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Научная статья
УДК 378.147.88
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Инновационные формы субъектного выбора школьниками будущей 
образовательной траектории

Баясхалан Цогтоевич Банзаракцаев1, Нина Жамсуевна Дагбаева2,  
Галина Николаевна Фомицкая3

1,2,3Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия
1  kerulen95@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8269-1751

2 ndagbaeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5001-3684
3 galinaf1961@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6989-2164

Статья посвящена проблеме повышения эффективности профориентационной работы вуза со 
школьниками. Целью статьи является выявление и характеристика новых форм профориентацион-
ной деятельности университета, направленных на формирование активной позиции современных 
подростков в выборе будущей профессии. Задачи исследования: охарактеризовать достоинства и не-
достатки профориентационной деятельности вуза, выявить и обосновать инновационный потенциал 
Сетевого университетского образовательного округа (далее ‒ СУОО) в предоставлении возможности 
старшеклассникам субъектного выбора будущей образовательной траектории, ориентированной на 
педагогическую профессию. Основным методом исследования стал анализ научных работ по обозна-
ченной проблеме и опыта профориентационной деятельности региональных вузов во взаимодействии 
со школами. Приведены характеристики основных понятий: профориентационная деятельность, инно-
вационные формы взаимодействия вуза и школы, Сетевой университетский образовательный округ, 
субъектный выбор будущей образовательной траектории и др. В рамках исследования проведён ана-
лиз научных работ по проблемам профориентационной деятельности. Охарактеризованы традицион-
ные и новые форматы профориентации с позиции их влияния на субъектный выбор будущей профес-
сии. Проанализированы становление и развитие проекта «Сетевой университетский образовательный 
округ», определены направления его деятельности, раскрыты содержание и механизмы реализации. 
Первое направление связано с организацией взаимодействия со школами, определении направлений 
сотрудничества, основных проблем в повышении качества подготовки будущих абитуриентов и выбо-
ра будущей профессии. Второе направление связано с разработкой профориентационной программы 
дополнительного образования «Педагогический класс», сетевых программ углубленного изучения про-
фильных предметов. Третье направление представляет собой запуск сетевых программ, организацию 
постоянно действующего проблемного семинара по вопросам методики преподавания профильных 
предметов. Результатом реализации Университетских занимательных субботы и Умных каникул для 
школьников стало создание базы данных одаренных детей и развитие системы поддержки школьных 
и студенческих инициатив. В заключении сделаны выводы об инновационном потенциале СУОО с 
позиции предоставления возможности субъектного выбора старшеклассником будущей профессии.

Ключевые слова: профориентационная деятельность вуза, инновационные формы, Сетевой 
университетский образовательный округ, субъектная позиция, выбор, образовательная траектория
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Innovative Forms of Subjective Choice by Schoolchildren  of the Future Educational Trajectory
Banzaraktsaev B. Ts., Dagbaeva N. Zh., Fomitskaya G. N.

Введение. В современных условиях 
информационного общества к педагогу, как 
посреднику между ребёнком и колоссаль-
ным объёмом информации, предъявляются 
совершенно новые и высокие требования. 
Педагог передаёт не только знания, но так-
же формирует культурные ценности и нрав-
ственные понятия, информационное напол-
нение которых просто невозможно оценить. 
Именно поэтому фигура учителя всегда на-
ходится в фокусе общественного внимания, 
и уровень его профессиональной компетент-
ности является основой оценки профессио-
нальной деятельности.

Существует определённая корреляция 
между уровнем сформированности профес-
сиональной компетентности и качеством 
школьной подготовки. Практика показывает, 
что на педагогические направления подго-
товки поступают в основном дети со сред-
ним уровнем знаний по школьным предме-

там. Данное обстоятельство актуализирует 
проблему нахождения баланса между этими 
величинами, в том числе за счёт реализации 
инновационных форм профориентационной 
работы вуза, сочетающих деятельность по 
«подтягиванию» школьных знаний будуще-
го потенциального абитуриента до уровня, 
необходимого для обучения в вузе по педа-
гогическому профилю, а также организации 
наставничества по устранению методических 
дефицитов учителей. Более того, профо-
риентационная работа вуза должна предо-
ставлять возможность школьнику не только 
познакомиться с реализуемыми направле-
ниями подготовки, но и увидеть научную, об-
разовательную, общественную, культурную 
жизнь студентов, что позволит сделать субъ-
ектный выбор будущей образовательной тра-
ектории. 

Методология и методы исследования. 
Анализ научных исследований по рассматри-
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ваемой теме показал, что проблема поиска 
эффективных форм профориентационой де-
ятельности достаточно активно исследуется 
отечественными учеными. Так, по мнению 
В. В. Якжика, профессиональную ориента-
цию необходимо рассматривать как «научно 
обоснованную систему социально-экономи-
ческих, психолого-педагогических и произ-
водственно-технических мер по оказанию 
молодёжи личностно-ориентированной по-
мощи в выявлении и развитии способностей 
и склонностей, профессиональных и позна-
вательных интересов в выборе профессии, а 
также формирование потребности и готовно-
сти к труду в условиях рынка, многоукладно-
сти форм собственности и предприниматель-
ства»1.

Исследователь Д. С. Ермаков акценти-
рует внимание на том, что «профориента-
цию следует понимать не как выбор будущим 
выпускником той или иной специальности, а 
как надпредметный навык, одну из ключевых 
компетенций, обеспечивающих на протяже-
нии всей жизни человека (не только в школе) 
навигацию, адаптацию и востребованность 
на рынке труда. Помочь ему в этом призваны 
как традиционные, так и инновационные сред-
ства, методики и формы работы» [1, с. 76].

Действительно, внедрение современ-
ных инструментов профориентации в орга-
низационно-образовательную деятельность 
вузов является одним из способов правиль-
ного выбора профессии, от которого зави-
сит дальнейшая профессиональная карьера 
выпускника и текущие достижения кадровой 
политики предприятий и организаций реаль-
ного сектора экономики [2, с. 13].

Как справедливо отмечает В. И. Блинов, 
«успешные и востребованные у школьников, 
студентов и их родителей практики педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
выбора — лучшее средство, которое невоз-
можно заменить никакими теориями и кон-
цепциями» [3, с. 7].

Педагогическое сопровождение профес-
сионального выбора в системе высшего об-
разования имеет свои отличия, которые вли-
яют на разработку, выбор форм и техноло-
гий. Наряду с уже зарекомендовавшими себя 

1  Якжик В. В. Профориентационная работа // Пра-
вильный профессиональный выбор – уверенное буду-
щее молодого поколения: сб. материалов Панорамы 
педагогического опыта XVII Республиканской выставки 
научно-методической литературы, педагогического опы-
та и творчества учащейся молодежи. – Минск: РИВШ, 
2017. – С. 3. – ISBN 978-985-586-082-3.

традиционными формами (выезды в школы 
с профориентационными акциями, проведе-
ние дней университета в муниципалитетах, 
участие в Ярмарках учебных мест и др.) ак-
тивно разрабатываются и новые формы про-
фориентационной деятельности вузов2. 

Зарубежные исследователи отмечают, 
что в течение последних двух десятилетий 
партнёрству между школами и университета-
ми уделялось внимание в рамках исследова-
ний развития образования в Европе и Соеди-
ненных Штатах, и государственная образова-
тельная политика во всём мире сместилась 
в сторону расширения сотрудничества, как 
межотраслевого, так и организационного [4, 
с. 752].

У зарубежных авторов также рассматри-
ваются партнёрские отношения между уни-
верситетами и школами, которые сосредото-
чены на создании образовательных знаний 
посредством практических исследований [5, 
с. 328].

Такие современные формы профориен-
тации, как работа в социальных сетях, за-
пись кратких видеоуроков, проведение про-
фориентационных нетворкингов выделяет 
А. А. Андреева [6, с. 62].

На проведении выставок образователь-
ных услуг и продукции образовательного уч-
реждения как демонстрации возможностей 
вуза и перспективности осуществляемых в 
нём направлений подготовки акцентирует 
внимание С. К. Ангеловская [7, с. 72].

В последнее время зарекомендовала 
себя такая диагностическая технология, как 
профессиональная проба, представляющая 
собой имитационную игру профессиональ-
ной направленности, позволяющая «оку-
нуться» в профессию и при первом прибли-
жении увидеть её достоинства и недостатки. 
А. А. Белоусов и Г. Н. Некрасова уделяют 
особое внимание проектированию системы 
профессиональных проб для школьников [8, 
с. 902]. 

Реализация в рамках национального про-
екта «Образование» федеральных проектов 
«Цифровая образовательная среда», «Успех 
каждого ребёнка» существенно расширила 
возможности для повышения эффективно-
сти профориентационной деятельности. Так, 

2  Сергеев И. Инновационная профориентация 
школьников: непрерывность, социальное партнёрство, 
практикоориентированность. – Текст: электронный // Ин-
терфакс. Образование. 10 декабря 2018 г. – URL: https://
academia.interfax.ru/ru/analytics/research/2143 (дата об-
ращения: 10.02.2023).
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реализуемый в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребёнка» проект ранней 
профессиональной ориентации школьников 
«Билет в будущее» представляет возмож-
ность разработки пакета рекомендаций по 
построению индивидуального учебного пла-
на в соответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями. 

Серьёзная модернизация материаль-
ной базы учреждений дополнительного об-
разования в рамках национального проекта 
«Образование» обеспечила возможность ис-
пользования современного оборудованиям 
IT-кубов, Детских технопарков, Домов науч-
ной коллаборации для профориентационной 
деятельности.

В настоящее время в российских регио-
нах разработаны и реализуются концепции 
сопровождения профессионального само-
определения на период до 2025 г., анализ 
которых позволил выделить наиболее опти-
мальные направления данной деятельности:

‒ многоуровневое межинституциональ-
ное взаимодействие и социальное партнёр-
ство;

‒ развитие систем профессионального 
информирования обучающихся, их родите-
лей и других целевых категорий пользова-
телей;

‒ широкое внедрение системы практи-
ко-ориентированных форматов сопровожде-
ния профессионального выбора;

‒ разработка и реализация региональ-
ных, муниципальных, локальных моделей 
оценки результативности профориентацион-
ной работы [9, с. 37]. 

Отметим, что в развитии и продвижении 
инновационных направлений сопровождения 
профессионального самоопределения школь-
ников особое место занимает стратегическая 
платформа «Национальная технологическая 
инициатива» (НТИ). В рамках НТИ ведётся 
разработка и создание образовательной эко-
системы нового типа, новых образовательных 
и методических подходов и концепций, пер-
сональных проектов в сфере образования и 
другие, что позволяет интенсифицировать 
профориентационную деятельность вузов и 
повысить её эффективность.

Кружковое движение НТИ1 как система 
вовлечения школьников в экосистему нацио-
нальной технологической инициативы, объе-
диняет на сегодняшний день более трёхсот 

1  Национальная технологическая инициатива: 7 лет 
в движении. – М.: Северо-Запад, 2021. – 304 с.

тысяч человек по всей стране. Кружковое 
движение НТИ выступает как платформа для 
реализации следующих сервисов поддержки 
талантливой молодежи:

Олимпиада НТИ представляет собой 
командные инженерные соревнования для 
школьников и студентов, соревнователь-
ная часть которых предполагает обучение 
у представителей лучших в стране практик 
сквозных исследований и технологий, на-
правленных на решение поставленных госу-
дарственными компаниями и отраслевыми 
лидерами рынка задач. Такая организация 
Олимпиады обеспечивает через сервис НТИ 
прямую связь школьника с потенциальными 
перспективными отраслями и сферами буду-
щего трудоустройства.

Урок НТИ является всероссийской акци-
ей, где любой учитель технических или есте-
ственно ‒ научных предметов может прове-
сти занятие по технологиям будущего.

Программа «Практики будущего» пред-
полагает организацию проектных школ и ха-
катонов по актуальным проблемам крупных 
отраслевых, технологичных компаний. Отли-
чительной особенностью является форми-
рование команды из разновозрастных групп 
школьников, экспертов, исследователей, ин-
дустриальных партнеров.

Проект RUKAMI, созданный на платфор-
ме кружкового движения, представляет со-
бой комплекс мероприятий, направленный 
на популяризацию технического творчества 
детей.

Цифровая платформа «Талант» предна-
значена для сбора цифрового следа школь-
ников на основании участия школьников в 
тех или иных мероприятиях, по результатам 
которого составляет рейтинг, а лидеры полу-
чают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Разработка агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов 
“Future skills” предполагает создание ком-
плекса образовательных стандартов подго-
товки специалистов будущего и разработки 
соответствующих этим компетенциям проек-
тно ‒ образовательных программ.

В целом, логика развития и функциони-
рования НТИ предполагает формирование 
сообществ, ориентацию на компетенции 
будущего и трансформации традиционных 
образовательных форматов. Дальнейшее 
развитие проекта связано с разработкой 
полностью цифровой и безэкзаменационной 
модели оценки компетенций школьников для 
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применения её при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Таким образом, анализ теоретических 
исследований и практического опыта по орга-
низации профориентацонной деятельности 
вузов показывает, что работа представляет 
собой разовые мероприятия, не прослежива-
ется взаимосвязь такой деятельности с опре-
делённым видом профессий, по которым 
наиболее ощутим кадровый дефицит, наблю-
дается необходимость систематизации такой 
деятельности. Это явилось основанием для 
разработки и реализации собственной моде-
ли педагогического сопровождения профес-
сионального выбора школьников. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Нами разработан проект «Сетевой 
университетский образовательный округ», 
который направлен на создание условий для 
формирования у старшеклассников навыков, 
необходимых для осознанного выбора буду-
щей профессии и мотивации на получение 
профессионального образования в регио-
нальном вузе. Отметим, что СУОО не явля-
ется юридическим лицом, его деятельность 
основывается на принципах добровольно-
сти, равноправия и законности, носит неком-
мерческий характер и не имеет своей целью 
извлечение прибыли. Члены СУОО являются 
полноправными партнёрами и участвуют в 
разработке и реализации всех мероприятий, 
реализуемых в рамках деятельности Округа. 

Реализация проекта началась в апреле 
2022 г. с широкого информирования началь-
ников управления муниципальными образо-
ваниями и Глав муниципалитетов республи-
ки. В период с мая 2022 по июнь 2022 г. были 
заключены соглашения с 38 общеобразова-
тельными школами республики. 

При определении целевой группы про-
екта мы, в первую очередь, исходили из по-
нимания значимости проекта для сельских 
школьников, поскольку в удалённых от центра 
сельских школах менее доступна качествен-
ная информация о направлениях подготовки 
в региональных вузах, разовые профориен-
тационные акции сводятся в основном к рас-
сказу и демонстрации перечня направлений 
подготовки, реализуемых в университетах. 
Зачастую выпускник сельской школы делает 
выбор вуза, поддавшись впечатлению от ин-
формации более эмоционального рассказчи-
ка, не имея целостной картины ни о будущей 
специальности, ни о вузе, где он собирается 
её получать. Как следствие, наступает ра-

зочарование в будущей профессии уже на 
младших курсах, нежелание трудоустроиться 
по специальности. 

Инновационность проекта заключается в 
нестандартном подходе к созданию системы 
профориентации, основанной на применении 
новых организационных форм и педагогиче-
ских технологий и тесном взаимодействии с 
региональными предприятиями и организа-
циями, раскрывающемся через деятельность 
в следующих направлениях:

‒ повышение качества предметной под-
готовки старшеклассников через реализацию 
программ факультативных курсов и внеуроч-
ной деятельности в сетевых и смешанных 
формах и с привлечением к преподаванию 
профессорско-преподавательский состав 
университета;

‒ реализация профориентационных про-
грамм дополнительного образования через 
педагогические и медицинские классы;

‒ развитие института педагогического 
наставничества;

‒ реализация совместных проектов (в 
том числе ‒ исследовательских), направ-
ленных на повышение качества основного и 
среднего общего образования и эффектив-
ное профессиональное самоопределение;

‒ создание условий для профессиональ-
ного педагогического роста наиболее моти-
вированных педагогов школ СУОО через обу-
чение в магистратуре, аспирантуре. 

Остановимся подробнее на раскрытии 
содержания деятельности по каждому на-
правлению. 

Так, на основе Соглашений о сотрудни-
честве с муниципальными школами были 
определены школьные предметы, по отдель-
ным темам которых учителя испытывают ме-
тодические трудности, а школьники, в свою 
очередь, имеют невысокое качество знаний. 
Преподаватели университета разработали 
программы факультативных курсов по этим 
предметам с целью реализации их в сетевом 
и смешанном форматах в течение одного 
учебного года. В начале сентября был объяв-
лен набор учащихся 10 классов школ СУОО 
на сетевые программы углубленного изуче-
ния математики, физики, химии, биологии, 
истории, обществознания, русского языка. 
765 учащихся из 20 школ СУОО начали ос-
ваивать дополнительные программы по про-
фильным предметам. 

