствие содержательным 
целям образования, особенностям учебных 
курсов, возможностям студентов, имеющим-
ся средствам обучения и времени. 

Образовательный процесс предусма-
тривал видоизменение и дополнение таких 
форм организации обучения, как лекции, 
семинары, лабораторно-практические за-
нятия, практикумы и т. д., на основе целе-
направленного формирования креативной 
компетентности в зависимости от задач 
и ожидаемого результата, путём использо-
вания проблемных лекций, дискуссий, эв-
ристических практикумов, способствующих 
развитию у будущих педагогов профессио-
нального обучения навыков поисковой ра-
боты, гибкости, оригинальности мышления, 
мотивирующих на творческое овладение 
знаниями, при этом степень нарастания 
проблемности регламентировалась в зави-
симости от накопления у будущих педагогов 
профессионального обучения опыта само-
стоятельной творческой деятельности.

Среди методов формирования креа-
тивной компетентности будущего педагога 
профессионального обучения приоритетное 
место заняли эвристические, имитацион-
ные, проектные, интерактивные методы об-
учения и т. д., которые обеспечивали транс-
формацию теоретических знаний будущих 
педагогов профессионального обучения 
в собственный практический творческий 
опыт с помощью моделирования професси-
ональных ситуаций. Имитационные методы 
(игровые – деловые и ролевые игры, упраж-
нения, тренинги, основанные на моделиро-
вании различных профессиональных ситу-
аций, и неигровые – анализ конкретных си-
туаций, проблемные лекции, лекции-дискус-
сии, семинары-диспуты и т. д.) в сочетании 
с творческими проектами («Проблемно-ал-
горитмическая система активного обучения 
(ПАСАО)», «Решение профессионально-пе-
дагогических задач методом анализа кон-
кретных ситуаций», «Проблемно-ориенти-
рованное обучение на базе ОТСМ-ТРИЗ», 
«Технология проектной деятельности», «Иг- 
ровые креативные технологии», «Тренинг 

креативности “Моделирование жизнен-
ных перспектив”» (по Н. Ф. Вишняковой), 
«Имидж-стриминг в профессионально-пе-
дагогической деятельности» и др.), реализо-
ванными в коллективной или индивидуаль-
ной форме, способствовали развитию реф-
лексии, эмпатии, творческой самореализа-
ции будущих педагогов профессионального 
обучения путём стимулирования их мышле-
ния; обеспечивали условия для активного 
восприятия, осмысления и творческого при-
менения полученных профессионально-пе-
дагогических знаний и умений, их переноса 
в новые проблемные ситуации, при которых 
студенты проявляли творческий подход, обе-
спечивая приближение учебной ситуации 
к реальным условиям профессионально- 
педагогической деятельности.

Средствами формирования креативной 
компетентности выступили: методические 
средства (рабочие программы дисциплин 
психолого-педагогического цикла, науч-
но-методические пособия, методические 
указания, рабочие тетради, «Дневник твор-
ческого саморазвития педагога профессио-
нального обучения» и т. п.) и учебные (твор-
ческие задания, профессионально-ориен-
тированные задачи, программы психологи-
ческих тренингов и т. д.). Особое внимание 
в процессе формирования креативной ком-
петентности уделили разработке и реали-
зации в учебном процессе комплекса раз-
ноуровневых творческих задач профессио-
нальной направленности по дисциплинам 
«Методика профессионального обучения», 
«Педагогические технологии», спецкурса 
«Практикум по решению профессиональ-
но-педагогических задач», отражающего 
специфику профессиональной подготов-
ки будущих педагогов профессионального 
обучения и обеспечивающего поэтапное 
формирование и интеграцию компонентов 
креативной компетентности. Использова-
ние комплекса разноуровневых творческих 
задач способствовало расширению со-
держания профессиональной творческой 
подготовки педагогов профессионального 
обучения и более глубокому овладению 
знаниями и умениями творческой профес-
сионально-педагогической деятельности; 
увеличению роли самостоятельной твор-
ческой работы студентов, самосовершен-
ствованию личности в учебно-творческой 
деятельности; осуществлению анализа 
проблемных ситуаций, адекватных реаль-
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ным условиям будущей профессиональной 
деятельности педагогов профессионально-
го обучения.

Обсуждение результатов исследо-
вания. В 2017–2019 гг. проведён педагоги- 
ческий эксперимент, в котором принимали 
участие студенты 1–5-х курсов и магистран-
ты направления подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» Луганско-
го национального университета имени Тара-
са Шевченко. Выборка составляла 304 сту-
дента (154 и 150 чел. соответственно в экс-
периментальной и контрольной группах).

После проведения экспериментальной 
работы в экспериментальной группе зафик-
сирован рост количества студентов с высо-
ким уровнем сформированности креативной 
компетентности на 34,2 %, со средним уров-
нем – на 14,8 %. В контрольной группе про-
изошли незначительные изменения: коли-
чество студентов с высоким уровнем сфор-
мированности креативной компетентности 
увеличилась на 4,3 %. 

Отмечено положительное влияние ре-
ализованных методов, форм и приёмов на 
показатели личностно-ценностного компо-
нента: готовность к повышению уровня соб-
ственной креативной компетентности, само-
реализации за счёт интеграции знаний, уме-
ний и навыков в области креативных техно-
логий в организацию обучения и самообуче-
ния продемонстрировали 67,9 % студентов, 
тогда как до эксперимента – только 13,5 %; 
адекватная самооценка собственных твор-
ческих возможностей проявилась у 64,1 % 
будущих педагогов профессионального обу-
чения (увеличилась на 41,3 %); понимание 
возможностей технологий для творческого 
развития студентов выявлено у 64,8 % сту-
дентов, тогда как до эксперимента – только 
у 12,3 %; выявили личностную готовность 
к изменениям, которые вызваны необходи-
мостью сформировать креативную компе-
тентность 51,3 % студентов (до эксперимен-
та – 11,3 %). 

Изменения произошли и по показате-
лям когнитивного компонента: владение 
методологическими основами и категори-
ями креативной педагогики и психологии 
творчества, закономерностями творческого 
саморазвития личности педагога и само-
актуализации его креативного потенциала 
зафиксировано в 68,4 % студентов (до экс-
перимента – только 16,8 %); понимание тех-
нологии организации творческого учебного 

процесса, направленного на развитие кре-
ативной личности обучающегося, выявлено 
у 60,9 % студентов, а в начале эксперимен-
та – только у 21,4 %; проявили способность 
проектировать содержание учебного про-
цесса в условиях инновационной образова-
тельной среды 58,3 % студентов (до экспе-
римента –10,4 %).

Кроме того, наблюдалось улучшение 
показателей функционально-деятельност-
ного компонента: 61,2 % показали умения 
проектировать учебно-методический ма-
териал для развития творческого потенци-
ала обучающихся (в начале эксперимен-
та – 14,7 %); 71,9 % студентов умеют опе-
рировать знаниями в области технологий, 
способствующих творческому развитию 
личности обучающихся (до эксперимента – 
10,4 %); 42,5 % будущих педагогов профес-
сионального обучения проявили умения 
и навыки разработки методик, выходящей 
за рамки стандарта, с использованием про-
дуктивных инновационных форм, методов, 
приёмов (до эксперимента – 2 %).

На основании сравнительного анализа 
по каждому показателю до и после проведе-
ния экспериментальной работы можно сде-
лать вывод о положительных результатах 
проведённого исследования и, в целом, эф-
фективности применения различных форм, 
методов и приёмов, направленных на фор-
мирование креативной компетентности бу-
дущих педагогов профессионального обуче-
ния. Обработка экспериментальных данных 
математическими методами дала основа-
ние для вывода о подтверждении выдвину-
той гипотезы и целесообразности разрабо-
танного комплекса методов, форм и средств 
формирования креативной компетентности 
будущих педагогов профессионального об-
учения.