В нашем Сетевом округе создание педа-
гогического и медицинского классов позволи-
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ло начать реализацию профориентационных 
программ в смешанных форматах, подра-
зумевающих не только занятия в сети, но и 
проведение образовательных интенсивов на 
базе учреждений дополнительного образо-
вания. Занятия проводятся один раз в неде-
лю в сети по 2 часа с применением деловых 
игр, квестов, брейншторминга, технологии 
развития критического мышления и прочего, 
обеспечивающих освоение базовых навыков 
и умений, повышающих мотивацию школь-
ников к обучению. Для групп медицинского 
и педагогического классов организованы об-
разовательные интенсивы в Центре выявле-
ния и поддержки одарённых и талантливых 
детей «Асториум». Полное погружение в мир 
будущей профессии, незабываемые встречи 
с победителями республиканских конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель 
года», «Педагогический дебют», молодыми 
и креативными вузовскими преподавателями 
создали определённый позитивный эмоцио-
нальный фон, усиливающий формирование 
мотивации на профессиональный выбор. 

Развитие института наставничества осу-
ществляется через организацию постоянно 
действующего методического семинара для 
учителей школ СУОО. Специфика этого се-
минара заключается в том, что у него нет 
заранее обозначенной даты проведения и 
сформулированной темы обсуждения. Тему 
для семинара предлагают сами учителя, 
время и формат проведения выбираются 
совместно. В большинстве своем задейство-
ванные в проекте преподаватели вуза явля-
ются либо членами, либо председателями 
предметных комиссий ЕГЭ/ОГЭ, поэтому до-
статочно осведомлены о предметных дефи-
цитах учителей. Зачастую такие проблемные 
семинары проводятся в рамках Университет-
ских занимательных суббот и Умных каникул. 
Уже состоявшиеся семинары воспринима-
ются учителями очень позитивно, поскольку 
их методическая направленность позволяет 
учителям в режиме реального времени вос-
полнять свои предметные дефициты. 

Совместными проектами, направленны-
ми на повышение качества основного и сред-
него общего образования и эффективное 
профессиональное самоопределение, стали 
Университетские занимательные субботы. 
В течение учебного года по определённому 
графику каждый факультет и институт уни-
верситета проводит такую занимательную 
субботу для школьников. Программы таких 

суббот предполагают мастер-классы, игры, 
занимательные опыты, соревнования, отра-
жающие специфику направлений подготовки 
факультета. В мероприятиях занимательных 
суббот активное участие принимают студен-
ты ‒ волонтеры, общаясь с которыми школь-
ники из первых уст узнают о студенческом 
самоуправлении, о разнообразной и насы-
щенной студенческой жизни. Более того, все 
мероприятия проводятся в учебных аудито-
риях, лабораториях в «естественной образо-
вательной среде» вуза, что позволяет удов-
летворить живой интерес школьника к пред-
мету, к вузу, как месту получения будущей 
профессии. Для детей из отдаленных школ 
организовано онлайн участие в программе 
Занимательной субботы. Частью программ 
является встреча с работодателями, успеш-
ными выпускниками. Параллельно организу-
ются образовательные площадки для учите-
лей и родителей, сопровождающих детей на 
мероприятия. Так, например, на Заниматель-
ной субботе Физико-технического факульте-
та состоялась заинтересованная дискуссия 
учителей и родителей на тему «Особенности 
обучения и воспитания поколения Z: мысли 
учителя и родителя вслух». 

Вначале предполагалось, что Занима-
тельные университетские субботы будут 
организованы только для школ СУОО, од-
нако это ограничение было снято после 
проведения первой субботы, поскольку ин-
терес у школьников республики к подобным 
мероприятиям очень высокий. Желающие 
посетить Университетскую занимательную 
субботу заранее регистрируются на сайте 
университета, что позволяет создать базу 
данных всех участников, изучить их пред-
почтения и выстроить индивидуальную 
программу профориентационной работы. 
Наиболее активным участникам меропри-
ятий Занимательных суббот и Умных кани-
кул рассылаются письма ‒ приглашения на 
другие образовательные события профори-
ентационной направленности и, таким об-
разом, начинает выстраиваться индивиду-
альная работа с будущим потенциальным 
абитуриентом. Более 1 000 школьников из 
120 школ республики уже побывали на Уни-
верситетских занимательных субботах. 

Умные каникулы для школьников были 
организованы в осеннее и зимнее каникуляр-
ное время. 925 школьников республики ста-
ли участниками образовательных событий в 
рамках осенних и зимних Умных каникул. Эти 
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мероприятия предусматривают индивиду-
альный подход, поэтому наиболее востребо-
ванными были консультации по предметам к 
сдаче ЕГЭ/ОГЭ, решение задач повышенной 
сложности, географические диктанты, пред-
метные олимпиады. В Доме научной колла-
борации имени Морхоза Петровича Хабаева, 
первого ректора университета, открыта школа 
юного юриста. Такой подход позволяет ор-
ганизовать качественную индивидуальную 
профориентационную работу со школьника-
ми, результатом которой должен стать субъ-
ектный выбор школьником своей будущей 
образовательной траектории по получению 
профессии. 

В весенние каникулы планируются экс-
курсии в университетский Планетариум, 
Биоагростанцию, на стадион, лукодром и 
т. д. Главное – образовательная среда, в ко-
торую окунутся старшеклассники, что позво-
лит им не только узнать возможности универ-
ситета, но и понять, что вузы республики ни-
чем не отличаются от вузов других регионов, 
главное их преимущество – территориальная 
близость к родному дому. 

Важной составляющей в организации 
профориентационной деятельности играет 
созданный в 2019 г. Проектный офис, дея-
тельность которого заключается в создании 
полного цикла работы с проектами. Этот 
цикл разделён на этапы, начиная с инициа-
ции и проведения конкурсного отбора проек-
тов (в том числе и школьных), привлечения 
экспертного сообщества для оценки и экс-
пертизы проектов. Лучшие проекты перехо-
дят на стадию «сопровождение». На данной 
стадии команда проекта переходит к подго-
товке и реализации своей проектной идеи, 
а проектный офис оказывает методическую 
и организационную поддержку, содействует 
позитивному решению административных 
проблем проекта, привлекает ресурсы для 
его реализации. Проектный офис анализи-
рует мониторинговые показатели проектов, с 
целью прогнозирования возможных проблем 
и их оперативного решения.

Мероприятия в рамках деятельности 
проектного офиса позволяют расширить 
представления школьников о возможностях 
обучения в высшем учебном заведении, 
перспективе научно-исследовательской дея-
тельности и своей будущей профессиональ-
ной траектории развития.

Одной из полюбившихся школьникам 
технологией является пространство коллек-

тивной работы «Точка кипения», которая 
представляет собой многоцелевое простран-
ство с самыми разнообразными формами 
работы. 

Точка кипения БГУ была открыта в 
2020 году при содействии АНО «Платформа 
НТИ». Концепция данной технологии пред-
полагала консолидацию команд и развитие 
проектов в логике рынков “EcoNet” и “EduNet” 
Национальной технологической инициативы. 
Только в 2020 г. в Точке кипения проведено 
более двухсот мероприятий по актуальным 
региональным проблемам в сфере образо-
вания и образовательных технологий, госу-
дарственного и муниципального управления, 
кадрового развития Республики Бурятия, раз-
умного и бережного отношения к окружающей 
среде, рационального природопользования. 
Различие тематик показывает уникальность 
и многоформатность работы Точки кипения и 
позволяет содействовать школьникам в реа-
лизации разнообразных инициатив. Все ме-
роприятия имели широкий охват участников: 
более восьмисот студентов и школьников ста-
ли участниками мероприятий в 2021 г., более 
шестисот в 2022 г. Работа в Точке кипения не 
только обогащает студентов опытом участия 
в проектной деятельности, но и позволяет 
им убедиться в своей выбранной специаль-
ности, и они более осознанно подходят к вы-
страиванию своей будущей образовательной 
траектории. По мнению венгерских исследо-
вателей, на автономное поведение в процес-
се обучения при посредничестве стратегий 
саморегуляции большое влияние оказывает 
процесс правильной мотивации, а также не-
зависимое использование учебных ресурсов 
и технологий [10, с. 46].

В качестве возможности индивидуализа-
ции обучения в вузе Бурятский госуниверси-
тет предлагает студентам, помимо основной 
специальности, освоить дополнительную ква-
лификацию. Например, студентам, которые 
являются активными участниками универси-
тетских ансамблей «Байкальские волны» и 
«Байкальские самоцветы», предлагается для 
освоения в течение семестра программа до-
полнительной квалификации «Руководитель 
хореографического (вокального) кружка». Для 
студентов – спортсменов разработана про-
грамма «Организатор спортивной секции». 
Решение о получении дополнительной квали-
фикации студенты принимают самостоятель-
но, и это отражает их субъектную позицию. 
Университетом рассматриваются возможно-
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сти расширения таких программ и, прежде 
всего, в сторону технического направления, 
как «Руководитель кружка по ракетострое-
нию», или «Руководитель по робототехнике, 
информационным технологиям» и др.

Одним из проектов, реализуемых в рам-
ках СУОО, является совместная организация 
практической подготовки студентов, предпо-
лагающая активное участие самой школы в 
определении программы практики студентов, 
тем курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ. Такое совместное действие, с од-
ной стороны, служит технологией повышения 
профессионального роста школьного учите-
ля, а с другой – повышает общую ответствен-
ность за практическую подготовку будущего 
специалиста. 

Реализация пятого направления «Со-
здание условий для профессионального пе-
дагогического роста наиболее мотивирован-
ных педагогов школ СУОО через обучение 
в магистратуре, аспирантуре» предполагает 
активное вовлечение педагогов, имеющих 
склонность к научной работе, в совместные 
научно-исследовательские проекты. Резуль-
таты таких проектов могут быть оформлены 
в диссертационные исследования и пред-
ставлены к защите в Диссертационном сове-
те по педагогическим наукам.

Проект СУОО имеет выраженную соци-
альную направленность, которая заключает-
ся в увеличении количества старшеклассни-
ков, мотивированных на получение профес-
сии в региональном вузе и профессиональ-
ную деятельность в региональной системе 
образования. На его основе был разрабо-
тан проект «Университета связующая нить: 
школьник – студент ‒ педагог», который стал 
победителем Фонда президентских грантов. 
Финансовая поддержка Фонда позволила 
закупить оборудование для реализации се-

тевых программ, расходные материалы для 
проведения со школьниками опытов по био-
логии и химии, обеспечить более активную 
информационную поддержку проекта. 

Заключение. Инновационные формы 
реализации профориентационной работы 
вузов выступают интерактивным источником 
информации для молодёжи, на основе кото-
рых выпускники школ делают субъектный вы-
бор своей будущей профессии. От осознан-
ности такого выбора зависит их карьерная и 
жизненная успешность, являющаяся основой 
мотивации к созидательной деятельности. 

Первый год реализации проекта СУОО 
позволяет сделать вывод о том, что СУОО об-
ладает всеми признаками инновационной си-
стемы профориентации школьников. Особый 
акцент делается на сельских школьников, не 
имеющим широкого доступа к информацион-
ным ресурсам и инновационным профори-
ентационным программам. Инновационные 
формы и технологии проекта позволяют под-
готовить детей к более осознанному выбору 
профессии, повысить уровень профильной 
подготовки, познакомиться с возможностями 
университета, успешно социализировать-
ся в студенческой среде, адаптироваться в 
новых условиях, завести новые знакомства, 
повысить мотивацию для поступления и по-
лучения профессионального образования в 
региональном вузе. Учителям школ ‒ участ-
ников проекта предоставлена возможность 
повысить уровень профессиональной ком-
петентности и реализовать индивидуальную 
программу профессионального роста.

Реализация такой системы профориен-
тационной деятельности открывает возмож-
ности республике для закрепления молодых 
специалистов в регионе, тем самым воспол-
нения кадрового дефицита в социальной 
сфере. 
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Введение. Значение семьи в жизни ре-
бёнка сложно переоценить, потому данный 
постулат поддерживается на уровне государ-
ства и общества, обозначаясь в различных 

нормативных документах и социально зна-
чимых проектах (Национальный проект «Об-
разование», Стратегия развития воспитания 
в РФ и др.), а также в Посланиях президента 
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РФ Законодательному собранию. Семья соз-
даёт и моделирует социокультурные ситуа-
ции развития детей, постепенно обогащая 
и наполняя содержанием социальный опыт 
ребёнка, складывающийся, как стихийно, так 
и организованно. Влияние семьи и семейных 
установок на процессы социализации и соци-
ального развития ребёнка амбивалентны по 
своей сути. С одной стороны, социальное раз-
витие детей в семье происходит стихийно, по-
скольку объединены люди разных взглядов и 
установок, разной ментальности и гендерной 
принадлежности. 

В связи с этим возникает основание для 
выделения социализирующей (стихийной, 
несогласованной передачи социокультурно-
го опыта, морально-ценностных норм и пра-
вил) функции семьи. Семья социализирует 
ребёнка именно разностью менталитетов, 
взглядов, «семейных» сценариев, семейных 
установок, государственные и общественные 
органы же не вмешиваются в процесс стихий-
ной передачи социокультурного опыта ребён-
ку семьей, контролируют лишь реализацию 
основных прав и гарантий ребёнку – право 
на жизнь, сохранение здоровья, образование 
и т. д. Например, такие механизмы социаль-
ного развития как подражание, идентифика-
ция, экзистенциальный нажим (организация 
быта, модели отношений, поведения) воз-
действуют на социальное развитие ребёнка 
зачастую гораздо эффективнее целенаправ-
ленных воспитательных воздействий.

С другой стороны, каждая семья заинте-
ресована в целенаправленности и организо-
ванности социального развития собственных 
детей: реализует накопленный человече-
ством, но по-разному освоенный поколения-
ми, семейный воспитательный опыт. Пробле-
ма исследования состоит в выявлении су-
щественных характеристик влияния семьи и 
семейных установок на социальное развитие 
и социализацию детей раннего и дошкольно-
го возраста. 

Цель исследования состоит в теоретиче-
ском и практическом обосновании влияния 
семьи и семейных установок на социальное 
развитие и социализацию детей раннего и 
дошкольного возраста. Задачи исследова-
ния: изучить особенности социального разви-
тия и социализации детей раннего возраста 
и дошкольников; выявить параметры ответ-
ственного родительства; проанализировать 
влияние семьи на социальное развитие и 
социализацию детей раннего и дошкольного 
возраста. Новизна исследования: определе-

ние параметров влияния семьи на социаль-
ное развитие детей указанных возрастных 
групп; выявление сущности феномена ответ-
ственного родительства; обобщение суще-
ственных характеристик социального разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
явились научные концепции и теории станов-
ления и развития человека (В. И. Слободчи-
ков, М. И. Лисина), целостного развития ре-
бёнка (М. В. Крулехт), семейном воспитании 
и социальной ситуации развития (М. Г. Быв-
шева, Г. И. Захарова, О. Н. Комарова, P. T. Da-
vies, E. M. Cummings и др.), брачно-семейных 
установках (Т. Е. Карташова, Т. Ю. Сорокина), 
компетентности родителей (Т. П. Лобзина, 
Ф. В. Повшедная, Ю. В. Сеппенен). Основу 
исследования составили гуманитарный и де-
ятельностный подходы, а также системообра-
зующие принципы В. И. Слободчикова [1]. Ав-
тором использованы теоретические и практи-
ческие методы исследования: теоретический 
анализ литературы, обобщение, сопоставле-
ние, опросный метод.

Результаты исследования. Амбива-
лентность влияния семьи и семейных уста-
новок на процессы социального развития 
ребёнка заложен главный потенциал семьи, 
поскольку при иных обстоятельствах ребё-
нок не усвоит необходимый социокультур-
ный опыт (Г. В. Гнайкова, С. В. Молчанов, 
О. А. Карабанова, Ю. В. Сеппенен и др.). 
Данное противоречие обусловило проблем-
ное поле проведённого анализа.

В раннем возрасте в общении со взрослым 
наряду с сохранением значения эмоциональ-
ности происходит переключение на практиче-
ские действия с предметами. Общение в это 
период принимает опосредованный характер, 
то есть эмоциональное общение со взрослым 
сохраняется, но детерминируется предмет-
но-манипулятивной деятельностью (ситуатив-
но-деловое общение по М. И. Лисиной). 