Заключение. Таким образом, смеще-
ние акцентов с содержательного компонен-
та на процессуальный позволяет в значи-
тельной степени повысить эффективность 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения, из-
менить функции и позицию преподавателей, 
организацию и создание условий для твор-
ческой деятельности студентов. Представ-
ленный интегральный комплекс методов, 
форм и средств обучения создаёт условия 
для развития личности будущего педагога 
профессионального обучения и приобрете-
ния опыта креативной деятельности в про-
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цессе профессиональной подготовки в вузе, 
а значит, и формирования его креативной 
компетентности. Это способствует обновле-
нию содержания профессионально-педаго-

гического образования благодаря переходу 
от созерцательного уровня к деятельностно-
му, от эмпирического к концептуальному, от 
тематического к проблемному.
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The relevance of the issues addressed in the article is determined by the importance of mod-
ernizing the system of vocational and pedagogical education in accordance with the requirements 
of a creative economy. Summarizing the work experience and research results conducted by Rus-
sian and foreign scientists, the author proposes to use an integrated set of methods, forms and 
training tools for the organization of professional training of future vocational education teachersas 
the main pedagogical strategy, which creates the conditions for the formation of creative compe-
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the author has proved the effectiveness of the application of heuristic, imitation, design, interactive 
methods, forms and teaching methods in the process of vocational training of students in the field 
of training “Vocational training (by industry)”. The author has made an attempt to isolate, describe 
and diagnose components and levels of creative competence, as well as pedagogical tools and 
methods that he successfully tested in educational practice.
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Игра как интерактивная технология обучения 
в преподавании профильных дисциплин по направлению «Журналистика»

В статье представлена проблема использования игры в системе интерактивного обу-
чения по направлению «Журналистика». Предлагается исторический контекст актуализации 
феномена игры в философии, культурологии и педагогике. Подчёркивается актуальность 
игрореализаций в учебном процессе. Междисциплинарность игры как метода, её гуманитар-
ный и ролевой характер, социально-коммуникативное и аксиологическое содержание наибо-
лее адекватны требованиям и сущности журналистской профессии. Предлагаемые варианты 
игровых методик основываются на психологии человеческих взаимоотношений, крайне важ-
ных для работы в сфере массмедиа. 

На основе собственной педагогической практики по использованию в учебном процессе 
игр различного типа авторы делают вывод, что игровые подходы в обучении будущих журна-
листов интенсифицируют учебную деятельность, способствуют не только лучшему усвоению 
необходимого материала, но и формированию важных для профессиональной деятельности 
умений и способностей. Введение игры в учебный процесс будущих журналистов есть игро-
вое моделирование. Пространство реализуемой игры олицетворяет способы конструирова-
ния реальности в журналистике, это некий гештальт (целостный образ), аккумулирующий 
рацио и чувства, когниции и действия, детали и общее. По мнению авторов, замкнутое про-
странство игры должно быть концептуально выверено, с точки зрения технологий и аксиоло-
гического подхода спроецировано в специфику функционирования современных массмедиа. 

Ключевые слова: метод игры, интерактивное обучение, направление «Журналистика», 
аксиология игры, игровое моделирование
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Введение. В современном обществе 
очевидна необходимость в подготовке 
творчески мыслящих специалистов, обла-
дающих инновационными взглядами и при-
меняющих в решении профессиональных 
задач нестандартные подходы. Развитие го-
сударства невозможно без развития интел-
лектуального и творческого потенциала его 
граждан, в том числе в разнообразных про-
фессиональных сферах. В связи с этим важ-
ная задача современных вузов – готовить 
специалистов, обладающих гибкостью и ва-
риативностью в принятии решений, а также 

скоростью реагирования на «вызовы» гло-
бального мира и разнообразные изменения. 

Журналистика, как профессия, облада-
ет несомненным творческим содержанием, 
неоднозначный процесс создания медиа-
текста усилиями языковой личности авто-
ра и согласно технологическим критериям 
разных каналов коммуникации выстраива-
ется на креативных подходах и благодаря 
творческим решениям. Поэтому в учебном 
процессе подготовки будущих журналистов 
особое внимание необходимо уделять ак-
тивизации творческого потенциала специ-
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алиста, создавать комфортные условия 
и релевантные возможности для раскры-
тия личностных особенностей и творческих 
способностей студентов. С. Г. Корконосенко 
отмечает, что «журналистика – в высшей 
степени благодатное поле для того, чтобы 
молодой человек ощутил себя творчески 
растущей личностью. От методического ис-
кусства и педагогического такта преподава-
теля зависит, произойдет ли обретение себя 
в журналистике и станет ли оно радостным 
открытием для студента»1.

В сфере современного профессиональ-
ного образования выделяются различные 
технологии активизации творческого мыш-
ления. Среди методов, которые применяют-
ся и положительно зарекомендовали себя 
в процессе обучения будущих журналистов, 
особо выделяются игровые, которые, бу-
дучи интерактивными методами обучения, 
основываются  на психологии человеческих 
взаимоотношений, крайне важных для дея-
тельности в сфере массмедиа. 

Сущность интерактивности состоит не 
только в пробуждении когнитивного и эмоци-
онального потенциала студентов, его комму-
никативных способностей, но и в формиро-
вании благоприятной атмосферы для реали-
зации продуктивного творческого мышления, 
демонстрации доброжелательности, взаи-
мопонимания и поддержки. В процессе игры 
учащийся приобретает положительный опыт 
общения с другими людьми, учится высказы-
вать собственную точку зрения, критически 
мыслить, слушать и воспринимать другого, 
дискутировать, решать сложные проблемы 
на основе анализа производственных ситуа-
ций и принимать совместные решения.

Игра всегда процессуальна, она проду-
цирует захват эмоций и разума человека. 
Игровые подходы в обучении интенсифи-
цируют учебную деятельность,  увлекают 
студентов, прививают особый интерес к за-
нятиям и способствуют лучшему усвоению 
необходимого материала.

Методология и методы исследо-
вания. В рамках данного исследования 
мы используем аксиологический подход, 
в основе которого лежит как ориентация на 
систему социально-педагогических ценно-
стей в реализации игровых технологий, так 
и понимание ценности человеческой жизни, 

1 Корконосенко С. Г. Преподавание журналистики 
в высшей школе: учеб. пособие. – СПб.: Своё издатель-
ство, 2015. – С. 75. 

утверждение этического и аксиологического 
содержания работы в массмедиа. Мы одно-
временно придерживаемся практико-ориен-
тированного подхода, нацеленного на фор-
мирование в рамках образовательной дея-
тельности компетенций в сфере професси-
ональной журналистики. В рамках исследо-
вания также использован системный анализ 
психолого-педагогической, философской, 
культурологической литературы по феноме-
ну и методу игры.

Большое количество трудов в зару-
бежной и отечественной науке посвящено 
изучению игры и проблеме геймифика-
ции в рамках образовательного процесса: 
Н. П. Аникеева, В. П. Вахтеров, Г. Н. Вол-
ков, О. С. Газман, С. Занько, О. С. Кель, 
Д. Колоцци, В. Ф. Комаров, Н. К. Крупская, 
Л. В. Куликова, А. С. Макаренко, Э. В. Па-
ничева, К. Д. Радина, В. А. Сухомлинский, 
К. Д. Ушинский, И. И. Фришман, С. Т. Шац-
кий, С. А. Шмаков, Г. П. Щедровицкий и др. 
Так, чешский педагог-гуманист Ян Амос Ко-
менский ещё в XVII в. сформулировал преи-
мущества использования игр и разъяснил их 
необходимость [11]. 