Семья решает не только жизненно-важ-
ные задачи, удовлетворяя витальные по-
требности, потребности в безопасности ре-
бёнка, но и задачи психологического, соци-
ально-психологического и социально-педа-
гогического характера. Несмотря на социаль-
ную ориентированность семьи, изначально 
имеющую социальный контекст (как способ 
сохранения и воспроизводства общества в 
глобальном смысле), нами уточнены зада-
чи семьи в контексте социализации ребёнка 
(табл. 1).
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Таблица 1
Задачи, стоящие перед семьей в контексте социализации ребёнка

Задачи семьи Основной параметр  
социализации Содержание задачи 

Витальные Я и моя Жизнь

‒ удовлетворение витальных потребностей;
‒ обеспечение безопасности ребёнку: безопасной окружающей сре-
ды, безопасного собственного поведения;
‒ сохранение физического и психофизиологического здоровья и со-
здание условий для сохранения здоровья самим ребёнком

Психологические Я и моя Самость, 
внутренний мир

‒ принятие всех особенностей (психофизиологических, физиче-
ских, личностных) ребёнка;
 ‒ эмоциональное общение с ребёнком в разных формах от ситуа-
тивно-личностного до внеситуативно-личностного;
‒ адекватное отношение к схожести и непохожести на себя, близ-
ких родственников (если ребёнок хорошо себя проявил, то «весь в 
меня», в противном случае «и в кого он такой!»);
‒ формирование самооценки ребёнка;
‒ создание ситуаций успеха;
‒ поддержка во всех неудачах и жизненных сложностях

Социально-
психологические Я и Люди

‒ формирование представлений об особенностях взаимоотноше-
ний с людьми, способах установления и поддержания межличност-
ных контактов;
‒ расширение опыта общения и взаимодействия ребёнка с други-
ми людьми (родственниками, сверстниками, чужими взрослыми в 
транспорте, поликлинике, на прогулке и др.);
‒ развитие культуры речевого общения;
‒ развитие социального и эмоционального интеллекта;
‒ воспитание ответственного отношения к другим людям;
‒ помощь в построении отношений с людьми по принципу «Ты+, 
Я+»;
‒ эмоциональная поддержка в сложных ситуациях межличностных 
взаимоотношений с педагогами, сверстниками

Социально-
педагогические Я и Социум 

‒ реализация воспитательных и образовательных родительских 
функций (ответственное родительство);
‒ обеспечение доступа к организациям образования, культуры, 
здравоохранения; 
‒ помощь в адаптации к образовательным организациям;
‒ конструктивное взаимодействие с образовательными организа-
циями, построение партнерских отношений с педагогами (создание 
единого социокультурного пространства развития ребёнка);
‒ обеспечение бытовых условий для образования;
‒ материальное обеспечение в пределах необходимости удовлет-
ворения всех универсальных потребностей ребёнка (пище, одежде 
по сезону, обеспечение техническими устройствами, необходимым 
для обеспечения доступа к качественному образованию);
‒ осуществление социального контроля; 
‒ укрепление семейно-родственных связей;
‒ приобщение к труду, формирование положительного отношения к 
труду и трудовым действиям;
‒ формирование первичных моральных суждений, представлений 
и оценки, понимание нравственных норм, нравственных чувств (со-
чувствие, сопереживание);
‒ демонстрировать пример законопослушной и активной граждан-
ской позиции

Ценностно-
ориентационные Я и Ценности

‒ приобщение к общечеловеческим ценностям;
‒ формирование ценностных ориентаций;
‒ ценность жизни, труда, отношений, общения, воспитанности, са-
моразвития
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Семейные ценности реализуются через 
семейные установки, которые влияют на соци-
ализацию детей. Установка в учении Д. Н. Уз-
надзе понимается как готовность, предраспо-
ложенность субъекта к восприятию будущих 
событий и действиям в определённом направ-
лении, служит основой целесообразной изби-
рательной активности человека [3]. 

Семейные или брачно-семейные уста-
новки, по мнению Т. Ю. Сорокиной, являют-
ся разновидностью социальных установок и 
представляют позицию личности в отноше-

нии брака и семьи, сформированную на ос-
нове опыта, которая определяет состояние 
готовности к браку и поведение человека в 
брачно-семейной сфере [4]. Среди семей-
ных установок, на наш взгляд, особое значе-
ние в аспекте социального развития детей 
имеет установка на внешние границы семьи. 
Анализ содержания и структурных компо-
нентов семейных установок (Т. Е. Карташо-
ва, Т. Ю. Сорокина) позволил нам уточнить 
потенциал семейных установок в отношении 
социального развития детей (табл. 2). 

Таблица 2
Влияние семейных установок на социальное развитие детей

Семейные установки Содержание семейных 
установок

Потенциал семейных установок в отношении 
социального развития детей

Общие брачные уста-
новки

значение семьи, мотивы, формы 
брака, стиль отношений

складывается образ семьи, сценарий семейных 
отношений, освоение социальных ролей

Представления об ин-
тимных отношениях

интимные отношения до брака 
и др.

ценность межгендерных отношений, формы и спо-
собы проявления любви и привязанности 

Отношения с прароди-
тельской семьей 

помощь и образ родителей расширения опыта межпоколенного общения, 
усвоение нравственных норм по отношению к стар-
шему поколению (проявление уважения, терпения, 
доброты),
освоение ролей внука

Детско-родительские 
установки

количество детей в семье, воспи-
тание детей [5]

доверие к людям, опыт ответственного отношения, 
в том числе к будущему родительству (отражается 
в игровых сюжетах), освоение социальных ролей и 
навыков социальных взаимодействий

Установка на внешние 
границы семьи

качество и количество контактов 
с другими людьми: желание под-
держивать дружеские, приятель-
ские, взаимовыгодные и иные 
контакты с внешним миром

доверие к людям на основе расширения социо-
культурного опыта; социальные умения (коммуни-
кативные, организаторские и иные)
развитие социального и эмоционального интел-
лекта

В поведении современных родителей в 
отношении воспитания прослеживаются две 
противоречивые тенденции: с одной сторо-
ны, родители склонны проявлять гиперсоци-
ализирующие признаки поведения: излиш-
ний вплоть до панического контроль, чрез-
мерная опека; с другой стороны, проявляют 
ригидность, недостаточный интерес к дости-
жениям ребёнка, остаются эмоционально за-
крытыми.

Обе крайности в поведении пагубно ска-
зываются на социальном развитии ребёнка. 
Так, исследование Г. И. Захаровой доказы-
вает, что отвержение, инфантилизация, ги-
персоциализация в родительском отношении 
к ребёнку старшего дошкольного возраста 
оказывают отрицательное воздействие на 
качество взаимодействия со сверстниками, 
также наблюдается снижение выраженности 
эмоционального компонента нравственной 
сферы дошкольника. И наоборот, позитивно 
окрашенные отношения с родителями ста-
билизируют морально-нравственную и эмо-

циональную сферу ребёнка. Родителям важ-
но сочетать душевную теплоту, отзывчивость 
и систематический (умеренный) контроль. 
Баланс этих двух составляющих окажет бла-
готворное влияние на ребёнка [6]. 

Эффективным следует назвать кон-
троль, осуществляющийся в системе и по-
нятный ребёнку раннего и дошкольного воз-
раста, при котором в его жизнедеятельности 
выделяются зоны, подлежащие контролю 
и зоны самостоятельности, полной его от-
ветственности. В этом случае родительский 
контроль не подавляет право ребёнка на 
свободу и возможность проявления своей 
самости доступными способами. Исследова-
ния О. Н. Комаровой, А. Л. Рассказовой убе-
дительно доказывают важность сбалансиро-
ванного родительского контроля – «чем чаще 
родители предоставляют ребёнку автономию 
и не ограничивают его инициативность, тем 
выше у ребёнка будет самооценка» [7]. В 
противном случае подобные ошибки в значи-
тельной степени затрудняют жизнедеятель-
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ность всех членов семьи, создавая необхо-
димость обращения к профессиональной 
психологической помощи. 

Так, Н. А. Цветкова отмечает наиболее 
распространенные воспитательные ошибки 
родителей детей раннего и дошкольного воз-
раста: не соблюдается режим жизни ребёнка 
(оказывается в ситуации безнадзорности); 
отсутствует единство требований со стороны 
отца и матери (приучает ребёнка манипули-
ровать в своих интересах и т. д.); используют-
ся авторитарные методы воспитания; срав-
нивают ребёнка с другими детьми (как пра-
вило, недоразвит эмоциональный интеллект, 
ребёнок испытывает затруднение в социаль-
но-приемлемых способах выражения эмоций 
(капризничает, проявляет немотивированную 
агрессию) [8]. 

С. В. Молчанов, О. А. Карабанова выде-
ляют следующие семейные факторы, опре-
деляющие характер морально-нравствен-
ного развития ребёнка: тип привязанности; 
особенности семейного воспитания; тип 
коммуникации и сотрудничества; наличие си-
блингов и характер отношений с ними; вклю-
ченность матери и отца в морально-нрав-
ственное воспитание; ценностные установки 
родителей [9]. Следует отметить, что мо-
рально-нравственные ценности выступают 
основой семейного воспитания, семейных 
установок, определяя организационные и со-
держательные аспекты социального разви-
тия ребёнка. 

Не существует идеальных семей, есть 
идеальные способы воспитания. Данный те-
зис раскрывает сущность бытия, связанную 
с воспитанием в семье. Общество не зани-
мается воспитанием и подготовкой будущих 
родителей. Явление ответственного роди-
тельства уходит из нашего менталитета вме-
сте с надеждой на возвращение некогда при-
вычных явлений: высокий социальный статус 
педагога, чёткое разграничение «хорошего» 
и «плохого», сегодня данные понятия раз-
мыты, и мы точно уже не уверены хорошо ли 
оскорблять родителей, взрослых, педагогов, 
врачей на приёме и т. д. Ведь человек борет-
ся за свои «права»?! 

Важно понимать, что родители – это за-
частую обычные люди, непрофессиональные 
педагоги (так принято в педагогике), облада-
ющие уже сформировавшимися убеждения-
ми, гражданской позицией, представлениями 
о нравственности и многом другом. Если про-
фессионалов мы готовим к педагогической 

деятельности, то современное родительство, 
оставшись без системной, идеологически 
выдержанной поддержки общества и госу-
дарства (в отличие от советского времени), 
дезориентировано по многим направлениям, 
что, по нашему мнению, препятствует полно-
ценному социальному развитию и социали-
зации ребёнка: 

‒ духовно-нравственном (понятия «до-
бра и зла», «хорошего и плохого» чётко не 
очерчены); 

‒ гражданско-патриотическом (с одной 
стороны любовь к Родине, с другой стороны 
где-то за рубежом живется лучше…);

‒ этическом (размыты и нормы поведе-
ния: от норм в общественном транспорте до 
норм этикета в театре, в среде чиновников и 
многом другом);

‒ эстетическом (понятие «красоты», 
«прекрасного» также претерпели изменения: 
от представлений о женской красоте (модные 
губы, скулы брови) до прекрасного в приро-
де, быту);

‒ психологическом (неадекватная само-
оценка, неуверенность в своих силах, незна-
ние свих сильных и слабых сторон, депрес-
сивные проявления, панические состояния)

‒ социально-педагогическом (неспособ-
ность гармонично сочетать ресурсы государ-
ственной помощи и собственный потенциал).

С одной стороны, наличие подобных де-
зориентирующих современное родительство 
направлений, естественное проявление не-
благополучия в обществе, с другой стороны, 
очевидный признак свободной, неограни-
ченной ментальности людей. На образова-
тельных организациях, в связи с этим, лежит 
двойная ответственность: с одной стороны, 
воспитание и образование детей, а с другой 
стороны, педагогическое просвещение ро-
дителей. К последней задаче не готовы ни 
педагоги, ни сами родители, наивно полагая, 
что сам факт способности к родительству на 
биологическом уровне обеспечивает им пси-
холого-педагогическую компетентность. 

В завершении преамбулы к тезису об 
идеальных способах воспитания, хочется об-
ратить внимание на уже известные миру на-
уки и воспитательной практики способы вос-
питания благополучного в социальном плане 
ребёнка: 

1. Беседа (родители разучились беседо-
вать со своими детьми, а между тем беседо-
вать, договариваться, обсуждать, слышать 
мнение другого – это золотые правила кон-
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структивного взаимодействия не только ро-
дителей и детей, но и людей в разных жиз-
ненных ситуациях).

2. Пример (дети «отзеркаливают» по-
ведение своих родителей, поэтому прави-
ло универсально «не хочешь, чтобы дети 
так не поступали, не поступай так сам). Так, 
М. В. Бывшева, Т. Г. Ханова уточняют: «нрав-
ственное отношение, выражаемое в эмоци-
ях и чувствах ребёнка, представляет собой 
слепок с позиций и ценностных ориентаций 
родителей. Идентификация с родителями 
порождает у детей способность мысленно 
реагировать на самих себя точно так же, как 
делали это их родители» [10].

3. Убеждение (применяется в разных 
видах воспитания как действенный способ 
воздействия на сознание ребёнка с помощью 
рассказов, выводов из жизненных ситуаций, 
обсуждения своего и чужого опыта, повторе-
ние фраз).

4. Упражнение и поручение (методы ор-
ганизации опыта и деятельности ребёнка 
развивает волевые, нравственные, коммуни-
кативные и другие качества ребёнка, напри-
мер, упражнения в добрых делах: помощь 
маме, сбор игрушек или поручения, приоб-
щающие ребёнка к миру взрослых).

5. Чтение художественной литературы, 
в том числе совместное, всей семьей (роди-
тели отбирают книги для детей, формируют 
будущий читательский интерес, вкусы, орга-
низовывают совместный досуг, обсуждают и 
связывают жизненные ситуации героев книги 
с собственным жизненным опытом).

6. Игра как способ организации жизне-
деятельности ребёнка раннего и дошколь-
ного возраста (от использования элементов 
народной педагогики до сюжетно-ролевых 
игр, в рамках которых и можно провести не-
обходимую беседу, убеждение и т. д.). В игро-
вой форме родительские установки ребёнок 
усваивает гораздо прочнее. Игра позволяет 
моделировать социальные ситуации взаи-
модействия детей и взрослых, «примерять» 
социальные роли.

7. Организация культурно насыщенных 
форм семейного досуга (совместные экскур-
сии, праздники, посещение выставок, теа-
тра).

Применение методов, имеющихся в ар-
сенале ответственного родительства, про-
явление подлинного уважения к личности 
ребёнка, к его окружению создадут благопри-
ятные условия для социального развития де-

тей. Так, по мнению Г. И. Захаровой, отноше-
ние к ребёнку с первых дней его жизни как к 
субъекту, признание уникальности и неповто-
римости личности, эффективное общение с 
ним являются важными факторами успешно-
го продвижения ребёнка в психическом раз-
витии [6].

Под ответственным родительством сле-
дует понимать феномен осознанного отно-
шения родителей своих функций, ориенти-
рованный на воспитание гармоничной, ду-
ховно-нравственной личности ребёнка, на 
основе взаимопонимания, взаимной привя-
занности, укрепления семейно-родительских 
связей, взаимного психологического комфор-
та, духовно-нравственных семейных скреп 
(любви, уважения, ответственности, призна-
ния границ свободы).

Ряд характеристик ответственного роди-
тельства выделяет Ю. В. Сеппенен – психо-
логическая зрелость, способность адекватно 
и открыто выражать свои чувства, терпение, 
забота друг о друге, духовная сторона ро-
дительских отношений, призванная приви-
вать ребёнку базовые жизненные ценности 
(жизнь, здоровье, уважение), сбалансиро-
ванность сторон разных воспитания (эмоцио-
нальной, духовной и др.) [11].

В системе родительства важное значе-
ние имеет материнское воспитание, осно-
ванное на обеспечении наиболее полного 
удовлетворения эмоциональных и социаль-
ных потребностей ребёнка, постепенном его 
включении в систему социальных отношений 
и усвоении им социальных ролей, а также пе-
редаче и освоении ребёнком ценностей се-
мейного воспитания и культурных традиций 
общества [12]. 

Значение материнского участия в соци-
альном развитии ребёнка раннего возраста 
заключается, на наш взгляд, в следующем: 
телесно-ориентированный контакт (прикаса-
ется к ребёнку, использует пестушки, потешки 
для поддержания эмоциональности контак-
та, поглаживает малыша, переодевает, моет, 
кормит и др.); эмоционально-ориентирован-
ный контакт (мама улыбается, проявляет 
интерес, подбадривает, эмоционально «по-
глаживает» ребёнка, называет ласковыми 
словами, успокаивает, когда плачет); когни-
тивно-ориентированный контакт (возникает 
понимание потребностей и настроения друг 
друга, мама по плачу и иным признакам по-
нимает, чего хочет малыш, активно говорит с 
ним, проговаривает свои действия, создавая 



22 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18. № 2

Влияние семьи и семейных установок на социализацию и социальное развитие ребёнка раннего и дошкольного возраста
Безродных Т. В.

предпосылки для речевого развития, созда-
ется единое «когнитивное поле»).

Важным направлением семьи в соци-
ализации детей раннего возраста являет-
ся также создание благоприятных условий 
адаптации к образовательной организации. 
Факторы, повышающие качество адапта-
ционных механизмов ребёнка: личностные 
качества матери и отца, их психологический 
статус (излишняя тревожность, неуверен-
ность, комплексы неполноценности препят-
ствуют полноценной адаптации); установки 
семьи по отношению к детскому саду и его 
работникам (проявляются в высказывани-
ях, фразах, пережитом опыте и др.); умение 
выстраивать положительно окрашенные 
межличностные отношения с окружением, 
с педагогами, в частности (конфликтность 
родителей снижает качество адаптации ре-
бёнка); умение поддерживать и создавать 
ситуации успеха ребёнку; процессы дезор-
ганизации в семье снижают адаптационные 
возможности ребёнка (с другой стороны, 
в подобных ситуациях, наоборот, ребёнок 
стремится «выживать», противостоять труд-
ностям); адекватные реакции родителей на 
неудачи, трудности ребёнка.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Исходя из задач, ценностного потенци-
ала семьи и видов семейной деятельности 
нами был проведён опрос родителей воспи-
танников ДОО на основе авторского опросни-
ка. В опросе приняли участие 21 семья детей 
из групп раннего развития и 25 семей детей 
из старшей и подготовительной групп. Цель 
опроса состояла в выявлении потенциала се-
мьи в социальном развитии и социализации 
ребёнка. Родителям были заданы вопросы, 
условно сгруппированные по видам деятель-
ности, в соответствии социально-ценност-
ным потенциалом семьи.