Среди современных отечественных ис-
следователей большое внимание игре, как 
важнейшей и неотъемлемой части учения, 
а также досуга и культуры в целом, уделяет 
М. Г. Ермолаева2, активные методы обуче-
ния как способы повышения качества про-
фессионального образования рассматрива-
ют И. В. Шумова, И. В. Анашкина, Е. В. За-
рукина, Н. А. Логинова, М. М. Новик и др. 

По определению Е. В. Зарукиной, актив-
ные методы обучения – это методы, которые 
характеризуются высокой степенью вклю-
чённости обучающихся в учебный процесс, 
активизируют их познавательную и творче-
скую деятельность при решении поставлен-
ных задач. Отмечается, что особенностями 
активных методов обучения являются це-
ленаправленная активизация мышления, 
самостоятельная творческая выработка 
решений, повышенная степень мотивации 
и эмоциональности обучаемых, постоян-
ное взаимодействие субъектов учебной 
деятельности, свободный обмен мнениями 
о путях решения проблем3. 

2 Ермолаева М. Г. Игра в образовательном процес-
се: метод. пособие – 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 
2005. – 109 с.

3 Зарукина Е. В., Логинова Н. А., Новик М. М. Ак-
тивные методы обучения: рекомендации по разработке 
и применению: учеб.-метод. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 
2010. – С. 4.  
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Классификации активных методов об-
учения уделяет внимание в своих работах 
О. В. Горшкова. К данным методам исследо-
ватель относит групповые дискуссии, дело-
вые игры, ролевые игры, техники «мозгово-
го штурма» кейс-ситуации и т. д. Как верно 
отмечает О. В. Горшкова, «сегодня форми-
рование компетенций – это основная цель 
обучения, и различные знания формируют 
разные уровни компетенций. Лекции – “дают  
представление”, семинары – формируют уро- 
вень “знать”, практические занятия – уро-
вень “уметь”, практика – формирует “на-
вык”» [6].

Развитие интернет-технологий значи-
тельно расширяет спектр активных методов 
обучения. В учебном процессе используют-
ся социальные сети для взаимодействия 
студентов и преподавателей, вебинары, 
skype-конференции и т. д. Применение та-
ких игровых методов, как, например, гей-
мификация, многие исследователи отно-
сят к трендам современного образования. 
В частности, В. В. Матонин рассматривает 
геймификацию в электронном обучении 
как основной инструмент мотивации обра-
зовательной деятельности студентов [15]. 
А. Л. Мазелис считает геймификацию одним 
из актуальных направлений развития об-
разовательных технологий [14]. По мнению 
С. И. Никитина, игрофикация в скором вре-
мени займёт лидирующие позиции среди 
образовательных технологий [17].

Особой популярностью в образователь-
ном процессе пользуются квест-технологии. 
Н. В. Внукова убеждена, что квест, как игро-
вая технология, позволяет обучающемуся 
перестать быть пассивным объектом учеб-
ной деятельности, а, напротив, включиться 
в интерактивный процесс, способствующий 
формированию навыков поисковой деятель-
ности, повышению мотивации к самостоя-
тельному и осмысленному поиску необходи-
мых знаний [4].

М. В. Дворковая и Е. А. Куренкова в 
своих исследованиях выделяют образова-
тельную игру как одну из разновидностей 
интерактивного обучения, позволяющего 
приобрести новые знания и закрепить про-
фессиональные компетенции. «Это наи-
более широкое понятие, которое объеди-
няет все игровые формы активного обуче-
ния, – отмечают авторы, – ключевой здесь 
становится цель получения новых знаний. 

Это и автоматизированное знание – навык, 
и компетенция как “знания, опыт в той или 
иной области”» [8, с. 192].

Акцентируя возможности игровых мето-
дов в обучении студентов, М. Н. Багатырова 
отмечает, что практический опыт работы со 
студентами показал, что игровые методы 
являются интерактивными и интегративны-
ми, поскольку включают в себя и элемен-
ты тренинга, и разбор конкретных ситуа-
ций, и дискуссии – в зависимости от целей  
игры [2].

Е. А. Репринцева в монографии «Педа-
гогика игры: теория, история, практика» на 
основе западно-европейской и отечествен-
ной философско-педагогической мысли 
рассматривает разные подходы к понима-
нию природы игры, формулирует педагоги-
ческие возможности данного метода  в обра-
зовательной практике [18].

Необходимо отметить недостаточную 
изученность особенностей использования 
игровых методов в преподавании именно 
журналистских дисциплин. Можно выде-
лить немногих авторов подобного научного 
дискурса, в частности, игровым методикам 
преподавания журналистики уделяли вни-
мание О. А. Воронова [5], В. А. Савицкий 
[19], Л. Г. Александров [1]. Так, Л. Г. Алек-
сандров пишет, что игровое начало, приме-
няемое в образовательном процессе, раз-
вивает диалоговую культуру журналиста, 
отрабатывает ряд специфических функци-
ональных  моментов в журналистике, поэ-
тому оно вполне приемлемо в системе со-
временного медиаобразования: «игровые 
методики в образовании обусловлены меж- 
дисциплинарностью журналистского обуче-
ния, его явно выраженным гуманитарным 
характером, особенностями общественной 
среды с её ролевыми моделями поведения, 
требованиями к журналистской профессии, 
согласно которым нужно быть готовым к ра-
боте в неординарных, неожиданных, а по-
рой и экстремальных условиях, и многими 
иными факторами» [1, с. 6].  

На наш взгляд, особое значение игры 
как метода в учебном процессе будущих 
журналистов связано с исконной фило-
софией данного действа. Практически во 
всех культурах мира игра воспринимается 
как способ эмоционального, сенсорного 
и физического развития ребёнка. С полити-
ческой и культурологической точек зрения 
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рассматривали игру Платон, Аристотель 
и Гераклит. Философы античности отмечали 
её этическое, эстетическое и воспитатель-
ное значение в процессе передачи опыта от 
старших поколений к младшим [16; 18; 21]. 
В Древней Греции жизнь человека и косми-
ческое бытие воспринимались как игра. Впо-
следствии подобное отношение становится 
метафорой осознания сущности происходя-
щего в мире. По словам А. Ф. Лосева, «Ми-
ровой хаос есть… только милые и невинные 
забавы ребенка» [12, с. 365]. «Человеческая 
культура возникает и развёртывается в игре, 
как игра», – писал теоретик культуры Й. Хей-
зинга [22, с. 20]. Он предложил наряду с тра-
диционным термином “Homo sapiens” ис-
пользовать понятие “Homo ludens” – «чело-
век играющий». 

По мнению учёных (М. М. Бахтин, И. Кант,  
С. В. Григорьев, И. С. Кон, Ю. М. Лотман, 
С. А. Смирнов, Д. Б. Эльконин и др.), игра 
как социокультурный феномен обладает 
универсальными характеристиками, вы-
ступает условной моделью окружающего 
мира. Игровая деятельность универсальна 
и многозначна, аналогична траектории жиз-
ненного пути человека, способам выбора на 
этом пути. С одной стороны, игра связана 
с острыми эмоциональными переживания-
ми, с другой стороны, игра рациональна по 
своей природе и включена в строгие прави-
ла, которые нужно соблюдать. 

И. Кант считал игру воплощением прак-
тического разума [24]. Игра олицетворяет 
некий хронотоп переживаний полноты и це-
лостности бытия человека, она провоциру-
ет конструирование особого пространства, 
в рамках которого вымысел и правда спо-
собны расширять картину мира и грани вос-
приятия человека. Игра имманентно встро-
ена в жизнь, она – назначение человека, 
который сам есть «игрушка богов» (Платон). 