Оценка результатов проведенного иссле-
дования позволила сделать выводы:

‒ около 10 % от общего числа опрощен-
ных указали на однозначное влияние семьи 
на ребёнка. Родители осознают ответствен-
ность за детей, семью в целом, не пытают-
ся её переложить на третьих лиц (педагогов, 
СМИ, чиновников);

‒ выявлена недостаточная осведомлен-
ность семей об особенностях социального 
развития и социализации ребёнка (в доста-
точной степени информированы лишь 25 % 
от общего числа опрошенных (имеют пред-
ставление о социальных умениях и навыках, 

эффективных способах социального разви-
тия др.);

‒ большинство же родителей (58 %) рас-
ценивают свою роль в жизни ребёнка в гра-
ницах витальных задач, лишь в незначитель-
ной степени решаются социально-педагоги-
ческие и социально-психологические задачи 
семьи;

‒ несмотря на то, что многие родители 
декларируют трансляцию ценностей в семье, 
отвечая на иначе сформулированные вопро-
сы, почти не затрагивают ценностные аспек-
ты своей семьи (лишь частично в вопросах, 
касающихся традиций, уклада и др.);

‒ очевидно, сохраняется тенденция оза-
боченности родителей финансовым благопо-
лучием, что, разумеется, нельзя трактовать 
однозначно как негативно-окрашенную тен-
денцию (в зависимости от достатка семьи 
озабоченность материальным благополучи-
ем становится скорее способом выживания, 
нежели стремлением к обогащению в ущерб 
воспитательным и иным социально-значи-
мым задачам семьи), но и идеализировать 
следует умение родителей извлечь ценност-
но-ориентационный и иной потенциал семьи 
даже в ситуациях далеких от финансовой 
стабильности;

‒ прослеживается тенденция повышения 
качества досуговых возможностей семьи: 
39 % родителей указывают два и более ви-
дов совместного досуга (помимо традицион-
ных семейных праздников, отмечают и выход 
на природу, совместный труд как форму орга-
низации отдыха семьи (например, помогают 
бабушке в огороде и т. д.), настольные игры 
и др.);

‒ 27 % родителей озабочены собствен-
ным саморазвитием (особенно в отношении 
воспитательных возможностей как родите-
лей) и саморазвитием детей, создавая усло-
вия для гармоничного развития (поддержива-
ют конструктивные отношения с педагогами 
ДОО, участвуют в мероприятиях, вебинарах).

Заключение. В результате исследова-
ния было установлено, что преобладающее 
влияние на качество социального развития и 
социализации детей оказывают такие семей-
ные установки: 

‒ общие брачные установки (значение 
семьи (ценность семьи и детей, работы и ка-
рьеры, семьи прародителей и т. д.)), формы 
брака (форма сожительства в большинстве 
случаев не предполагает прочные отноше-
ния родителей, неуверенность женщины в 
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будущем семьи дезориентирует всех членов 
семьи, подрывает доверие и обедняет опыт 
общения);

‒ детско-родительские установки (ко-
личество детей в семье, воспитание детей 
(преобладающие тактики воспитания (попу-
стительство, гиперопека, чрезмерный кон-
троль, инфантилизация родителей и др.) 
деформируют социальные умения и навыки 
ребёнка, обедняют ценностный потенциал);

‒ отношения с прародительской семь-
ей и её влияние (конструктивные взаимоот-
ношения с прародителями, положительный 
образ родительской семьи, так называемый 
«семейный сценарий» создают предпосылки 
для крепких семейных связей, для обогаще-
ния социокультурного опыта ребёнка);

‒ установка на внешние границы семьи 
(качество взаимодействия семьи с внешним 
миром, где каждый имеет возможность про-
явить и обогатить свой социальный потенци-
ал, сохранение баланса полезности и безо-
пасности внешних контактов).

Ответственное родительство является 
результатом не только семейных установок, 
особенностей личности, но и педагогическо-
го просвещения, поддержки со стороны ин-
ститутов общества. К данному выводу при-
ходят в ходе исследования Т. П. Лобзина, 
Ф. В. Повшедная, отмечая, что «без специ-
ально организованной подготовки родителей 
к взаимодействию с детьми в условиях се-
мьи, социальные качества детей изменяются 
незначительно» [13].

Семейные ценности реализуются через 
семейные установки, которые влияют на со-
циализацию детей. Очевидно, что мораль-
но-нравственные ценности выступают осно-
вой семейных установок и семейного воспи-
тания, а также социального развития ребён-
ка в семье, определяя вектор и направление 
этого развития.

Таким образом, влияние семьи на соци-
альное развитие и социализацию детей ран-
него и дошкольного возраста определяется 
следующими параметрами:

‒ морально-нравственные ценности вы-
ступают основой семейных установок и се-

мейного воспитания, а также социального 
развития ребёнка в семье, определяя вектор 
и направление этого развития;

‒ эмоционально-насыщенное общение, 
которое оказывает влияние на интеллекту-
альное развитие ребёнка, обеспечивая ему 
условия для формирования социального 
и эмоционального интеллекта (понимание 
другого человека, коммуникативные умения 
и навыки, первичные представления о меж-
личностных взаимоотношениях);

‒ способность договариваться, беседо-
вать и обсуждать с ребёнком различные жиз-
ненные ситуации; 

‒ освоение социальных ролей и навыков 
социального взаимодействия;

‒ умение объяснять, убеждать ребёнка 
ненасильственным способом (без матери-
ального вознаграждения, различных форм 
насилия);

‒ необходимость опосредованности об-
щения с ребёнком совместной деятельно-
стью (труд, познание, досуг, игра и др.);

‒ умение (или неумение) организовывать 
деятельность всех членов семьи;

‒ характер эмоционального контакта 
между родителями, прародительской семь-
ей, характер межличностных отношений, по-
зиции родителей по отношению друг к другу, 
к родственникам мужа или жены;

‒ культурно-образовательный уровень, 
культура поведения, речи членов семьи и 
близких родственников;

‒ использование игр и игровых ситуаций 
для социального развития детей;

‒ приобщение ребёнка к труду и трудо-
вым действиям (М. В. Крулехт, Е. А. Шанц) 
[14; 15];

‒ инкультурация через семейные формы 
досуга.

В качестве перспектив проведённого 
исследования возможно обозначить следу-
ющие направления: анализ материнского и 
отцовского участия в социальном развитии 
детей; изучение условий повышающих адап-
тационные возможности детей раннего воз-
раста; анализ отдельных семейных устано-
вок, влияющих на социализацию детей.
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Сформированность у учителей начальных классов методической компетенции 
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Одной из актуальных проблем в начальном общем образовании является проблема достижения 
младшими школьниками метапредметных результатов, одним из которых является формирование ме-
тапредметных понятий. Последнее способствует повышению качества образовательных результатов, 
формированию картины мира. В связи с этим учителям начальных классов нужно знать, что такое 
метапонятия, их виды, какие метапонятия изучаются младшим школьниками. Учителя должны уметь 
целесообразно выбирать и применять соответствующие стратегии обучения, методы, приёмы, техно-
логии для формирования у младших школьников метапонятий. В статье предложены примеры метапо-
нятий, используемых в начальной школе при изучении литературного чтения, изобразительного искус-
ства, музыки. Целью исследования является выявление состояния сформированности методической 
компетенции у учителей начальных классов по формированию у младших школьников метапонятий. 
В статье использован метод анализа научных теорий, который позволил раскрыть различные аспек-
ты, отдельные взгляды ученых на понятие «метапонятия» у младших школьников. Метод обобщения 
дал возможность определить необходимость и направления формирования соответствующей мето-
дической компетенции у учителей начальных классов. Метод анкетирования применялся для иссле-
дования уровня сформированности методической компетенции у учителей начальных классов г. Читы 
по формированию метапонятий у младших школьников. Автором анализируются результаты исследо-
вания, проведённого с целью выявления сформированности методической компетенции у учителей 
начальных классов г. Читы по формированию у младших школьников метапонятий. Анкетирование по-
казало, что педагоги понимают важность формирования метапонятий у младших школьников; имеют 
представление о некоторых метапонятиях; но недостаточно чётко понимают, какие методы, приёмы, 
технологии можно использовать для их формирования. Анализ анкет педагогов свидетельствует о не-
обходимости систематической работы по повышению методической компетенции учителей началь-
ных классов в области формирования у младших школьников метапонятий. В статье автором указаны 
перспективы исследования: проведение методических объединений, семинаров, мастер-классов для 
учителей начальных классов. 

Ключевые слова: метапонятия, виды метапонятий, начальное общее образование, компетенция, 
младший школьник, методическая компетенция учителей начальных классов, уровни сформированно-
сти методической компетентности
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One of the urgent problems in primary general education is the problem of achieving meta-subject re-
sults by younger students, one of which is the formation of meta-subject concepts. The latter contributes 
to improving the quality of educational results, forming a picture of the world. In this regard, primary school 
teachers need to know what meta-concepts are, their types, what meta-concepts are studied by younger 
students. Teachers should be able to choose and apply appropriate learning strategies, methods, techniques, 
technologies for the formation of meta-concepts among younger students. The article offers examples of me-
ta-concepts used in elementary school in the study of literary reading, fine art, music. The purpose of the study 
is to identify the state of formation of methodological competence of primary school teachers in the formation 
of meta-concepts among younger schoolchildren. The author uses a method of analyzing scientific theories, 
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Введение. В настоящее время, когда 
человек сталкивается с большими объёмами 
информации, возникает необходимость в лю-
дях, которые могут установить связи между 
отдельными элементами, осознать единство 
окружающей среды, готовы адаптироваться 
к изменяющимся условиям и обрабатывать 
большие потоки информации. Таким обра-
зом, человек должен обладать метапредмет-
ным знанием. Поэтому основными задачами 
современной системы образования, в том 
числе на уровне начального общего образо-
вания, становятся формирование представ-
лений о целостной картине мира, развитие 
самостоятельности обучающихся, в том чис-
ле младших школьников, при решении учеб-
ных задач метапредметного характера.

Формирование умений переносить име-
ющиеся знания, умения, способы деятель-
ности в новую ситуацию – одна из важных 
задач начальной школы. В Федеральном 
государственном образовательном стандар-
те начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО) содержатся требования к фор-
мированию предметных, метапредметных и 
личностных результатов.

Одной из актуальных проблем в на-
чальном общем образовании является про-
блема достижения младшими школьниками 
метапредметных результатов. По мнению 
Т. В. Живокоренцевой [1], к показателям 
сформированности метапредметных резуль-
татов в начальной школе относятся: умение 
обучающихся интегрировать знания, само-
стоятельно решать задачи, содержащие ме-
тапредметное знание.

В соответствии с ФГОС НОО, к метапред-
метным результатам относится формирова-
ние метапредметных понятий. Овладение 

метапонятиями, по мнению М. П. Воюшиной, 
необходимо для повышения качества обра-
зовательных результатов, для овладения 
учебной деятельностью, для формирования 
картины мира.

В связи с этим учителя начальных клас-
сов должны владеть методической компетен-
цией по формированию у младших школь-
ников метапонятий, которая проявляется в 
знании о том, что такое метапонятия, виды 
метапонятий; в умении обучать младших 
школьников находить метапонятия, анализи-
ровать их и использовать; в умении целесо-
образно выбирать и применять соответству-
ющие стратегии обучения, формы уроков, 
методы, приемы, технологии.

Развитием идеи формирования меж-
дисциплинарного знания, установления свя-
зей между предметными областями, а также 
развития общеучебных умений занимались 
А. Г. Асмолов [2], Ю. В. Громыко, Н. В. Гро-
мыко [3], Т. В. Коваль, Е. А. Крючкова [4], 
К. Ю. Колесина [5], А. М. Лобок [6], А. В. Ху-
торской [7; 8], Н. Хомский [9], Ю. Р. Шаповал 
[10], Д. Мезиров [11], С. Слитер [12], Делама-
ре [13].

Изучению проблемы формирования ме-
тапонятий у младших школьников уделяется 
большое внимание в работах М. П. Воюш-
иной [14], Е. П. Суворовой [15], Д. Огбу [16], 
А. Хузиахметовой [17], Хр. Петровой [18] и 
др. В настоящее время вопрос формиро-
вания метапонятий у младших школьников 
является актуальным. Исследователи и учи-
теля-практики работают над данной пробле-
мой с целью выявить и подобрать наиболее 
эффективные методы, приёмы, техноло-
гии формирования метапонятий у младших 
школьников.

which made it possible to reveal various aspects, separate views of scientists on the concept of “meta-under-
standing” in younger schoolchildren. The generalization method has made it possible to determine the need 
and directions for the formation of the appropriate methodological competence among primary school teach-
ers. The questionnaire method has been used to study the level of formation of methodological competence 
among primary school teachers in Chita on the formation of meta-concepts of younger schoolchildren. The 
author analyzes the results of the study conducted in order to identify the formation of methodological com-
petence of primary school teachers in Chita on the younger schoolchildren’s meta-concepts formation. The 
survey showed that teachers understand the importance of forming meta-concepts of younger schoolchildren; 
have an idea of some meta-concepts; but do not clearly understand what methods, techniques; technologies 
can be used to form them. The analysis of teacher questionnaires indicates the need for systematic work to 
increase the methodological competence of primary school teachers in the field of younger schoolchildren’s 
meta-concepts formation. In the article, the author indicates the prospects for research: conducting method-
ological associations, seminars, master classes for primary school teachers.

Keywords: meta-concepts, types of meta-concepts, primary general education, competence, junior stu-
dent, methodological competence of primary school teachers, levels of formation of methodological compe-
tence
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Цель работы – выявить уровень сфор-
мированности методической компетенции у 
учителей начальных классов по формирова-
нию у младших школьников метапонятий.

Задачи исследования:
1. Определить теоретические осно-

вы формирования метапонятий у младших 
школьников; основные метапонятия, которые 
используются в начальной школе.

2. Провести анкетирование с целью вы-
явления сформированности методической 
компетенции у учителей начальных классов 
по формированию у младших школьников 
метапонятий.

3. Выполнить анализ проведённого ис-
следования состояния сформированности 
методической компетенции, сформулировать 
выводы по исследуемой проблеме, опреде-
лить перспективы исследования.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования по-
служили системный (А. А. Богданов, П. Дру-
кер, Г. Саймон, А. Чандлер) и деятельностный 
подходы (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Элько-
нин, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.). 
В рамках системного подхода нами были 
проанализированы теоретические основы 
формирования у младших школьников ме-
тапонятий, выделены виды метапонятий и 
метапонятия, изучаемые в начальной школе 
на уроках литературного чтения, изобрази-
тельного искусства, музыки. Деятельностный 
подход позволил определить составляющие 
методической компетентности учителя на-
чальных классов по формированию у млад-
ших школьников метапонятий.

Под методической компетентностью учи-
теля начальных классов по формированию 
у младших школьников метапонятий мы бу-
дем понимать совокупность когнитивного и 
деятельностного компонентов. Когнитивный 
компонент включает в себя: знание о том, 
что такое метапонятия, видов метапонятий; 
дисциплин, на которых могут формироваться 
метапонятия в начальной школе. Деятель-
ностный компонент проявляется в умении 
обучать младших школьников находить ме-
тапонятия, анализировать их и использовать; 
в умении целесообразно выбирать и приме-
нять соответствующие стратегии обучения, 
формы уроков, методы, приёмы.

В статье использовался анализ научных 
теорий, который позволил рассмотреть тео-
ретические аспекты проблемы, отдельные 

взгляды ученых на понятие «метапонятия» 
у младших школьников, структуру методиче-
ской компетенции учителей начальных клас-
сов. Применяя метод обобщения, автор опре-
делил необходимость и направления фор-
мирования соответствующей методической 
компетенции у учителей начальных классов, 
дальнейшие перспективы проведённого ис-
следования. Методом анкетирования был 
выявлен уровень сформированности мето-
дической компетенции у учителей начальных 
классов г. Читы по формированию у младших 
школьников метапонятий.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Обратимся к рассмотрению теорети-
ческих понятий. По мнению В. Ф. Беркова, 
понятие представляет собой форму мысли, 
которая характеризуется обобщенным отра-
жением предметов и явлений в процессе изу-
чения их существенных признаков1. Исследуя 
понятия, В. Ф. Берков выявил, что первые из 
них отражали реально существующие пред-
меты. По мере того, как усложнялись виды 
деятельности человека, появлялись отвле-
ченные понятия, не связанные с чувствен-
ным отражением. Понятия образовались 
путем использования логических операций 
анализа, синтеза, абстрагирования и т. д.2

Исследователь отмечает, что у каждого 
понятия есть характеристика, отражающая 
его содержание и объём. В содержании по-
нятия представлены все свойства и признаки 
предмета. Объём понятия представлен всей 
совокупностью предметов, имеющих общие 
свойства и признаки3.

Для овладения понятием обучающемуся 
нужно выделить и понять его существенные 
признаки, т. е. осознать содержание понятия; 
а также определить те предметы или явле-
ния, которые относятся к данному понятию, а 
именно освоить объём понятия.

М. П. Воюшина пишет, что с помощью 
понятия можно соотносить предмет или яв-
ление с другими предметами или явлениями, 
сравнивать их, определять общие свойства, 
отмечать сходства или различия в совокупно-
сти существенных признаков4. Чтобы млад-

1  Новейший философский словарь / гл. ред. и сост. 
А. А. Грицанов; отв. ред. А. И. Мерцалова. – Минск: 
Изд. В. М. Скакун, 1998. 896 с. – URL: https://bookree.
org/reader?file = 336751 (дата обращения: 11.01.2023). – 
Текст: электронный.

2  Там же.
3  Там же.
4  Воюшина М. П. Методика обучения литературе в 

начальной школе. – М.: Академия, 2010. – 251 с.
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шему школьнику овладеть понятием, нужно 
формировать следующие универсальные 
учебные действия: анализ, синтез, класси-
фикация, сравнение, сериация.

Проанализировав научную литературу, 
можно отметить, что нет однозначного опре-
деления понятию «метапредметные поня-
тия». Данный термин рассматривается фи-
лософией, логикой, психологией и другими 
науками. Например, исследователь Г. Фреге 
отмечает, что с позиции логики у каждого по-
нятия есть термин, который характеризует 
данное понятие, отражает его смысл значе-
ние1. С философской точки зрения в основе 
метапредметных понятий заключен всегда 
какой-то реально существующий объект [19, 
с. 151]. В психологии метапредметные свя-
зи и понятия помогают проанализировать и 
обобщить чей-то опыт [20, с. 98]. Во ФГОС 
НОО2 и методической литературе также не 
даётся конкретного определения термину 
«метапредметные понятия». Исследовате-
ли А. А. Журин и Ю. М. Дедков определяют 
метапредметные понятия как понятия, ко-
торые входят в содержание учебных про-
грамм и формируются в процессе изучения 
учебных предметов со сходной предметной 
областью [20, с. 85]. Таким образом, под 
«метапредметными понятиями» мы будем 
понимать универсальные понятия, которые 
формируются при изучении разных учебных 
дисциплин, характеризуются многомерным 
смысловым наполнением и функционируют 
в различных областях знания. Все научные 
понятия, с которыми обучающиеся знакомят-
ся в начальной школе, способствуют фор-
мированию предметных и метапредметных 
образовательных результатов. Изучение ме-
тапредметных понятий помогает активизиро-
вать учебно-познавательную деятельность 
обучающихся. С одной стороны, исследова-
тель Н. С. Подходова говорит о том, что усво-
ение метапредметных понятий обучающимся 
способствует достижению метапредметных 
результатов [21, с. 98], а, с другой – А. В. Де-
мидова полагает, что при этом нет чёткой 

1  Фреге Г. Логика и логическая семантика: 
электр. учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 506 с. – 
URL: file://C:/Users/User/Downloads/Gottlob_Frege_
Logika_i_logicheskaya_s emantika.pdf (дата обращения: 
15.01.2022). – Текст: электронный.

2  Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: утверждён 
приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации: [от 6 октября 2009 г. № 373] / Министер-
ство образования и науки Российской Федерации. – М.: 
Просвещение, 2016. – 37 с.

классификации метапредметных понятий, 
недостаточно методологического и методи-
ческого сопровождения процесса формиро-
вания метапредметных понятий [22].

Как считает М. П. Воюшина, метапо-
нятия – «понятия, которые используются в 
разных предметных (научных) областях, обо-
значаются одним термином, имеют хотя бы 
один общий признак и могут обладать раз-
личным частными существенными призна-
ками в зависимости от предметной (научной) 
области»3. Например, понятие «композиция» 
является метапонятием, так как оно имеет 
следующие существенные признаки: соеди-
нение, связь каких-либо элементов; соотно-
шение этих элементов образует целое, под-
чинено общей идее. Данные существенные 
признаки понятия «композиция» рассматри-
ваются при изучении русского языка, литера-
турного чтения, изобразительного искусства. 

Учёными, методистами выделяются сле-
дующие виды метапонятий:

– метапонятия, входящие в тезаурус 
науки – включают такие типы метапонятий, 
как собственно метапонятия (пространство, 
время, знак, идея, текст, форма, язык) и 
межпредметные понятия (гармония, инто-
нация, композиция, линия, образ, рифма). 
Собственно, метапонятия формируются на 
уровне представления. В процессе их изу-
чения не выделяются существенные при-
знаки, не даётся определение. При этом 
формируется умение ориентироваться в 
пространстве, определять время, на уроках 
литературного чтения наблюдать за художе-
ственным временем в тексте литературного 
произведения. При усвоении межпредмет-
ных понятий определяются существенные 
признаки, которые анализируются на раз-
ных учебных предметах4;

– метапонятия, «обслуживающие» про-
цесс познания (информация, модель, план, 
проблема, сравнение, таблица, цель) – име-
ют одинаковое значение в разных предмет-
ных областях, используются при изучении 
разных учебных дисциплин.

Всё сказанное о метапонятиях свиде-
тельствует о том, что у учителей начальных 
классов должна быть сформирована мето-
дическая компетенция по их формированию, 
т. е. педагоги должны знать, что такое мета-
понятие, виды метапонятий, уметь находить 
и анализировать метапонятия, обучать этому 

3  Воюшина М. П. Методика обучения литературе в 
начальной школе. – М.: Академия, 2010. – 251 с.

4 Там же.
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младших школьников. В процессе изучения 
дисциплин нужно обращать внимание млад-
ших школьников на метапонятийные призна-
ки понятий. Это обстоятельство будет спо-
собствовать более качественному усвоению 

дисциплин, обогащению понятия новыми 
частными признаками.

Примеры некоторых метапонятий, фор-
мируемых в начальной школе приведены в 
табл. 1.

Таблица 1
Метапонятия, встречающиеся в начальной школе

Наименование 
метапонятия

Формулировка метапонятия в разных дисциплинах

Литературное чтение Изобразительное  
искусство Музыка

композиция

способ построения текста, 
последовательность его 
частей

распределение элементов 
(фигур, предметов, пятен, 
объёмов, цветов, света и тени, 
деталей, направлений и т. д.) 
в плоскости картины

музыкальное сочинение, а также 
искусство изображать звуками 
настроение души

образ

отображение жизни чело-
века в художественном 
произведении, в котором 
автор показывает своё от-
ношение к жизни, явлениям, 
событиям

форма воспроизведения, ос-
мысления и переживания яв-
лений жизни путём создания 
эстетически воздействующих 
объектов (картин, скульптур 
и т. д.)

воплощённая в музыке жизнь: 
чувство, переживание, мысль, 
поступок, действие человека, 
нескольких людей; какое-либо 
проявление природы, какое-ли-
бо событие из жизни человека, 
народа, всего человечества

идея

основная мысль, в которой 
выражается оценочно- 
эмоциональное отношение 
писателя к тем явлениям, 
которые им изображены

основной образно-целостный 
смысл законченного произве-
дения искусства

мысль, воплощенная с помощью 
музыки

При овладении метапонятиями необхо-
димо их рассматривать в рамках не одной 
учебной дисциплины, а нескольких учебных 
дисциплин, которые сходны по целям и за-
дачам. М. П. Воюшина отмечает, что выде-
ление метапонятий важно и с методической 
точки зрения, т. к. это способствует более 
эффективному достижению метапредметных 
результатов1.

Для формирования метапонятий учите-
лю необходимо целесообразно подобрать 
технологии, методы и приемы, например, 
сравнение, соотнесение объектов или явле-

ний, моделирование, видеоклип, заполнение 
таблиц, анализ произведений искусства.

Нами было проведено анкетирование 
318 педагогов начальных классов г. Читы. 
Цель анкетирования – выявление состояния 
сформированности методической компетен-
ции у учителей начальных классов по фор-
мированию у младших школьников метапо-
нятий, т. е. знаний педагогов о метапонятиях, 
видах метапонятий, об особенностях фор-
мирования метапонятий у младших школь-
ников. Критериально-диагностическая база 
исследования представлена в табл. 2.

Таблица 2
Критерии, показатели, уровни сформированности методической компетентности у учителей начальных 

классов по формированию у младших школьников метапонятий1

Критерии
Показатели

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Когнитивный

имеет представление о том, 
что такое метапонятия, не мо-
жет назвать отдельные виды 
метапонятий; может назвать 
1–2 дисциплины, на которых 
могут формироваться метапо-
нятия в начальной школе; не 
может перечислить методы, 
приемы формирования у млад-
ших школьников метапонятий

знает о том, что такое мета-
понятия, может назвать от-
дельные виды метапонятий; 
может назвать 1–2 дисципли-
ны, на которых могут фор-
мироваться метапонятия в 
начальной школе; может пе-
речислить 3–4 метода, прие-
ма формирования у младших 
школьников метапонятий

знает, что такое метапо-
нятия, виды метапонятий; 
дисциплины, на которых 
могут формироваться 
метапонятия в начальной 
школе, методы, приёмы, 
технологии формирования 
у младших школьников ме-
тапонятий

1  Воюшина М. П. Методика обучения литературе в начальной школе. – М.: Академия, 2010. – 251 с.
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Учителям была предложена анкета, в ко-
торой было девять вопросов:

1.  Что такое метапонятие?
2.  Назовите виды метапонятий.
3.  Приведите примеры метапонятий, ко-

торые осваиваются младшими школьниками.
4.  На каких дисциплинах, по Вашему 

мнению, можно формировать у младших 
школьников метапонятия?

5.  На что, по Вашему мнению, нужно об-
ращать внимание обучающихся при форми-
ровании метапонятий:

а) при формировании у младших школь-
ников метапонятий нужно обращать внима-
ние на общие признаки понятий в разных 
дисциплинах; необходимо учить младших 
школьников находить существенные призна-
ки понятий и определять их значение, анали-
зировать и сравнивать содержание понятий в 
разных дисциплинах;

б) каждое понятие должно формировать-
ся на своей дисциплине, не нужно сравни-
вать одинаковые понятия.

6. Перечислите наиболее эффективные, 
по Вашему мнению, методы и приёмы фор-
мирования метапонятий.

7. Какие из них Вы используете при форми-
ровании у младших школьников метапонятий?

8. Каковы трудности, с которыми сталки-
ваются обучающиеся при освоении метапо-
нятий?

9. Какие трудности испытывают учите-
ля начальных классов при формировании у 
младших школьников метапонятий?

Отвечая на первый вопрос анкеты, ка-
сающийся определения термина «метапо-
нятие», 202 педагога (63,4 %) отметили, что 
это понятия, которые изучаются в разных 
дисциплинах. Остальные учителя началь-
ных классов, 116 чел. (36,6 %), ответили, что 
только имеют представление о том, что такое 
метапонятие, не встречались с ним в практи-
ческой деятельности. Таким образом, можно 

отметить средний уровень осведомлённости 
учителей начальных классов в определении 
термина «метапонятие».

Второй и третий вопрос анкеты выявля-
ли знание педагогами видов метапонятий, 
способность привести примеры метапоня-
тий. Анализируя ответы на эти вопросы, мож-
но констатировать, что 228 (71,6 %) учителей 
начальных классов могут привести примеры 
метапонятий, описать их значение. В основ-
ном педагоги называли следующие мета-
понятия: форма, композиция, идея, время, 
знак. Также учителя уверенно смогли дать 
определения названных понятий, назвать 
дисциплины, на которых изучаются указан-
ные метапонятия. 90 педагогов (28,4 %) от-
метили, что не знают определённых видов 
метапонятий учителя, не назвали ни одной 
группы метапонятий. 

Четвёртый и пятый вопросы анкеты 
предполагали знание педагогами особенно-
стей формирования метапонятий у младших 
школьников. Опираясь на свой практический 
опыт, большая часть учителей начальных 
классов, 187 чел. (58,9 %), отметили, что 
при формировании у младших школьников 
метапонятий нужно обращать внимание на 
общие признаки понятий в разных дисципли-
нах; необходимо учить младших школьников 
находить существенные признаки понятий 
и определять их значение, анализировать 
и сравнивать содержание понятий в разных 
дисциплинах. Данные ответы свидетельству-
ют о том, что учителя понимают важность 
формирования метапонятий у младших 
школьников, при этом нужно проводить ин-
теграцию дисциплин, использовать межпред-
метный подход при изучении метапонятий.

Остальные педагоги, 131 чел. (41,1 %), 
считают, что каждое понятие должно фор-
мироваться на своей дисциплине, не нужно 
сравнивать одинаковые понятия, так как, по 
их мнению, это будет способствовать смеше-

Окончание табл. 2

Критерии
Показатели

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Деятельностный

умеет находить и анализиро-
вать метапонятия, выбирать 
методы, приёмы формирова-
ния у младших школьников 
метапонятий с помощью 
разработанных методических 
рекомендаций, консультации с 
коллегами

умеет обучать младших 
школьников находить мета-
понятия, анализировать их 
и использовать; возникают 
трудности в выборе целесо-
образных форм организации 
учебной деятельности, мето-
дов, приёмов

умеет обучать младших 
школьников находить ме-
тапонятия, анализировать 
их и использовать; умеет 
целесообразно выбирать 
и применять соответству-
ющие стратегии обучения, 
формы организации учеб-
ной деятельности, методы, 
приёмы
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нию понятий, менее качественному усвоению 
понятия на уроке. 

Таким образом, анализируя ответы по 
когнитивному критерию, можно сказать, что 
отмечается в основном средний уровень 
сформированности когнитивного критерия 
методической компетентности учителей на-
чальных классов по формированию у млад-
ших школьников метапонятий.

В следующих вопросах анкеты учителям 
было предложено перечислить наиболее эф-
фективные, по их мнению, методы и приёмы 
формирования метапонятий. Мы увидели, что 
педагоги способны назвать достаточно боль-
шое количество методов и приёмов формиро-
вания метапонятий. Учителя начальных клас-
сов указали, что используют в практической 
деятельности при формировании у младших 
школьников метапонятий такие методы и при-
ёмы, как наблюдение над понятием, анализ 
существенных признаков понятия, исследова-
тельский метод, сравнение.

Отвечая на восьмой вопрос анкеты, учи-
теля обозначили трудности, с которыми стал-
киваются обучающиеся при формировании 
метапонятий. Среди трудностей были выде-
лены следующие: неумение выделить суще-
ственные признаки понятия в разных учебных 
дисциплинах, сложность в анализе отдельных 
элементов метапонятия, в сравнении метапо-
нятий при изучении литературного чтения, му-
зыки, изобразительного искусства.

Среди трудностей, которые испытыва-
ют педагоги при формировании метапоня-
тий, учителя начальных классов указали на 
сложность интеграции предметов, что иногда 
бывает трудно договориться с другим учите-
лем по выбору форм, методов и приёмов при 
формировании метапонятий. Затруднения 
вызывает малое количество часов, выделя-
емое на изучение той ли иной темы, а фор-
мирование метапонятий – сложный процесс, 
который требует больших временных затрат.

Таким образом, анализируя ответы по 
деятельностному критерию, также можно 
отметить в основном средний уровень сфор-
мированности методической компетентности 
у учителей начальных классов по формиро-
ванию у младших школьников метапонятий.

Подводя итоги исследования, можно кон-
статировать, что учителя начальных классов 
г. Читы имеют достаточно хорошее представ-
ление о формировании метапонятий у млад-
ших школьников, осознают важность данного 
процесса. 

Говоря об уровне сформированности 
методической компетенции по формирова-
нию метапонятий у младших школьников у 
учителей начальных классов г. Читы, можно 
отметить, что у большей части педагогов, 
принимавших участие в исследовании, дан-
ная компетенция сформирована на среднем 
уровне. Учителя начальных классов в основ-
ном знают, что такое метапонятие, приводят 
примеры некоторых видов метапонятий, мо-
гут назвать эффективные методы и приёмы 
их формирования.

Заключение. Таким образом, в данной 
статье мы рассмотрели разные определения 
терминов «понятие», «межпредметное по-
нятие», «метапонятие»; виды метапонятий, 
привели примеры метапонятий, которые ос-
ваиваются в начальной школе, приёмы и ме-
тоды формирования метапонятий.

Результаты теоретического и практиче-
ского исследования проблемы формирова-
ния метапонятий у младших школьников сви-
детельствуют о необходимости совершен-
ствования методической компетенции учи-
телей начальных классов в данной области. 
При этом внимание нужно уделять не только 
методическим вопросам, но и углублению 
теоретических знаний педагогов. Недоста-
точная сформированность методической 
компетенции в области формирования ме-
тапонятий у младших школьников негативно 
сказывается на формировании у них мета-
предметных результатов. 