М. М. Бахтин обратил внимание на ус-
ловие появления многочисленных игровых 
ситуаций – это кризис в жизни страны [3, 
с. 264], когда общество вынужденно меняет 
ценностные парадигмы и находится в дея-
тельном поиске новых способов существо-
вания. Это своеобразный катарсис усталого 
человека, когда срабатывает инстинкт само-
сохранения, личность отталкивает реаль-
ность и вынужденно воспринимает жизнь 
как игру, и всё это для менее болезненного 
перехода от разрушения к стабильности.

Ю. М. Лотман, говоря о роли игр и ку-
кол в системе культуры, выделил две фор-
мы игры [13, с. 378–379]. Первая проявляет 
себя в фольклоре, в мире ностальгическо-
го детства, в котором человек удваивает 
свою жизнь: эмоционально, познавательно 
и эстетически её осваивает. Данная игра 
проявляет бытие, способствует самореали-
зации и познанию, так как заставляет чело-
века устремляться за пределы логического, 
выверяющего суждения. В процессе социа-
лизации появляется другая разновидность 
игры – игра поз и масок, выстроенная на 
принципах этикета и приличия. Данные за-
коны игры обожествляют искусственность 
и статичность, когда смерть претворяется 
жизнью. В этой внешней бессодержатель-
ной игре положений отсутствует скрытая 
энергия познания, зато присутствует страст-
ное желание самоутверждения.

По утверждению Й. Хейзинга, игра «есть 
свобода» [22, с. 20], некое продуманное 
замкнутое пространство, предполагающее 
определённую толику вседозволенности. 
М. М. Бахтин уточняет: «игра – это мир-пе-
ревертыш, инобытие, где жизнь… разыгры-
вает…  другую свободную (вольную) форму 
своего существования» [3, с. 263]. Игра аксио- 
логична по своей природе. И именно этот её 
философский аспект очень важен для моде-
лирования игры в учебном процессе будущих 
журналистов. Профессиональная (с точки 
зрения действий педагога) реализация дан-
ной технологии позволяет не только отраба-
тывать непосредственно учебный материал, 
но и артикулировать нравственные и этиче-
ские принципы массмедийного творчества.

Современные СМИ функционируют в 
эстетике постмодернизма, абсолютизируя 
«теорию театра и игры». Информационное 
пространство нацелено на глобальное при-
влечение внимания потребителя, на кон-
струирование привлекательного контента 
с тщательным отбором фактуры, когда це-
лостная картина происходящего остаётся 
за пределами освещения и когда нередко 
вымысел и фейк постулируются как правда. 
Театральность форматов инфонтеймента 
и ток-шоу превращает мир в грандиозный 
и впечатляющий спектакль. Ж. Бодрийяр 
назвал это гиперреальностью, а Ги Дебор – 
«обществом спектакля» [9].

Игра предполагает сотрудничество, тес-
ное взаимодействие внутри замкнутого про-
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странства, которое Й. Хейзинга, именовал 
«отчуждённой землёй» [22, с. 24]. С точки 
зрения педагогики журналистики это про-
странство должно быть концептуально вы-
верено. М. М. Бахтин писал об игре как о ми-
ровоззренческой и моральной категории [3, 
с. 271], которая позволяет быть сильнее 
или слабее личности играющего. Нельзя не 
учитывать тот факт, что игра управляет че-
ловеком, активно формируя его ценностные 
и идейные предпочтения. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Игра как интерактивный метод 
обучения позволяет решать конкретные за-
дачи в зависимости от преподаваемой учеб-
ной дисциплины. Метод игры, как правило, 
подразумевает систему целенаправленных 
действий, организующих познавательную 
и практическую деятельность студентов по 
усвоению содержания курса. Спектр педаго-
гических возможностей игры как интерактив-
ного метода многоплановый – от развлека-
тельно-рекреативных и творческих ресурсов 
до познавательных, обучающих и терапев-
тических преимуществ.

Как любая технология, учебная игра 
включает несколько методических компо-
нентов: концептуальную часть (намерения 
и стратегии педагога относительно целей 
и задач дисциплины); содержательную 
часть учебного материала; процессуальный 
аспект, подразумевающий технологию реа-
лизации учебного процесса в формате игры; 
и диагностику – анализ результатов исполь-
зования данной технологии.

В своей педагогической практике, со-
гласно общепринятой типологии, нами ис-
пользуются следующие игры:

– по характеру педагогического процес-
са – обучающие, развивающие, творческие, 
психотехнические; 

– по игровой методике – сюжетные, ро-
левые, имитационные;

– по игровой среде – аудиторные и улич-
ные, с использованием технических средств 
и без них.

Основные целевые установки использо-
вания игровых форм обучения обусловлены 
содержанием лекционно-практических кур-
сов, но в целом  предполагают:

1) формирование способностей студен-
та осуществлять социальное взаимодейст- 
вие и реализовывать свою роль в команде;

2) воссоздание и усвоение практическо-
го опыта в сфере функционирования масс- 

медиа, а также опыта взаимодействия на 
различных уровнях профессиональной ком-
муникации;

3) формирование аксиологической куль-
туры журналиста.

По сути введение игры в учебный про-
цесс будущих журналистов есть, как прави-
ло, игровое моделирование. В данном слу-
чае модель выступает типовым средством 
отражения отдельного и общего, чувствен-
ного и логического, внешнего и внутренне-
го в журналистской среде. Пространство 
реализуемой игры олицетворяет способы 
конструирования реальности в журналисти-
ке, это некий гештальт (целостный образ), 
аккумулирующий рацио и чувства, когниции 
и действия, детали и общее, характерные 
для функционирования массмедиа. 

В структуру каждой игры входит фор-
мулирование цели и задач, планирование 
и осуществление процесса игры с учётом 
содержания дисциплины и особенностей 
конкретной студенческой аудитории, анализ 
результатов игры. 

Проведение игры предваряет создание 
благоприятной атмосферы общения со сту-
дентами, предполагающее добровольную 
мотивацию и свободный выбор учащихся 
по включению в игру. С точки зрения пси-
хологии игрового моделирования процесс 
игры должен предполагать элемент сорев-
новательности, индивидуальный подход 
к каждому участнику игры, удовлетворять 
потребности студентов в самореализации 
и самоутверждении.

Тем не менее, чтобы учебная игра дей-
ствительно способствовала реализации пе-
дагогических задач, преподаватель должен 
обладать компетентностью в области игро-
вого моделирования и познаниями в сфе-
ре деятельности массмедиа. Как отмечает 
Т. В. Надолинская, он должен быть «мотива-
ционно готов к совершенствованию владе-
ния игровыми технологиями, иметь навыки 
игрового взаимодействия, режиссирования 
и организации игровой среды» [16, с. 31].

В рамках дисциплин «Профессиональ-
ная этика журналиста» и «Основы творче-
ской деятельности журналиста», «СМИ как 
социокультурный феномен» использование 
игровых методов, безусловно, способствует 
развитию у студентов познавательного ин-
тереса к дисциплине и профессии, лучшему 
усвоению профессиональных нормативов 
в журналистике, запоминанию изучаемой 
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темы, при этом освоение материала в сво-
бодной, непринуждённой форме сплачива-
ет, эмоционально объединяет учащихся. 