Перспективами исследования мы опре-
делили организацию планомерной и систе-
матической работы по повышению уровня 
сформированности методической компетент-
ности у учителей начальных классов по фор-
мированию у младших школьников метапоня-
тий: проведение методических объединений, 
семинаров, мастер-классов для педагогов по 
данной теме, организация и проведение кур-
сов повышения квалификации.
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Учебный диалог в начальной школе (образовательная система «Школа диалога»)
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Статья знакомит с концепцией инновационной образовательной системы «Школа диалога», раз-
работанной учёными и педагогами РГПУ им. А. И. Герцена. Система ориентирована на становление 
целостной личности, что достигается за счёт системно-деятельностного подхода к построению обра-
зовательного процесса по всем учебным дисциплинам, в организации междисциплинарного взаимо-
действия и позволяет гармонично сочетать специальное (речевое, математическое, литературное, 
технологическое, музыкальное и т. д.) и общее развитие учащихся. Обучение, развитие и воспитание 
организованы как единый процесс, что способствует превращению получаемой школьниками инфор-
мации в личностно значимые знания. Особое внимание в статье уделяется принципам диалогизации 
обучения, на которых строится УМК «Школа диалога». Рассматриваются различные трактовки поня-
тия «учебный диалог». Представлены ключевые идеи организации диалога участников образователь-
ного процесса. Даётся общая характеристика различных видов диалога и примеры их реализации в 
учебниках «Школа диалога». Раскрыто содержание диалогов «Ученик ‒ учитель», «Ученик ‒ ученик», 
«Ученик – родители», «Учитель – родители», «Ученик – образовательная среда», диалог с учебником, 
диалог с самим собой. Все виды диалога позволяют устанавливать связи между учебным материалом 
разных предметных областей, видеть явления с разных позиций, признавать возможность разных то-
чек зрения на решение одной проблемы, слушать и слышать собеседника, владеть универсальными 
учебными действиями, что поможет ученикам достойно жить в современном быстроменяющемся по-
ликультурном мире. Приводятся примеры, иллюстрирующие различные виды диалога в разных учеб-
никах УМК – музыка, технология, литературное чтение, русский язык и др.

Ключевые слова: диалог, учебный диалог, школа диалога, диалогизация, междисциплинарное 
взаимодействие
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Educational Dialogue at Elementary School (Educational System “School of Dialogue”)
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The article introduces the concept of the innovative educational system “School of Dialogue”, developed 
by scientists and teachers of the A. I. Herzen RSPU. The system is focused on the formation of a holistic per-
sonality, which is achieved through a system-activity approach to the construction of the educational process 
in all academic disciplines, in the organization of interdisciplinary interaction and allows you to harmoniously 
combine special (speech, mathematical, literary, technological, musical, etc.) and overall development of 
students. Training, development and education are organized as a single process, which contributes to the 
transformation of the information received by schoolchildren into personally significant knowledge. Special 
attention in the article is paid to the principles of dialogization of learning, on which the learning kit “School of 
Dialogue” is built. Various interpretations of the concept of “educational dialogue” are considered. Key ideas 
for organizing a dialogue of participants in the educational process are presented. A general description of 
various types of dialogue and examples of their implementation in the textbooks “School of Dialogue” are 
given. The contents of the dialogues “Student ‒ teacher”, “Student ‒ student”, “Student ‒ parents”, “Teach-
er ‒ parents”, “Student ‒ educational environment”, a dialogue with a textbook, a dialogue with oneself are 
disclosed. All types of dialogue make it possible to establish connections between educational materials of 
different subject areas, to see phenomena from different positions, to recognize the possibility of different 
points of view on solving one problem, to listen and hear the interlocutor, to possess universal educational 
actions that will help students to live with dignity in today’s rapidly changing multicultural world. Examples 
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Учебный диалог в начальной школе (образовательная система «Школа диалога»)
Мисюкевич А. Н.

Введение. Инновационная образова-
тельная система «Школа диалога», разра-
ботанная учёными и педагогами РГПУ им. 
А. И. Герцена, строится на идеях межкультур-
ного диалога, направленного на достижение 
взаимопонимания и взаимообогащения, «са-
моопределения человека в условиях много-
образия культур, типов сознаний, взглядов» 
и предполагает «взаимодействие различных 
позиций, представлений, идей, образов, язы-
ков наук и искусств, точек зрения», а также 
освоения духовных ценностей человече-
ства1. 

Система функционирует в диалоговом 
режиме, который предполагает формирова-
ние у подрастающего поколения диалогиче-
ского мышления за счёт включения школьни-
ков в различные виды диалога. Это должно 
помочь понять и осознать диалог как способ 
познания, способ общения, способ жизни в 
современном мире, что отвечает вызовам 
времени.

Методология и методы исследования. 
Методологическими основаниями данной об-
разовательной системы являются идеи си-
стемно-деятельностного подхода (Л. С. Вы-
готский, В. В. Давыдов2, Л. В. Занков и 
др.), культурологического (И. Я. Лернер3, 
М. Н. Скаткин и др.) личностно-ориентиро-
ванного (В. В. Сериков, И. С. Якиманская и 
др.) и метаметодического (М. П. Воюшина, 
Е. П. Суворова4 и др.), а также учения о ре-
тардации (Д. И. Фельдштейн), положений 
о диалогическом способе познания мира 
(В. С. Библер5, М. С. Каган), об инновацион-

1  Бордовский Г. А., Воюшина М. П., Суворова Е. П. 
Концепция инновационной образовательной системы 
«Диалог». – СПб.: Астерион, 2013. – 56 с.

2  Возрастная и педагогическая психология: учеб. 
для студентов пед. ин-тов / В. В. Давыдов, Т. В. Драгуно-
ва, Л. Б. Ительсон [и др.]; под ред. А. В. Петровского. – 
Изд. 2-е , испр. и доп. – М.: Просвещение, 1979. – 286 с.

3  Лернер И. Я. Проблемное обучение. – М.: Знание, 
1974. – 64 с.

4  Суворова Е. П., Воюшина М. П. Купирова Е. А. 
Формирование интеллектуально-речевой и читатель-
ской культуры школьников: междисциплинарной под-
ход: науч.-метод. пособие для студ. высш. уч. заведе-
ний, обуч. по напр. пед. обр.; Российский гос. пед. ун-т 
им. А. И. Герцена. – СПб.: Книжный Дом, 2008. – 242 с.

5  Библер В. С. Исходные принципы и узлы пред-
полагаемой программы. – Текст: электронный // Шко-
ла диалога культур. Основы программы. – URL: https://
www.culturedialogue.org/node/2124 (дата обращения: 
21.01.2023).

ной образовательной системе (А. П. Валиц-
кая6) и др. [1–7].

Для методического обеспечения были 
использованы: теоретический анализ на-
учных публикаций, отражающих состояние 
проблемы, теоретическое проектирование и 
моделирование, изучение педагогического 
опыта и др.

Целью образовательной системы явля-
ется становление целостной человеческой 
личности, готовой к самообразованию, само-
определению и ответственному поведению.

При разработке системы был учтён оте-
чественный опыт создания учебно-методиче-
ских комплектов для начальной школы, в том 
числе и опыт ленинградской ‒ петербургской 
методической школы.

В рамках концепции был создан УМК 
«Школа диалога», основанный на принципах 
диалогизации обучения, в котором реализу-
ются различные виды диалога: учебных дис-
циплин и наук, способов познания, культур, 
искусств и диалога с искусством, разных по-
колений, социальных групп, эпох и участни-
ков образовательного процесса.

Диалогизация всех составляющих обра-
зовательного процесса способствует фор-
мированию диалогического мышления у 
школьников. Это достигается за счёт выде-
ления не только диалога «ученик – учитель», 
«ученик – ученик», но и «ученик – родители, 
«учитель – родители», «ученик – образова-
тельная среда», в том числе и культурно-об-
разовательная внешкольная среда. То есть, 
при организации обучения по данному УМК, 
младшие школьники становятся участниками 
диалогов различных видов.

Прежде чем выяснить, что помогает вы-
строить учебный диалог в урочной деятельно-
сти, надо понять, что такое учебный диалог.

На данный момент устоявшегося понятия 
«учебный диалог» не существует. Ряд иссле-
дователей (В. Ф. Курганов, В. Ф. Литовский и 
др.) определяют его как особую форму обуче-
ния, которая позволяет активизировать позна-
вательный интерес детей. В этом случае для 
мотивации учебные задачи ставятся в виде 
нерешенных проблем и даже парадоксов7. 

6  Валицкая А. П. Теория образования в контек-
сте современности: учеб. пособие. – СПб.: Астерион, 
2014. – 165 с.

7  Курганов С. Ю. Ребёнок и взрослый в учебном ди-
алоге. – М.: Просвещение, 1989. – 128 с.

illustrating different types of dialogue in different textbooks of the learning kit are given – music, technology, 
literary reading, Russian language, etc.

Keywords: dialogue, educational dialogue, school of dialogue, dialogization, interdisciplinary interaction



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 2 37

Educational Dialogue at Elementary School (Educational System “School of Dialogue”)
Misyukevich A. N. 

Существует точка зрения, что учебный 
диалог – это вид целевой деятельности, вклю-
ченной в процесс обучения (О. Г. Абрамкина, 
Л. Н. Бурундукова). Его основой является 
диалогическое взаимодействие, в процессе 
которого организуется активное обсуждение 
вопросов, по которым возникают какие-то за-
труднения или разногласия, формирование 
умения взаимодействовать друг с другом, 
оценивать и себя, и других. Это способствует 
развитию коммуникативных умений [8].

О коммуникативных универсальных 
учебных действиях школьников говорится 
и в обновлённом стандарте НОО. Одна из 
групп учебных операций, характеризующих 
коммуникативные универсальные учебные 
действия (УУД), включает участие учащихся 
«в диалогическом взаимодействии с субъек-
тами образовательных отношений (знание и 
соблюдение правил учебного диалога)»1. 

 Среди коммуникативных универсальных 
учебных действий (УУД) также выделяют-
ся умения: принимать разные точки зрения, 
формулировать собственное мнение и по-
зицию, договариваться при осуществлении 
совместной деятельности (в том числе и в 
ситуации столкновения интересов), владеть 
диалогической формой речи.

Интересный подход к пониманию учеб-
ного диалога как сопряжения разных культур 
(и по времени, и по содержанию) демонстри-
рует Д. И. Корнющенко. Задача педагога в 
том, чтобы сделать сопряжение скрытое – 
явным [9, с. 9].

Как считает А. Д. Король, учебный диа-
лог – это, прежде всего, эвристический ди-
алог. Именно он – источник формирования 
опыта эмоционально-ценностного отноше-
ния к действительности и опыта творческой 
деятельности [10].

Учебный диалог как «диалогическую 
форму обсуждения, целью которой является 
коллективное «открытие» истины» [11, с. 50] 
определяет Н. Ф. Виноградова. Не передача 
готового смысла, а совместное его открытие.

Авторы концепции и УМК «Школа диало-
га» рассматривают учебный диалог как фор-
му общения. 

В традиции отечественной науки свя-
зывать любой вид деятельности с обще-

1  Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования: одобрена решением фе-
дерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию: протокол: [от 18 марта 2022 г. № 1/22]. – 
URL: https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm 
(дата обращения: 07.02.2023). – Текст: электронный.

нием. Многие авторы (Ю. В. Щербатых2,  
А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский3, В. В. Да-
выдов, В. П. Зинченко4 и др.) трактуют об-
щение как многоплановый, сложный процесс 
взаимодействия людей, смысл которого за-
ключается в обмене информацией, выработ-
ку единой стратегии взаимодействия, а также 
в восприятии и понимании друг друга.

Но особое значение, конечно, общение 
приобретает в учебной деятельности, где и 
ученик, и учитель одновременно являются и 
субъектами, передающими информацию, и 
субъектами её принимающими. Здесь обще-
ние имеет ряд характеристик, к которым мож-
но отнести цели, содержание, познание, уров-
ни организации и средства. К таким средствам 
организации общения относится беседа, кото-
рую учитель часто использует на уроках. Бе-
седа как средство общения предполагает вза-
имодействие учителя и ученика. Но можно ли 
назвать её диалогом? Скорее всего, нет, так 
как учитель излагает некую истину и предпо-
лагает получить заранее известный правиль-
ный ответ. Такая деятельность носит репро-
дуктивный характер. Диалог же предполагает 
совместный поиск, взаимный обмен и требует 
от учителя определенного мастерства. Спор, 
диспут, дискуссия не предполагают безого-
ворочного принятия другой позиции. Такие 
формы общения требуют совместного поиска 
смысла, обогащения опытом другого челове-
ка и как результат приращение смысла (для 
всех участников – и ученика, и учителя). Это 
уже продуктивная деятельность. То есть, раз-
ные способы организации учебного общения: 
беседа, спор, диспут, дискуссия неравноцен-
ны и не все из них могут являться диалогом. 

Можно сказать, что очень важным мо-
ментом в учебной деятельности являет-
ся разумное сочетание различных форм и 
средств общения и коммуникации, диалога и 
монолога.

В УМК «Школа диалога» общение рас-
сматривается как форма взаимосвязи субъ-
ектов с помощью различных средств ком-
муникации, проявляющейся в совместном 
поиске, осмыслении, истолковании, оценке 
информации и предполагающая обмен мне-
ниями, взаимопонимание, взаимообогаще-
ние, прибавление, «приращение смысла».

2  Щербатых Ю. В. Общая психология. – СПб.: Пи-
тер, 2008 – 272 с.

3  Психологический словарь / под ред. А. В. Петров-
ского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

4  Психологический словарь / под ред. В. П. Зинчен-
ко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с.
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Результаты исследования. Далее рас-
смотрим, как виды учебного диалога пред-
ставлены в учебниках УМК.

Монолог учителя очень важен, но даже 
при таком изложении материала в учебни-
ках нашего УМК, когда необходимо усвоить 
информацию (правила, определения, алго-
ритмы и т. п.), авторы старались представить 
материал интересно, сделать его значимым 
для школьников.

В качестве иллюстрации можно привести 
примеры из разных учебников. Например, в 
учебнике «Музыка» 3 класса (авт. А. Б. Афа-
насьева, В. А. Шекалов) для усвоения музы-
кальных форм (рондо и др.) предлагается 
буквенная и геометрическая схема. Работа 
включения детей в диалог «учитель-ученик» 
осуществляется на доступном уровне. Такая 
форма посильна, интересна и полезна.

Рис. 1. Схема построения музыки рондо
Fig. 1. A scheme for constructing rondo music

Примером активизации познавательной 
деятельности и интереса младших школь-
ников может служить рубрика «Проводим 
исследование», которая представлена в 
учебниках «Окружающий мир» 2 класс (авт. 
Е. П. Суворова, Е. А. Купирова) и «Техноло-
гия» 1 класс (авт. А. Н. Мисюкевич) с целью 
ответа на вопросы «Греет ли шуба зимой?» и 
«Каковы свойства пластилина?»

Опыты и наблюдения позволяют вклю-
чить в познание мира младшими школьни-
ками не только зрительные и слуховые ана-
лизаторы, но и двигательные, и тактильные. 
Развитие сенсорной основы, приобретение 
целостного чувственного опыта позволяет 
создать пространство для диалога. Дети, 
участвуя в исследовании, не только слушают, 
рассматривают, но действуют и размышля-
ют, высказывают свои предположения: «Как 
опыт с шубой помогает понять роль снега 
в жизни травянистых растений?», «За счёт 
чего пластилин обладает пластичностью, и 
как его можно обрабатывать?». К тому же, 
диалог возможен там, где возможно столкно-
вение различных позиций.

Во всех учебниках УМК выделяются 
межпредметные рубрики, названия которых 
программируют характер деятельности уча-
щихся, а также позволяют осознать универ-
сальный характер учебной деятельности на 

определённом предметном содержании в 
разных видах учебного диалога. К таким об-
щим рубрикам для учебников относятся сле-
дующие: «Читаем, размышляем, открыва-
ем новое»; «Рассматриваем и обсуждаем»; 
«Учимся играя»; «Наблюдаем и делаем вы-
воды»; «Учись для себя, делай для другого»; 
«Проводим исследование»; «Учимся оцени-
вать»; «Работаем над проектом»; «Выбери 
задание для себя».

Наряду с общими рубриками, в каждый 
учебник включены рубрики, отражающие 
специфику предмета (например, «Выпол-
няем практическую работу» в учебниках 
технологии) или («Выполняем творческое 
задание» в учебниках изобразительного ис-
кусства) [12]. Какие же возможности для ди-
алога с учебником предоставляют данные 
рубрики? Авторы УМК рассматривают тексты 
учебников как средство организации позна-
вательной деятельности учащихся. Задача 
заключается не просто в передаче инфор-
мации, а в превращении её (информации) в 
знания, которые не даются в готовом виде, а 
добываются в деятельности.

Информация становится знанием, если 
она пережита, осмыслена, включена в свой 
опыт. Познавательная деятельность рас-
сматривается авторами концепции и УМК, 
прежде всего, как текстовая деятельность. 
Поэтому во все учебники по всем предметам 
включены задания на осмысление содержа-
ния и структуры текста. Тексты разных стилей 
(учебно-научные, художественные, публици-
стические), разных жанров и форм, задания к 
ним, позволяют осуществить пошаговый путь 
к открытию нового знания.

Элементы содержания текстов и заданий 
в рубрике «Читаем, размышляем, открываем 
новое» позволяют выстроить диалог с учеб-
ником и диалог учащихся с учителем. В учеб-
нике «Музыка», 3 класс (авт. А. Б. Афана-
сьева, В. А. Шекалов) предлагается задание 
на классификацию (познавательное УУД) на 
музыкальном материале. Учащиеся должны 
соотнести жанр произведения: марш, вальс, 
прелюдия, симфония, колыбельная и прочее 
с его названием, указывающим на конкрет-
ный объект (персонаж, характер, явление). 
Например: «Песня жаворонка», «Марш дере-
вянных солдатиков», «Болезнь куклы» и т. п.

Раскрывая средства создания образа, 
шаг за шагом авторы помогают понять уча-
щимся, как человек познает искусство с по-
мощью звуков в музыке, слов ‒ в литературе 
и т. д. Информация даётся не только вер-
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бальная и визуальная, но и аудиальная (при 
наведении на QR-код в учебниках музыки 
можно прослушать произведение) [13].