Например, игра «Информационная кар-
тина дня» предполагает создание в группе 
редакционного коллектива, который должен 
ознакомиться с предложенными преподава-
телем информационными поводами («Се-
годня в Чите пройдёт ярмарка сельско-
хозяйственной продукции», «В 2019 году 
Забайкальский край получит 225 милли-
онов рублей на программу формирования 
комфортной городской среды», «Сегодня 
в Чите состоится первый краевой фести-
валь молодёжи “Траектория роста”», «В 
Забайкальском крае проходит приём зая-
вок на конкурс “Лучший предприниматель 
2019 года”» и др.) и на их основе спланиро-
вать номер ежедневной газеты, используя 
разнообразные жанры журналистики (за-
метка, отчёт, интервью, репортаж, статья, 
обозрение, рецензия, комментарий, очерк 
и др.). Редактору и корреспондентам нужно 
аргументировать свой выбор и объяснить, 
как они будут работать над теми или ины-
ми материалами. Таким образом, в ходе 
выполнения задания студенты не только 
закрепляют изученный материал по ин-
формационным, аналитическим и художе-
ственно-публицистическим жанрам журна-
листики, но и моделируют функциональные 
обязанности сотрудников редакции газеты, 
учатся принимать решения в соответствии 
с поставленными задачами, ищут ориги-
нальные, креативные способы выполнения 
задания.  

Преподаватель дисциплины организует 
редакцию из числа обучающихся и проводит 
заседание по планированию номера изда-
ния. Учебная игра как интерактивная форма 
учебного процесса погружает группу студен-
тов в условия, приближённые к реальной 
практической деятельности. По условиям 
игры преподаватель инициирует появление 
проблемных ситуаций, а обучаемые колле-
гиально ищут пути их разрешения.

Игра «Информационная картина дня» 
в соответствии с общепрофессиональны-
ми компетенциями дисциплин способству-
ет формированию у студентов навыков 
создания востребованных обществом ме-
диатекстов, выявлению их отличительных 
особенностей, осуществлению подготовки 
журналистских жанров и форматов в соот-
ветствии с нормами русского языка. Студент 

также учится осуществлять авторскую дея-
тельность с учётом специфики разных ти-
пов СМИ, участвовать в производственном 
процессе выпуска журналистского текста 
с применением современных редакционных 
технологий.

Ещё одно игровое упражнение «Пере-
делай сказку» в рамках дисциплины «Осно-
вы творческой деятельности журналиста» 
стимулирует воображение студентов, раз-
вивает их творческие способности, а также 
помогает лучше выделять и понимать ха-
рактерные признаки и черты тех или иных 
информационных жанров журналистики. 
Учащимся предлагается выбрать любую 
русскую народную сказку и переделать со-
держащуюся в ней информацию в журна-
листский контент. На основе полученного 
фактического материала они должны напи-
сать заметку, отчёт, интервью или репортаж. 
Как правило, упражнение вызывает много 
положительных эмоций в группе и демон-
стрирует неожиданные, своеобразные под-
ходы студентов к выполнению задания. Уча-
щиеся в ходе выполнения задания приходят 
к пониманию таких категорий журналистско-
го творчества, как идея, тема, композиция 
медиатекста, учатся выстраивать материал 
в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к информационным жанрам. Что ка-
сается профессиональных компетенций, то 
упражнение направлено, в первую очередь, 
на формирование навыков осуществления 
авторской деятельности с учётом специфи-
ки разных типов СМИ и имеющегося миро-
вого и отечественного опыта.

Схожее упражнение «Этика наоборот» 
студенты выполняют в рамках дисциплины 
«Профессиональная этика журналиста». 
Они должны написать материал в любом 
жанре с вымышленными героями и ситуаци-
ями, включив в него разнообразные этиче-
ские нарушения. Во второй части задания, 
под названием «Работа над ошибками» 
нужно дать разъяснение каждому допущен-
ному нарушению, опираясь на Закон РФ «О 
средствах массовой информации», «Кодекс 
профессиональной этики российского жур-
налиста» и другие нормативно-правовые 
документы. Упражнение не только активи-
зирует творческое мышление студентов, 
но и позволяет чётко осознать, как нельзя 
писать журналистские материалы. Учиты-
вая регулярные нарушения российскими 
журналистами норм профессиональной эти- 
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ки в современных СМИ, приобретение сту-
дентами навыков этически-грамотного по-
ведения становится крайне важной задачей 
в учебном процессе. Задание в большей 
степени направлено на формирование спо-
собностей обучающегося учитывать обще-
человеческие ценности в процессе создания 
журналистского текста, определять ценност-
ные приоритеты при отборе освещаемых 
явлений и событий, придерживаться обще-
человеческих ценностей при создании жур-
налистского текста. Безусловно, развивает-
ся и способность учитывать в профессио-
нальной деятельности тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона 
или страны, исходя из правовых и этических 
норм их регулирования.

Игра «Повышаем свой культурный уро-
вень» проводится в рамках дисциплины 
«СМИ как социокультурный феномен», она 
предполагает разделение студенческой 
группы на две команды. Каждая должна 
разработать программу действий, состоя-
щую из конкретных практических рекомен-
даций и приёмов, помогающих журналисту 
повышать свой личный уровень культуры. 
Побеждает команда, которая предлагает 
наибольшее количество способов и более 
творчески подходит к выполнению задания. 
В результате совместной деятельности всех 
учащихся происходит осознание значимо-
сти культурной составляющей в деятельно-
сти современного журналиста, а также при-
обретаются новые знания о ресурсах разви-
тия и самосовершенствования журналиста. 
Выполняя упражнение, студент, в том числе, 
учится анализировать и учитывать разно- 
образие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия,  находить и использовать 
необходимую информацию о культурных 
особенностях и традициях различных соци-
альных групп.

В рамках дисциплин психологическо-
го блока подготовки будущих журналистов 
используются преимущественно развиваю-
щие, творческие и психотехнические игры 
ролевого и имитационного характера. Так, 
ролевая игра «Оценка медиатекста с точки 
зрения восприятия аудиторией различно-
го типа» ориентирована на формирование 
перцептивных качеств – способности к сопе-
реживанию, восприятию и пониманию иной 
картины мира; формирование необходимых 
профессиональных умений по созданию ре-
левантного текста, учитывающего характе-

ристику определённой целевой аудитории; 
а также на закрепление знаний по эффек-
тивному созданию благоприятной атмосфе-
ры в процессе межличностной и массовой 
коммуникации.

Студенческая группа делится на три ко-
манды и по итогам жребия определяется тип 
аудитории, закреплённой за той или иной 
командой: молодёжь, зрелая интеллиген-
ция, сельская аудитория. Студентам пред-
лагается публикация, которую необходимо 
оценить с точки зрения выбранного типа  
аудитории. После обсуждения релевантно-
сти материала запросам аудитории студен-
ты формулируют возможные вопросы и за-
мечания автору текста.

Ещё одна ролевая игра психотехниче-
ского характера «Стратегия Уолта Диснея» 
ориентирована на активизацию творческого 
мышления,  самоактуализацию, формиро-
вание психологической культуры журнали-
ста, умение выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни.

Группа студентов делится на три под-
группы: мечтатели – реалисты – критики. 
Преподаватель предлагает обсудить про-
блему «Успешная карьера молодого журна-
листа» в рамках обозначенных ролей и раз-
даёт карточки с условиями и методическими 
рекомендациями проведения игры:

Мечтатели – активно используют во-
ображение, занимаются поиском возможно-
стей в будущем (используют невербальную 
поддержку: визуальное конструирование – 
глаза устремлены вправо и вверх, визуаль-
ное воспоминание – глаза устремлены вле-
во и вверх).

Реалисты – озабочены вопросом «как 
осуществить планы, реализовать мечтания 
в жизнь», активно выбирают альтернатив-
ные способы решения проблемы, не имеют 
право анализировать и критиковать.