Так, например, при обсуждении стихотво-
рения «Художник» (А. Адиль) в учебнике «Ли-
тературное чтение», 2 класс (авт. М. П. Вою-
шина и др.)1 детям предлагается выдвинуть 
гипотезу с опорой на свой опыт, обосновать 
свою точку зрения: «Достаточно ли художни-
ку красок и бумаги? Почему не сразу худож-
ник стал рисовать?». Организованная таким 
образом работа подводит детей к тому, что 
воображение и фантазия необходимы для 
создания образа.

Заданий на пересказ вербального текста 
нет. Так, в учебнике «Технология» 1 класс 
(авт. А. Н. Мисюкевич) при изучении плаваю-
щих моделей даётся информация о конструк-
ции лодок. Рассказать об особенностях кон-
струкции предлагается с опорой на ключевые 
слова текста и свой опыт. Детям предлагает-
ся подумать, к какому виду транспорта отно-
сится лодка, рассказать о лодках у разных 
народов, вспомнить, что они узнали о лодках 
на уроках окружающего мира.

Выстроить учебный диалог помогает и 
стиль изложения теоретического материа-
ла. Это обращение к ученику, риторические 
вопросы, активизирующие его опыт, пригла-
шение к совместному размышлению в учеб-
никах по всем предметам (прочитай, проверь 
себя, назови признаки, объясни написание, 
изобрази руками, обоснуй своё мнение, сде-
лай вывод и т. п.).

В учебниках создано пространство и 
для выстраивания на уроках диалога учени-
ка с одноклассниками. Реализуется диалог 
«ученик-ученик» через организацию работы 
в парах, в группах (с распределением ролей 
и ответственности), коллективных работ. На 
уроках технологии при выполнении некото-
рых работ невозможно обойтись без помощи 
соседа по парте. Например, при изготовле-
нии витых поясков, предлагается, работая по 
рисункам, обратиться за помощью к соседу 
по парте.

Такие задания представлены и в дру-
гих учебниках «Сыпровизируй дуэт ... с 
одноклассником» ‒ Музыка, 2 класс (авт. 
А. Б. Афанасьева, В. А. Шекалов); «Со-
ставьте с соседом по парте устный рассказ 
по картинкам» ‒ Русский язык, 3 класс, (авт. 

1  Воюшина М. П. Литературное чтение. 2 класс: 
учебник: в 2 ч. / под ред. М. П. Воюшиной. – М.: Просве-
щение, 2021. – Ч. 1. – 160 с.; Воюшина М. П. Литератур-
ное чтение. 2 класс: учебник: в 2 ч. / под ред. М. П. Вою-
шиной. – М.: Просвещение, 2021. – Ч. 2. – 160 с.

М. П. Воюшина, Н. Н. Чистякова); «Обсуди с 
соседом по парте, правильно ли выполнено 
задание» ‒ Окружающий мир, 1 класс (авт. 
Е. П. Суворова, Е. А. Купирова). 

Данный вид диалога поддерживается 
также рубриками «Учимся играя», «Проверь 
себя», «Учимся оценивать». Эти же рубри-
ки позволяют реализовать диалог с самим 
собой. Также этому способствует рубрика 
«Выбери задание для себя». Она даёт воз-
можность выбора и ученику, и учителю, спо-
собствует индивидуализации обучения, по-
могает организовать процесс исследования, 
самостоятельную работу в соответствии с 
запросами школьника.

Также диалогу с самим собой посвящена 
рубрика «Помоги себе учиться», которая по-
зволяет ученику изучить своих особенности и 
возможности, обратить внимание на себя, на 
своё развитие.

Задания, представленные в учебнике 
«Физическая культура», 2 класс (авт. В. Г. Фе-
доров, З. Ю. Ансимова), способствуют изуче-
нию своих функциональных возможностей, 
формированию мотивации к систематической 
физической активности. Учащихся ориенти-
руют выполнять каждый день физические 
упражнения, заносить результаты своих кон-
трольных упражнений в рабочую тетрадь по 
предмету «Окружающий мир» и наблюдать за 
результатами, корректируя нагрузку [14].

Учёт индивидуальных особенностей по-
зволит ребёнку не испытывать трудностей в 
учебной деятельности и быть успешным, рас-
крыть и реализовать свой потенциал. Этому 
способствуют задания на развитие внимания, 
памяти, изучение своей сенсорно-перцептив-
ной организации, представленные в учебни-
ках «Технология» (авт. А. Н. Мисюкевич). 

Дети наблюдают за тем, какой рукой они 
рисуют, едят, держат ножницы. В рубрике да-
ётся разъяснение, почему, если взять ножни-
цы для правой руки в левую и попробовать 
разрезать бумагу, то быстро и точно это сде-
лать не удастся. Представлена конструкция 
ножниц для разных рук. Использование пра-
вильных инструментов убережёт учеников от 
неуверенности в своих силах, низкой самоо-
ценки.

За счёт совершенствования двигатель-
ных навыков, освоения большого числа про-
извольных движений и расширение их ассор-
тимента обеспечивается система двигатель-
ных действий, необходимых для обучения в 
начальной школе. Этому способствуют за-



40 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18. № 2

Учебный диалог в начальной школе (образовательная система «Школа диалога»)
Мисюкевич А. Н.

дания в учебниках и физической культуры, и 
технологии.

К тому же всё это способствует специа-
лизации младших школьников в «определён-
ной двигательно-моторной парадигме»1.

Во все учебники УМК «Школа диалога» 
включены задания, предполагающие диалог 
и с другими участниками образовательного 
процесса – с родителями, учителями-пред-
метниками, библиотекарями и др. Задания, 
связанные с обращением за помощью к 
взрослым, позволяют включить их (взрос-
лых) в образовательный процесс, грамотно 
оказать помощь учащимся, пробудить инте-
рес к детям и их проблемам. Так, в учебниках 
2 класса по музыке, технологии и окружаю-
щему миру задания такого типа представле-
ны в рубрике «Выбери задание для себя»: 
«С помощью взрослых найди в Интернете 
мульт фильм...», «Найди в Интернете с помо-
щью взрослых информацию о традициях, ре-
меслах, профессиях...», «С помощью взрос-
лого найди народные приметы о погоде».

Учебный диалог, реализованный через 
рубрику «Выбери задание для себя», позво-
ляет индивидуализировать обучение. Уча-
щимся предоставляется возможность выбо-
ра задания в зависимости от интересов, за-
просов, возможностей.

Например, в учебниках «Русский язык», 
3 класс (авт. М. П. Воюшина, Н. Н. Чистякова, 
Е. П. Суворова)2 для развития речи учащихся, 
формирования умения создавать разнообраз-
ные тексты, предложены задания написания 
сочинений (рассуждения, описания и др.) в 
разной форме (рассказ, повествование и др.) 
по картине Н. П. Крымова «Розовая зима». Де-
тям даётся возможность выбрать задание на 
придумывание и написание рассказа о маль-
чиках, изображённых на картине, или описа-
ние снега в вечерних сумерках, или рассуж-
дение о том, чем привлёк художника пейзаж.

Развитию самостоятельности и личной 
ответственности младших школьников, фор-
мированию компонентов оценочной деятель-
ности способствуют рефлексивные задания 
из рубрики «Учимся оценивать». В процессе 
диалога с учителем и учащимися, самими с 
собой дети продвигаются от эмоциональной 
оценки, оценки на основе сличения с образ-
цом, к умению оценивать себя и других по 

1  Каменская В. Г., Мельникова И. Е. Психология раз-
вития: общие и специальные вопросы. – СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2008. – 368 с.

2 Воюшина М. П., Чистякова Н. Н., Суворова Е. П. 
Русский язык. 3 класс: в 2 ч. – М.: Просвещение-Союз, 
2022. – Ч. 1. – 158 с.

заданным критериям, выбирать критерии 
оценки из предложенных и, наконец, умению 
давать оценку по самостоятельно выдвину-
тым критериям.

В примере из учебника «Технология», 
1 класс (авт. А. Н. Мисюкевич), иллюстрирует-
ся первый этап в формировании компонентов 
оценочной деятельности, когда детям предла-
гается подумать и оценить, какие освоенные 
приёмы помогли в выполнении работы, что 
было трудным и почему, приходилось ли в 
процессе работы обращаться за помощью.

А в четвёртом классе в данной рубрике 
детям предлагается самим определить, на-
пример, по каким конструктивным критериям 
они могут оценить свою модель автомобиля 
из деталей конструктора.

Задания такого типа способствуют фор-
мированию самостоятельной оценочной ак-
тивности младших школьников через опе-
рирование эталонами, оценочными сужде-
ниями, содержательной оценкой и, наконец, 
через активное включение «оценочного ком-
понента в самостоятельную учебно-познава-
тельную деятельность»3.

Все виды учебного диалога представле-
ны в междисциплинарных проектах, которые 
являются особенностью УМК «Школа диало-
га». Участие детей в проектной деятельно-
сти осуществляется на добровольной осно-
ве. Проект задаётся на одном из предметов 
и его описание даётся в учебнике по этому 
предмету, а в других учебниках представле-
ны задания к проекту, выполнение которых 
помогает реализации задуманного.

Междисциплинарные проекты демон-
стрируют метаметодический подход, реали-
зованный в системе «Школа диалога».

В РГПУ им. А. И. Герцена активно раз-
рабатываются идеи метаметодики. Так, в 
исследованиях Т. М. Титовой метаметоди-
ка рассматривается как диалог предметных 
методик, направленный на выявление и 
использование оснований для интеграции. 
Причём интеграция устанавливается снача-
ла на функционально-целевом и организаци-
онно-деятельностном уровнях, а затем – на 
содержательном [15].

По определению профессора А. П. Ва-
лицкой, «метаметодика – момент осмысле-
ния частных методов, поиска общего пути к 
достижению единой цели» [16, с. 3]. На ис-
следовательский аспект метаметодики ука-

3  Вергелес Г. И., Денисова А. А. Технологии обу-
чения младших школьников: учеб.-метод. пособие для 
студ. факультетов нач. обр. – СПб.: Питер. 2014. – 218 с.
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зывает М. П. Воюшина, а Г. А. Бордовский – 
на её надпредметный характер [17; 18].

Метаметодический инструментарий по-
зволяет все предметы в УМК «Школа диало-
га» рассматривать как систему дисциплин, 
объединённых межпредметными связями.

Например, на уроке литературного чте-
ния стартует проект «Однажды в лесу», где 
детям предлагается придумать квест-игру, а 
для этого объединиться в команды, выбрать 
капитана, попросить помочь в этом своих ро-
дителей, придумать игровую ситуацию и т. д. 
На других уроках в рамках изучения пред-
метных тем даются задания к этому проекту 
[19]. Так, в учебнике «Музыка», 2 класс (авт. 
А. Б. Афанасьева, В. А. Шекалов) предложе-
но придумать примеры использования пред-
метов в качестве ударных музыкальных ин-
струментов или изготовить их, подумать, как 
они могут пригодиться при выходе из леса; 
придумать музыкальную заставку для пере-
хода на новый уровень квеста. В учебнике 
«Окружающий мир», 2 класс (авт. Е. П. Су-
ворова, Е. А. Купирова) в заданиях к проекту 
можно узнать о съедобных растениях на ос-
нове знакомства с рекомендуемой литерату-
рой, попробовать сформулировать задание 
для квеста по ориентированию в лесу [20]. 
Также можно придумать задание, которое 
потребует от игроков выбора варианта по-
ведения при встрече с лесными обитателя-
ми. В учебнике «Технология», 2 класс, (авт. 
А. Н. Мисюкевич) даются задания, связан-
ные с предметно-практической деятельно-
стью: «Узнай, где можно найти воду в лесу?», 
«Из чего можно сделать ёмкость для воды?», 
«Для чего может понадобиться в лесу пла-
стиковая пустая бутылка?» и т. п. [21; 22].

Все виды диалога участников образова-
тельного процесса позволяют рассматривать 
учебный диалог как важный компонент лич-
ностного развития младшего школьника.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Методические идеи, представленные в 
учебниках по всем предметам, апробированы 
в практике работы в начальной школе и при-
меняются в учебно-воспитательном процессе 
в образовательных учреждениях г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

Авторы учебников постоянно проводят 
научно-методические конференции и семина-
ры в целях расширения и обновления научных 
представлений работающих педагогов в обла-
сти преподавания всех предметов системы 
начального обучения, а также получения но-
вых знаний об актуальных формах работы на 

уроках через открытые уроки учителей-пред-
метников; оказывают консультационную по-
мощь, проводят мастер-классы и вебинары.

Для обмена опытом, оказания методи-
ческой помощи учителям в Герценовском 
университете постоянно действует науч-
но-методический семинар «Методические 
школы Герценовского университета: тради-
ции и инновации», а также группа «ВКонтак-
те», которая объединяет учителей, работа-
ющих по УМК «Школа диалога» и авторов 
учебников. 

Учебники и учебные пособия УМК «Шко-
ла диалога» выпускаются издательством 
ООО «Просвещение-Союз». Опубликованы 
учебники «Литературное чтение» (1–4 кл.), 
которые вошли в Федеральный перечень в 
2020 г., готовятся к изданию «Азбука», «Рус-
ский язык», «Окружающий мир». Рукописи 
учебников «Технология», «Музыка», «Изо-
бразительное искусство» сданы в издатель-
ство в соответствии с договорами, осущест-
вляется работа с готовыми вёрстками.

Учебники данного комплекта, в соответ-
ствии с современными нормативными тре-
бованиями использования учебников при 
реализации ООП в начальной школе и в со-
ответствии с Федеральным перечнем учеб-
ников1 могут быть использованы в школьном 
обучении в качестве учебных пособий наря-
ду с учебниками.

Заключение. Цель системы «Школа ди-
алога» ‒ становление целостной личности 
учащихся через диалог в диалоге. Предла-
гаемая образовательная система отвечает 
вызовам времени и создает благоприятный 
режим социализации новых поколений. Весь 
комплект в целом отличает то, что в нём 
осуществляется междисциплинарное взаи-
модействие на всех уровнях, реализуются 
системно-деятельностный, личностно-ори-
ентированный, метаметодический и культу-
рологический подходы.

Вариативность содержания и методов 
обучения обеспечивает возможность реали-
зации УМК «Школа диалога» в образователь-
ных учреждениях разного типа.

1  Об утверждении Порядка формирования феде-
рального перечня учебников, допущенных к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния: приказ Министерства просвещения Российской Фе-
дерации: [от 2 декабря 2022 г. № 1053; зарегистрирован 
27 февраля 2023 г. № 72451]. – URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202302270023 (дата об-
ращения: 21.01.2023). – Текст: электронный.
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В статье представлен анализ исследований, посвящённых вопросам электронного обучения, под-
готовки педагогогов начальных классов к использованию электронных образовательных ресурсов, он-
лайн-приложений и платформ в образовательном процессе на современном этапе. Цель исследования 
состоит в обосновании возможностей использования образовательных онлайн-ресурсов, онлайн-при-
ложений в начальном общем образовании. Задействованы теоретические методы исследования – ана-
лиз педагогической и учебно-методической литературы, статей учёных и педагогов-практиков, обобще-
ние полученных результатов. Факторы, характеризующие особенности современной образовательной 
среды обусловили обилие цифровых ресурсов. Их доступность и разнообразие актуализирует необ-
ходимость их отбора для эффективной организации учебного процесса в начальной школе. Данное 
исследование посвящено проблеме цифровизации образования посредством применения онлайн-ре-
сурсов, онлайн-приложений, различных сред в начальном общем образовании. В статье на основе 
анализа исследований представлены модели электронного обучения, даны основные понятия по элек-
тронному обучению, системе дистанционного обучения, его возможности применения, в частности, 
на уровне начального общего образования, раскрыты особенности применения онлайн-приложений, 
проведен анализ некоторых онлайн ресурсов, которые помогут педагогу в его педагогической деятель-
ности. По результатам исследования сформулирован вывод, что внедрение электронно-образователь-
ной среды в профессиональную деятельность педагога, образовательного учреждения ставит зада-
чи подготовки педагогов к применению электронных образовательных ресурсов, онлайн-платформ и 
приложений в обучении младших школьников. Использование открытых цифровых образовательных 
ресурсов и сервисов способствует повышению интереса обучающихся, позволит обогатить педагоги-
ческую копилку педагогов, совершенствовать образовательный процесс.