Критики – активно используют логику, 
продумывают последствия, предпочитают 
отстранённость от ситуации. Цель – критика 
мечтателей и реалистов, основная задача – 
чтобы всё получилось КАК надо. Отвергают 
пессимизм, дают ценный вклад в проверку 
идей. Выстраивают свои размышления по 
принципу: «А что, если …» (невербальная 
поддержка – слегка наклоненная вниз голо-
ва и рука, руки у подбородка и лица). 

Игра обучающего характера «Спутники 
лжи» направлена на усвоение материала по 
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невербальной коммуникации, на формиро-
вание умения будущего журналиста видеть 
и понимать собеседника по невербальным 
маркёрам, в том числе его скрытые помыс-
лы. Психотехническая игра проходит в два 
этапа и требует предварительной подготов-
ки. Заранее один из студентов получает тай-
ное для его сокурсников задание придумать 
правдоподобную историю. На занятии он её 
рассказывает, и группа слушателей выяв-
ляет маркёры лжи. Далее студенты вместе 
с преподавателем смотрят и обсуждают до-
кументальный фильм Александры Беляв-
ской «Детектор лжи. Жесты».

В данной статье мы предлагаем далеко 
не полный перечень использующихся форм 
игры, среди уличных игровых методик нами 
апробируются: Составление досье «Моя до-
рога в университет: наиболее яркие впечат-
ления (люди и иные образы) сегодняшнего 
утра»; флешмоб «Красная дорожка для про-
хожих: а что вы думаете о …»; создание фо-
тоальбома разных эмоций «Лица необыч-
ных людей». Данные игры ориентированы 
на формирование психологической культу-
ры журналиста: приобретение практических 
знаний о специфике и атрибутах межлич-
ностного общения, механизмах взаимопони-
мания в общении; освоение продуктивных 
технологий межличностной коммуникации; 
психологических приёмов разрешения ос-
новных коммуникативных проблем и личных 
творческих затруднений, барьеров общения.

Заключение. Итак, игровое моделиро-
вание в процессе подготовки будущих журна-
листов осуществляется на основе ценност-
но-смысловой концепции и имеет ряд преи-
муществ, как сугубо образовательного харак-
тера, так и практического – прикладного.

Игровые техники, ориентированные на 
атмосферу сотрудничества, позволяют вы-
строить конструктивные, заинтересованные 
и доброжелательные отношения со студен-
тами. В профессионально сконструирован-

ной атмосфере игромоделирования, в кото-
ром не предусматривается прямая критика 
личности, студенты обучаются искусству 
диалога и полилога, учатся слышать, зада-
вать вопросы, высказываться и отстаивать 
собственную точку зрения, дискутировать. 

Пространство игры, фокусированное на 
аксиологии и психологии журналистики, яв-
ляется мыследеятельностью, так как иници-
ирует смыслы профессиональной работы, 
пробуждает разные мыслительные опера-
ции, активизирует различные участки голов-
ного мозга студента, его способности к чёт-
кому выражению своей позиции, пониманию 
и объяснению явлений, принципов, теорий 
и фактов.

Образовательные игры предполагают 
свободу выбора средств и способов усво-
ения учебного материала, способствуют 
развитию воображения, творческих способ-
ностей, а непринуждённая, лёгкая форма 
освоения материала снимает эмоциональ-
ное напряжение, объединяет и сплачивает 
студентов. Искусно выстроенное игровое 
моделирование с использование соответ-
ствующих педагогических средств всегда 
настроено на ситуацию успеха, на само-
актуализацию и рефлексию – самоанализ 
и оценку результатов личностного развития 
студента. 

Несомненно, игровые методы, применя-
емые в учебном процессе, несмотря на ка-
жущуюся простоту, формируют у студентов 
необходимые профессиональные знания 
и умения, увлекательно и интерактивно мо-
делируют «Я-концепцию» будущего журна-
листа. Одновременно они являются испыта-
нием профессионального мастерства педа-
гога, проявлением индивидуального стиля 
его педагогической деятельности, мерилом 
его творческого потенциала и его возможно-
стей выстроить продуктивную траекторию 
развития высококвалифицированного про-
фессионала в сфере массмедиа.
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Game as an Interactive Educational Technology 
in Profession-Oriented Subjects’ Teaching in the Training Program “Journalism”

The article presents the problem of using the game in the system of interactive training in the 
field of “Journalism”. The historical context of the game phenomenon actualization in philosophy, 
culturology and pedagogy is offered. The topicality of the game’s realizations in the educational 
process is emphasized. Being an inter-disciplinary method, having humanitarian and role charac-
ter, social-communication and axiological content, a game is most adequate to the requirements 
and essence of the journalistic profession. The proposed variants of game methods are based on 
the psychology of human relations, which are extremely important for work in the sphere of mass 
media. On the basis of their own pedagogical practice on the use of different types of games in the 
educational process, the authors conclude that game approaches in the future journalists’ training 
intensify educational activity, contribute not only to the better mastering of the necessary material, 
but also to the formation of skills and abilities which are important for professional activity. Introduc-
tion of a game into the educational process of future journalists is viewed as game modeling. The 
space of the realizable game represents the ways of constructing reality in journalism. It is a kind of 
Gestalt (holistic image), accumulating rationality and feelings, cognitions and actions, details and 
general. According to the authors, the closed space of a game should be conceptually verified, in 
terms of technology and axiological approach projected in the specifics of modern media.

Keywords: game method, interactive learning, training program “Journalism”, game axiology, 
game modeling
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К вопросу о значимости общекультурных компетенций курсантов 
образовательных организаций системы МВД России

В статье дан анализ общекультурных компетенций курсантов образовательных органи-
заций системы МВД России с точки зрения значимости их формирования для осуществления 
профессиональной деятельности современного сотрудника органов внутренних дел. Рас-
смотрена взаимосвязь компетенций, которыми должен овладеть курсант образовательной 
организации системы МВД России в рамках его профессиональной подготовки. На основе 
анализа научно-методической литературы и опыта работы в системе ведомственного обра-
зования предложены педагогические условия для процесса формирования общекультурных 
компетенций. Актуальность обозначенной проблемы определяется реформированием пра-
воохранительной системы нашего государства и высокими требованиями, предъявляемыми 
к выпускникам образовательных организаций системы МВД России в свете реализации ком-
петентностного подхода в системе российского высшего образования. В правоохранитель-
ные органы нашей страны должны прийти общекультурные и профессионально компетент-
ные выпускники образовательных организаций системы МВД России. В свете  реализации 
Концепции модернизации российского образования эффективность общекультурной подго-
товки курсантов зависит от гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса в об-
разовательных организациях системы МВД России.

Ключевые слова: компетентностный подход,общекультурные компетенции, базовые 
компетенции, общекультурные требования, общекультурная подготовка, педагогические ус-
ловия, курсант образовательной организации системы МВД России

Введение. Необходимость социальной 
адаптации человека в условиях глобализа-
ции мирового развития, проблема его само-
реализации и самоактуализации на пере-
насыщенном рынке труда привели к новой 
парадигме современного высшего образо-
вания, главным ориентиром которого стано-
вится процесс формирования необходимых 
для осуществления будущей профессио-
нальной деятельности компетенций.

Основополагающей целью государ-
ственной образовательной политики на 
2012–2020 гг. в Концепции модернизации 
образования закреплено компетентностное 
представление результатов профессио-
нального образования. Именно компетент-
ностный подход рассматривается в каче-
стве практико-ориентированного, в большей 
степени направленного на формирование 
готовности выпускников вузов выполнять 
определённый вид профессиональной дея-
тельности [12, с. 70]. Одной из приоритетных 

профессиональных деятельностей является 
правоохранительная, навыки которой фор-
мируются в рамках профессиональной под-
готовки в образовательных организациях 
системы МВД России.  

Обучение курсантов образовательных 
организаций системы МВД России осущест-
вляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами высшего образования по специ-
альностям: 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности, 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность, 40.05.03 
Судебная экспертиза, утверждёнными Ми-
нистерством образования и науки России 
от 19 декабря 2016 г., 16 ноября 2016 г., 
28 октября 2016 г. соответственно. В ука-
занных стандартах определены требования 
к результатам освоения программы специа-
литета, согласно которым у выпускников об-
разовательных организаций системы МВД 
России должны быть сформированы обще-
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по специальностям: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета)

Профессиональные 
компетенции

Общепрофессиональные 
компетенции

Профессионально-
специализированные компетенции

Общекультурные 
компетенции

144

Учёные записки ЗабГУ. 2020. Том 15, № 2

культурные (ОК), общепрофессиональные 
(ОПК), профессиональные (ПК) и профес-
сионально-специализированные компетен- 
ции (ПСК). 

Указанные группы компетенций по со-
держательному компоненту обладают от-
носительной самостоятельностью, однако 
в совокупности их овладение может при-
вести к профессиональному становлению 
курсанта образовательной организации си-
стемы МВД России как специалиста в об-
ласти осуществления правоохранительной 
деятельности, судебной экспертизы, а так-
же правового обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Вза-

имозависимость между четырьмя группами 
компетенций мы определили в следующем 
порядке: профессиональные компетенции 
выступают в качестве системообразующих, 
от которых зависят все остальные, однако 
среди них общекультурные компетенции 
имеют более высокий уровень, поскольку 
идеология новых образовательных стан-
дартов определяет их в качестве ключевых 
и универсальных. В свою очередь, общепро-
фессиональные и профессионально-специ-
ализированные компетенции зависят от 
общекультурных компетенций. Схематиче-
ски указанная взаимосвязь отображена на 
рисунке.

Несмотря на то, что пристальное вни-
мание направлено на профессиональную 
сторону обучения (приобретение студента-
ми профессиональных компетенций), как 
отмечают в своих исследованиях О. И. Ва-
ганова, О. Г. Шагалова, А. В. Трутанова, без 
базовых общекультурных компетенций сту-
дент не сможет стать настоящим профес-
сионалом своего дела [4, с. 15]. В данной 
статье речь идёт о значимости общекуль-
турных компетенций курсанта образова-
тельной организации системы МВД России, 
которые в современных условиях должны 
стать основой профессиональной деятель-
ности сотрудника органов внутренних дел. 
Поводом к исследованию данного вопроса 
послужили часто демонстрируемые в сред-
ствах массовой информации и в сети Интер-
нет примеры, свидетельствующие о низком 
уровне сформированности общекультурных 
компетенций некоторых сотрудников орга-
нов внутренних дел, которые в целом не со-
ответствуют ожиданиям социума, государ-
ства и требованиям госстандартов. В науке 

действительно назрела необходимость изу-
чения проблемы формирования общекуль-
турных компетенций курсантов образова-
тельных организаций системы МВД России 
в рамках их профессиональной подготовки. 

Методология и методы исследо-
вания. Анализ научно-методической лите-
ратуры по профессиональной подготовке 
курсантов образовательных организаций 
системы МВД России показал, что термин 
«общекультурные компетенции» как  тако-
вой в ней не встречается, хотя исследова-
ния различных аспектов профессиональной 
подготовки курсантов ведутся довольно ак-
тивно. Формированию отдельных компонен-
тов общекультурных компетенций курсантов 
военнизированных вузов посвящены рабо-
ты Л. Т. Бородавко [3], А. Г. Арсентьевой [1], 
В. А. Тубальцевой [19], В. В. Ярцева [22], 
Н. С. Вохонцевой [6], Ю. К. Саранчина [15] 
и других учёных.

Член-корреспондент Российской ака-
демии образования А. В. Хуторской относит 
общекультурные компетенции к ключевым 
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компетенциям (которые включаются в ме-
тапредметный уровень содержания образо-
вания) и определяет их через широкий круг 
вопросов, таких как: познание в области об-
щечеловеческой и национальной культуры 
личности, духовно-нравственные основы 
жизнедеятельности личности, культурологи-
ческие основы традиций и т. д. [20]. 

Л. С. Троянская связывает формирова-
ние общекультурных компетенций с опытом 
личности в процессе освоения культурного 
пространства, уровнем воспитанности и об-
разованности личности, целью которых яв-
ляется реализация культурных эталонов 
при решении различного рода проблем, 
в том числе и профессионального характе-
ра [18, с. 49]. 

О. И. Ваганова обозначает общекуль-
турные компетенции в качестве базовых 
компетенций, которые обеспечивают лично-
сти её существование в культурном сообще-
стве, помогают самоопределяться в процес-
се жизнедеятельности [4]. 

Т. Н. Кравцовой общекультурные ком-
петенции рассматриваются в глобальном 
смысле как итоговый результат всего про-
цесса образования, отражающийся в систе-
ме знаний об основах духовно-нравствен-
ных отношений и традиций общества, о его 
культурных эталонах, представлений о на-
учной картине мира, истории и опыта чело-
веческой деятельности в области освоения 
культурного пространства [9, с. 120]. 

В исследованиях В. Е. Мочулаева и 
П. В. Остромухова общекультурные ком-
петенции определены как общекультурные 
требования к воспитанию и обучению лич-
ности, необходимые для её становления 
и развития как человека культуры [13].

Следует отметить, что в системе выс-
шего образования учёными подчёркивается 
достаточно высокая значимость общекуль-
турных компетенций, поскольку последние 
носят стабильный характер. Так, профес-
сиональные компетенции в течение жиз-
ни подлежат модификации в соответствии 
с социальными потребностями рынка труда. 
Базовые общекультурные компетенции, как 
правило, проходят через всю жизнь и по-
могают специалисту в приобретении других 
компетенций, что способствует его развитию 
и профессиональному становлению. Как 
отмечает Т. И. Лаздина, «важной задачей 
современного профессионального образо-
вания является развитие именно общекуль-

турных компетенций» [10, с. 103]. Развитые 
общекультурные компетенции дают лично-
сти толчок для ее дальнейшего саморазви-
тия и самообразования [16, с. 109].

Результаты исследования и их об-
суждение. В анализируемых нами феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования закрепле-
но двенадцать общекультурных компетен-
ций, которые условно можно разделить на 
три  группы:

1) компетенции в области представ-
лений человека об окружающем мире, его 
историческом развитии и государственной 
политике (ОК-1, ОК-2, ОК-3); 

2) компетенции внутренней культуры 
личности (ОК-4, ОК-9);

3) коммуникативные компетенции (ОК-5,  
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12).

Проблема формирования указанных 
компетенций сводится, прежде всего, к не-
обходимости создания педагогических ус-
ловий в образовательных организациях 
системы МВД России. Исходя из анализа 
содержательной стороны закреплённых 
в госстандартах общекультурных компетен-
ций, можно выделить следующие педагоги-
ческие условия, необходимые для их фор-
мирования:

1) выработка критериев отбора со-
держательной стороны обучения курсан-
тов образовательных организаций систе-
мы МВД России, направленного на форми-
рование их общекультурных компетенций. 
К таковым критериям, на наш взгляд, можно 
отнести выделение главного в содержании 
обучения; соответствие возрастному разви-
тию и возможностям обучаемого курсанта; 
соответствие объёму времени, выделенно-
му на изучение конкретного объекта. Успеш-
ность формирования общекультурных ком-
петенций, по верному замечанию некоторых 
исследователей, может быть также достиг-
нута посредством применения разнообраз-
ных форм внеучебной работы [8, с. 8];

2) правильное определение в систем-
ном логическом контексте содержания ме-
тодов, форм и средств организации обу-
чения, ориентированных на формирование 
общекультурных компетенций. Необходи-
мо использовать современный инструмен-
тарий педагогических подходов и методик, 
направленных на повышение продуктивно-
сти и эффективности результатов в учебной 
и будущей профессиональной деятельности 
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курсантов, основой которых должны высту-
пать сформированные на должном уровне 
общекультурные компетенции;

3) учёт личностных характеристик 
курсантов и их потенциальных способно-
стей. Проблема формирования общекуль-
турных компетенций курсантов образова-
тельных организаций системы МВД Рос-
сии связана с фактами, закономерностями 
и механизмами обучения, поведения, об-
щения, обусловленными их включённостью 
в данные виды взаимодействия. При этом 
большое значение придаётся выявлению 
курсантами своих потенциальных способ-
ностей. Вопросы развития способностей 
личности рассматривались многими пси-
хологами, в частности Л. С. Выготским [7], 
Б. Н. Тепловым [17], С. Л. Рубинштейном 
[14], В. Д. Шадриковым [21] и др. Как от-
мечает Э. И. Волченков, «… в целях обе-
спечения приемлемых условий жизнедея-
тельности человек, как правило, проявляет 
свои профессиональные способности. Без 
процесса реализации последних человече-
ство просто бы не существовало» [5, с. 34]. 
Мы считаем, что курсанты образовательных 
организаций системы МВД России в рамках 
их профессиональной подготовки должны 
стремиться познать все потенциальные спо-
собности и полностью выразить свойства 
своих функциональных систем для реали-
зации отдельных психических функций (воз-
можностей). Весь учебный процесс должен 
быть направлен на выявление и развитие не 
только интеллектуальных, но и творческих 
способностей курсантов как приоритетных 
составляющих их личности [2, c. 57] с целью 
формирования у них общекультурных ком-
петенций;

4) выявление мотивации личности 
обучаемых курсантов на овладение обще-
культурными компетенциями. В овладе-
нии закреплёнными в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
высшего образования общекультурными 
компетенциями побудительным фактором, 
на наш взгляд, должна выступить мотива-
ция курсанта образовательной организа-
ции системы МВД России. Мотив курсан-
та можно рассматривать двояко: с одной 
стороны, как его потребность в овладении 
общекультурными компетенциями, а с дру-
гой – как цель или задача, возникшие у него 
в процессе профессиональной подготовки. 
Мотивация курсанта образовательной орга-

низации системы МВД России понимается 
как динамический процесс формирования 
мотива. В рамках учебного процесса курсан-
ту должно прийти осознание своих потреб-
ностей и способностей, появиться интерес 
и стремление к их проявлению; наличие 
мотивов к саморазвитию, самореализации 
и самосовершенствованию; потребность 
в овладении и проявлении общекультурных 
компетенций как в учебной, так и в будущей 
профессиональной деятельности;

5) психолого-педагогическое сопровож- 
дение процесса формирования общекуль-
турных компетенций курсантов. Про-
фессорско-преподавательский состав об-
разовательных организаций системы МВД 
России в случае необходимости должен 
своевременно оказать курсанту психолого- 
педагогическую поддержку, способствую-
щую успешному и эффективному форми-
рованию его общекультурных компетенций. 
Психолого-педагогическая поддержка долж-
на оказываться курсантам, которые в ходе 
учебного процесса столкнулись с трудностя-
ми, связанными как с нехваткой знаний, так 
и поиском новых знаний в процессе разви-
тия своих интеллектуальных и творческих 
способностей, направленных на овладение 
общекультурными компетенциями;

6) научно-методическое обеспечение 
процесса формирования общекультурных 
компетенций курсантов образовательных 
организаций системы МВД России. Долж-
ны быть разработаны или переработаны 
уже имеющиеся учебные программы и ме-
тодические комплексы, направленные на 
формирование общекультурных компетен-
ций курсантов, содержание которых должно 
быть построено на основе эффективного 
использования как традиционных, так и ин-
новационных методов обучения. 

Заключение. Общекультурная подго-
товка курсантов образовательных органи-
заций системы МВД России должна рас-
сматриваться как единство содержания 
подходов, методов и форм образования, 
стимулирующих духовное развитие курсан-
тов, основанное на его базовой и професси-
ональной культуре и характеризующееся их 
способностью осваивать культуру общества 
и реализовывать потенциал этой культуры 
в целях защиты и укрепления обществен-
ного порядка и национальной безопасности 
России.
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Общекультурная подготовка будет эф-
фективна в том случае, если процесс про-
фессиональной подготовки курсантов будет 
базироваться на принципах гуманизации 
и гуманитаризации образования, в рамках 
которого необходимо обеспечить активное 
взаимодействие преподавателей и курсан-
тов с целью формирования и определения 
перспектив реализации общекультурных 
компетенций в учебной и профессиональ-
ной деятельности.

Сформированные в рамках профес-
сиональной подготовки в образовательных 
организациях системы МВД России обще-
культурные компетенции смогут сыграть 
важную роль в жизни курсанта – выступить 
плацдармом для формирования професси-
ональных компетенций, а также позволят 
воспринимать, оценивать, понимать мир за 
пределами профессии. Общекультурные 
компетенции будут способствовать даль-
нейшему развитию общекультурного интел-
лекта личности курсанта, в свете чего могут 
рассматриваться в качестве предпосылки 
профессиональной одарённости и успеш-
ной профессиональной деятельности. Зна-
чение общекультурных компетенций также 
подчёркивается их многоаспектной и мно-

гоуровневой структурой, в рамках которой 
можно выделить компонент, служащий 
источником мотивов, определяющих про-
фессиональную гибкость и профессиональ-
ную направленность личности курсанта, 
которые в согласовании с профессиональ-
ными компетенциями являются в концепции 
Л. М. Митиной [11] интегральными характе-
ристиками личности профессионала.

По нашему мнению, для профессиональ-
ного становления курсанта образовательной 
организации системы МВД России необхо-
дима культурная основа осуществления его 
профессиональной деятельности. Совре-
менный сотрудник органов внутренних дел 
должен сочетать в себе профессиональные 
знания, умения и навыки при достаточно вы-
соком уровне культуры. В системе высшего 
ведомственного образования задачи профес-
сиональной подготовки должны в обязатель-
ном порядке сочетаться с развитием обще-
культурных компетенций курсантов. Сфор-
мированные общекультурные компетенции, 
выступив базой для остальных компетенций, 
позволят курсантам образовательных орга-
низаций системы МВД России воспринимать, 
оценивать и понимать не только свою буду-
щую профессию, но и мир за её пределами.  
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On the Importance of General Cultural Competencies 
of Cadets’Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article analyzes the general cultural competencies of cadets’ educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia in terms of their formation importance for the implementa-
tion of the professional activities of a modern employee of the internal affairs bodies. The interrela-
tion of competencies that a cadet of the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia possesses in the framework of his professional training is considered. Based on the analysis 
of scientific and methodological literature and work experience in the system of departmental ed-
ucation, pedagogical conditions for the process of formation of general cultural competencies are 
proposed. The relevance of this problem is determined by the reform of the law enforcement system 
of our state and the high requirements for graduates of educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia in terms of the competency-based approach implementation in the system 
of Russian higher education. General cultural and professionally competent graduates of educa-
tional organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia should come to the law enforcement 
bodies of our country. In terms of the implementation of the Concept of Russian education modern-
ization, the effectiveness of the general cultural training of cadets depends on the humanization and 
humanitarization of the educational process in educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Keywords: competency-based approach, general cultural competencies, basic competen-
cies, general cultural requirements, general cultural training, pedagogical conditions, cadet of an 
educational organization of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia
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