Ключевые слова: информационное общество, электронная образовательная среда, смешанное 
обучение, электронные ресурсы в начальных классах, онлайн-платформы, онлайн-приложения
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The article presents an analysis of research on the issues of e-learning, training primary school teach-
ers to use electronic educational resources, online applications and platforms in the educational process at 
the present stage. The purpose of the study is to substantiate the possibilities of using online educational 
resources, online applications in primary general education. Applied research methods: theoretical – analysis 
of pedagogical and educational literature, articles of scientists and practical teachers, generalization of the 
results obtained. Factors characterizing the features of the modern educational environment have led to an 
abundance of digital resources. Their accessibility and diversity actualize the need for their selection for the 
effective organization of the educational process in primary school. This study is devoted to the problem of 
digitalization of education through the use of online resources, online applications, various environments in 
primary general education. Based on the analysis of the research, the article presents models of e-learning, 
gives the basic concepts of e-learning, distance learning system, its application possibilities, in particular, 
at the level of primary general education, reveals the features of using online applications, analyzes some 
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Введение. Изменения в технологиях 
производства, произошедшие за последние 
десятилетия, обусловили структурную слож-
ность социума. Усложнилась как сама систе-
ма общественных взаимоотношений людей, 
так и информационно-коммуникативная и 
интеллектуальная нагрузка на каждого че-
ловека. Отмеченное, с одной стороны, ста-
ло свое образным «ключом», открывающим 
«дремлющие ресурсы» человека, а с другой – 
актуализировало необходимость развития 
адаптационных качеств отдельных людей, 
социальных институтов, образовательных в 
том числе. Процесс адаптации человеческо-
го сообщества к подобным нетрадиционно 
изменяющимся условиям определил суще-
ственную роль образования как института по 
стабилизации общества, а также каждого его 
отдельного представителя [1]. Потому обра-
зованию в постиндустриальном обществе, по 
мнению А. М. Новикова, передана основная 
и ключевая задача. 

Известно, что эпоху постиндустриаль-
ного общества ещё называют «информаци-
онным обществом», «обществом знаний». 
Потенциал развития самого общества опре-
деляется масштабами информации и зна-
ний, которыми оно располагает. Сказанное 
не умаляет значимости промышленности и 
сельского хозяйства. Оно указывает на то, 
что автоматизация и внедрение высоких тех-
нологий в индустрию требует всё меньшей 
доли общественного труда, а значительная, 
если не большая часть перетекает в сферы 
информации и услуг.

Современное общество устроено как си-
стема коммуникаций, в ней многократно уве-
личилась скорость обмена информацией, как 
и скорость принятия решений, а также дина-
мика экономических, культурных, политиче-
ских явлений. Отражением этого является 
тот факт, что в новом обществе смена специ-
альности, профессии, работы становится 
частым явлением, и изменение направления 
работы, рабочего пространства человека 
происходит на протяжении всей его жизни 
несколько раз. В соответствии с концепцией 

непрерывности образования, она создаёт ус-
ловия не сколько для передачи определён-
ного объёма информации, знаний, сколько 
для формирования способов работы с ними. 
Тем самым, обучающимся предоставляется 
возможность научиться учиться, отучиваться 
и переучиваться. Согласимся с А. М. Новико-
вым, что неграмотный человек современно-
сти – это не тот, что не умеет читать и счи-
тать, а тот, кто «не научился учиться» [2].

Цель исследования состоит в обоснова-
нии возможностей использования образова-
тельных электронных ресурсов, онлайн-при-
ложений в начальном общем образовании.

Задачи исследования:
‒ проанализировать педагогическую, 

учебно-методическую литературу по пробле-
ме исследования, обосновать актуальность 
использования электронных образователь-
ных ресурсов в начальной школе;

‒ выявить потенциал электронных обра-
зовательных ресурсов, онлайн-приложений в 
обучении младших школьников.

Объект исследования – использование 
образовательных электронных ресурсов, он-
лайн-приложений в начальном общем обра-
зовании.

Предмет исследования – возможности 
использования образовательных электрон-
ных ресурсов, онлайн-приложений в началь-
ном общем образовании. 

Методология и методы исследования. 
Для проведения исследования применялись 
теоретические методы – анализ и обобщение 
педагогической, учебно-методической лите-
ратуры, статей исследователей и практиков 
системы образования, специализированные 
интернет-ресурсы по проблеме исследова-
ния. На основе использования теоретических 
методов удалось проанализировать основ-
ные положения затрагиваемой проблемы 
применения ИКТ в системе школьного обра-
зования, в частности, онлайн-ресурсов в на-
чальной школе. 

В ходе анализа ряда исследований уда-
лось представить варианты моделей элек-
тронного обучения, которые можно приме-

online resources that will help a teacher in his pedagogical activity. According to the results of the study, the 
conclusion is formulated about the introduction of an electronic educational environment into the teacher’s 
professional activity, into the educational institution poses the task of preparing teachers for the use of elec-
tronic educational resources, online platforms and applications in teaching younger schoolchildren. The use 
of open digital educational resources and services contribute to increasing the interest of students, will enrich 
the pedagogical piggy bank of teachers, improve the educational process.

Keywords: information society, electronic educational environment, blended learning, electronic re-
sources in primary schools, online platforms, online applications
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нить в начальных классах, и составлен пе-
речень основных онлайн-ресурсов, которые 
могут использовать в своей работе разные 
категории работников начального образова-
ния: педагоги, методисты, администрация.

В работе методологической основой яви-
лись:

‒ концепции развивающего обучения, 
раскрывающие особенности формирова-
ния учебной деятельности (научные труды 
В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эль-
конина и др.);

‒ системно-деятельностный подход, 
раскрывающий основные психологические 
закономерности процесса развивающего об-
разования и структуру учебной деятельности 
учащихся с учётом общих закономерностей 
возрастного развития детей и подростков (на-
учные труды К. А. Абульхановой-Славской, 
Л. C. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь-
перина, C. Л. Рубинштейна и др.);

‒ концепции информатизации образо-
вания, излагающих общий подход к форми-
рованию информационной образовательной 
среды (научные труды Б. С. Гершунского, 
А. П. Ершова, А. М. Новикова, Е. С. Полат, 
И. В. Роберт, Т. Ф. Талызиной и др.).

Результаты исследования. В связи со 
стремительным развитием информацион-
но-коммуникационых технологий понятие 
«электронное обучение» (e-Learning) прочно 
вошло в систему образования и имеет зако-
нодательную основу и поддержку с 1 сентя-
бря 2013 г.1 

Электронное обучение (е-Learning) – это 
обучение с использованием электронной 
информационно-образовательной среды 
(ЭИОС), электронных образовательных ре-
сурсов (ЭОР), информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), которые не только 
обеспечивают оперативный доступ к ресур-
сам, но и продуктивную работу участников 
образовательного процесса, устанавливают 
особую систему коммуникации участников, 
которой необходимо обучать. Потому воз-
растают требования к ИКТ-компетентности 
педагога, а именно к владению им общеполь-
зовательской, общепедагогической, предмет-
но-педагогической (отражающей професси-
ональную ИКТ-компетентность соответству-

1  Об образовании в Российской Федерации: 
Федеральный закон: [от 29 декабря 2012 г. № 273]. –  
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
140174 (дата обращения: 21.02.2023). – Текст: электрон-
ный.

ющей области человеческой деятельности) 
компетентностями2.

Использование информационно-комму-
никационных технологий позволяет педаго-
гам повышать эффективность решения ими 
различных педагогических задач. И приме-
нение онлайн ресурсов в младших классах 
помогает педагогу оптимизировать процесс 
обучения, освобождает его от рутинных опе-
раций по разработке и сопровождению ди-
дактических материалов, упрощают процеду-
ру контроля и оценки и др. 

Исследователи выделяют три модели 
электронного обучения, отличие которых 
прослеживается в соотношении распределе-
ния времени и объёма работ между аудитор-
ными и электронными компонентами, а также 
стратегиями преподавания [3; 4]:

1) обучение с веб-поддержкой – модель, 
в которой до 30 % времени при освоении 
дисциплины отводится на самостоятельную 
работу в электронной среде и на проведение 
онлайн-консультаций, текущего и промежу-
точного контроля и др.;

2) полное электронное обучение (онлайн- 
обучение) – модель, в которой 90–100 % 
учебного процесса осуществляется в элек-
тронной среде; 

3) смешанное обучение – модель, по-
строенная на основе интеграциии взаимно-
го дополнения технологий традиционного 
и электронного обучения, предполагающая 
замещение части традиционных учебных за-
нятий различными видами учебного взаимо-
действия в электронной среде [5].

Следует указать, что каждая модель ре-
ализации электронного обучения имеет свои 
требования (к примеру, высокоскоростной 
Интернет, обучение в режиме реального и/
или отложенного времени или синхронность / 
асинхронность, наличие видеокамер или 
других средств слежения при контроле зна-
ний и пр.), а также свои особенности и огра-
ничения. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. В силу возрастных и психологических 
особенностей детей начальной школы фор-
мирование умений работать в ЭИОС мож-
но организовать с использованием модели 
смешанного обучения, так как у обучающих-
ся, особенно первых классов ещё не сфор-
мированы умения самостоятельной работы 

2  Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ: [от 18 октября 2013 г. № 544н]. – URL: https://normativ.
kontur.ru/document?moduleId = 1&documentId = 281205 
(дата обращения: 21.01.2023). – Текст: электронный.
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и контроля собственных учебных действий. 
Потому введение первых двух моделей на 
уровень начального общего образования, по 
мнению автора, неэффективно. 

Также практика показывает, что в совре-
менный период на уровне начального общего 
образования наиболее активно применямой 
стала модель смешанного обучения, совме-
щающая традиционную систему с технологи-
ями онлайн обучения. 

Компьютеризация в начальной школе 
встречает ряд возражений со стороны специ-
алистов-медиков, психологов. Эти возра-
жения связаны с тем, что информационный 
подход, с одной стороны, помогает ускорить 
развитие ребёнка, сделать для него процесс 
обучения более доступным и привлекатель-
ным, а с другой ‒ вносит некоторые сложно-
сти в дидактический процесс, зачастую сдер-
живает его эффективность по сравнению с 
применением хорошо зарекомендовавших 
себя технологий обучения и развития уча-
щихся начальных классов.

Мы согласны с мнением Е. С. Полат, в 
плане эффективного взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, так как 
фактор живого общения играет важнейшую 
роль в становлении личности младшего 
школьника, но, необходимо, отметить, что 
оно должно быть обеспечено «различными 
инструментами общения, оптимизировано 
средствами доставки и обработки учебной 
информации» [6; 7]. 

Следует также обратить внимание на 
то, что применение ИКТ в дополнение к тра-
диционным видам обучения ещё не делает 
обучение смешанным. Так, например, со-
гласно мнению А. Н. Афзаловой, обучение 
становится смешанным тогда, когда в рамки 
формального образования частично включа-
ется онлайн-обучение, позволяя учащимся 
контролировать своё время, выбирать тему и 
темп её освоения, то есть обучающимся да-
ется возможность научиться изучать матери-
ал, распределяя своё время и темп [8]. 

Согласимся с высказыванием исследо-
вателя А. Аламмари, что фактором успешно-
сти смешанного обучения состоит в опреде-
лении педагогом цели, содержания учебного 
предмета, а затем отбора тех или иных тех-
нологий, инструментов, онлайн-приложений 
и т. д. Автор полагает, что технологические 
инструменты служат лишь средством обу-
чения, вовлечения и помощи в достижении 
целей обучения и не связаны напрямую с ре-

зультатами обучения [9]. То есть, ИКТ техно-
логии по использованию ставятся в один ряд 
с теми же рабочими тетрадями, демонстра-
ционными материалами, доской и т. д.

Основной технологической базой, по-
зволяющей реализовывать технологию 
смешанного обучения в образовательном 
учреждении, выступает на современном эта-
пе система управления обучением ‒ систе-
ма дистанционного обучения (СДО) / (англ. 
Learning Management Systems (LMS)), кото-
рая является комплексом программно-техни-
ческих средств на базе Интернет-технологий, 
методик обучения и организационных меро-
приятий.

Самой популярной системой во всем 
мире является СДО MOODLE. Преимуще-
ством этой платформы является возмож-
ность свободного использования, выража-
ющаяся в отсутствии лицензионных требо-
ваний, бесплатном обновлении и доступе к 
программам, наличии открытого программ-
ного кода, позволяющего образовательным 
организациям вносить коррективы под свои 
запросы, совершенствовать систему и управ-
лять всем образовательным процессом.

Система позволяет отслеживать дей-
ствия обучающихся: определять осущест-
вление входа в электронный ресурс, время, 
потраченное на изучение темы, динамику 
прохождения тестов и результаты, получен-
ные по окончании работы. Учащиеся имеют 
возможность возвращаться к тому или иному 
материалу в целях повторения или в случае 
возникновения определённых вопросов, уточ-
нения собственных предположений и т. д. 

Наполнением курса, занимается педагог, 
исходя из своих дидактических целей, учи-
тывая уровень ИКТ-грамотности учащихся 
и их индивидуальных предпочтений. Он мо-
жет публиковать учебный контент различного 
формата (аудио, видео, вербальные тексты, 
ссылки на сторонние интернет-источники 
и пр.). Здесь учитель начальных классов 
вправе решать, каким может быть его элек-
тронный ресурс, копией очного урока, или 
содержать учёт персонализации обучения, 
обратить внимание на особо трудные темы 
или включать дидактические материалы в 
помощь изучению темы, акцентировать кон-
троль знаний в виде заданий или же тестов. 
Система позволяет педагогу видеть как де-
ятельность всего класса, так и траекторию 
формирования определённых знаний, уме-
ний, опыта организации учебной деятельно-
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сти определённого ученика или группы обу-
чающихся. 

Важно отметить, что не все образова-
тельные учреждения могут развернуть такие 
системы дистанционного обучения, напри-
мер, ввиду отсутствия специалистов (адми-
нистраторов СДО, методистов), материаль-
но-технической базы (высокоскоростной ин-
тернет) и т. д.

Альтернативой использованию СДО яв-
ляются различные образовательные элек-
тронные ресурсы:

‒ образовательные онлайн-платформы 
(Российская электронная школа (РЭШ), Учи.
ру, Фоксфорд, ЯндексКласс, Lecta и др.), в 
которых размещены учебные материалы 
лучших педагогов страны, с возможностью 
оценить уровень освоения материала, будет 
полезен не только обучающимся, педагогам, 
но и родителям. 

‒ облачные технологии (Яндекс.Диск, 
Mail.ru и др.) для совместной работы над про-
ектами, документами;

‒ онлайн-ресурсы по разработке тесто-
вых материалов (https://quizizz.com, https://
onlinetestpad.com и др.), позволяющие орга-
низовать автоматическую проверку и сохра-
нять данные о результатах, полученных каж-
дым учеником. Подобный контроль позволя-
ет не только проверить текущие знания, но 
и отслеживать динамику результатов каждого 
ученика, предоставляют автоматическую об-
ратную связь. Удобство этих сервисов заклю-
чается в том, что при создании тестов не тре-
буется помощь специалистов, не является 
трудозатратным мероприятием, интерфейс 
программ интуитивно понятен как педагогу, 
так и обучающихся.;

‒ эффектные анимационные презента-
ции, помимо программы PowerPoint, можно 
создать в Prezi.com и др.;

 ‒ Mentimeter, Plickers, Learnis и др., пре-
доставляют возможность разработать вирту-
альные обучающие игры, квесты;

‒ виртуальные доски (Miro.com, sBoard, 
BitPaper и др.) как эффективные инструмен-
ты взаимодействия с учениками, родителями 
и коллегами. В свою очередь каждая вирту-
альная доска оснащена по-разному. Так, на 
Miro помимо работы на доске в режиме ре-
ального времени представлен большой вы-
бор шаблонов для планирования, работы 
над проектами, организации мозгового штур-
ма, рисования карт мышления Mind Map, а 
также тренингов, визиток участника или ко-

манды, и др. Имеются шаблоны для работы с 
элементами геймификации. На данной доске 
одновременно в онлайн режиме могут рабо-
тать до двухсот участников;

‒ логосреды. Автором, совместно с твор-
ческой группой, возглавляемой И. И. Баглае-
вым, локализована среда программирования 
Logo (FMSLogo) на русский и бурятский языки 
(BurLogo). Данная среда программирования 
создана Сеймуром Пейпертом в 1964 г., попу-
лярна для освоения азов программирования. 
Данную среду позиционируют как среду про-
граммирования, не имеющую «ни порога, ни 
потолка», из-за того, что в ней могут работать 
как новички, так и опытные программисты. 
Под локализацией мы понимаем процесс 
адаптации и перевода программного обеспе-
чения для использования на других языках. 
Идея локализации языка FMSLogo состояла 
в том, что младший школьник в игровой фор-
ме развивает логическое, алгоритмическое, 
абстрактное мышление на своём родном 
языке. В БурЛого исполнитель команд, так 
называемая Черепашка, знает английский, 
русский и бурятский языки [10]. 

Вышеописанные онлайн-платформы, 
образовательные приложения для разработ-
ки тестовых заданий, квесты, среды позволя-
ют сделать образовательный процесс более 
увлекательным и интересным, существенно 
сэкономить время при подготовке к заня-
тиям; автоматизировать проверку знаний, 
результаты которых доступны и педагогу, и 
обучающимся; индивидуализировать траек-
тории обучения детей, вовлекая в процессу 
обучения родителей. 

В настоящее время на рынке образова-
тельных услуг представлено большое коли-
чество различных образовательных элек-
тронных ресурсов, нами представлены те 
приложения, сервисы, которые были успеш-
но апробированы нами в учебном процессе, 
которые помогут учителю начальных классов 
совершенствовать образовательный про-
цесс, сориентироваться на начальном этапе 
профессиональной деятельности.

Заключение. Таким образом, в резуль-
тате проведённого исследования нами были 
выявлены следующие возможности исполь-
зования электронных образовательных ре-
сурсов и онлайн-приложений в начальном 
общем образовании:

1. Электронные образовательные ресур-
сы и онлайн-приложения и платформы спо-
собствуют организации и традиционного, и 
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смешанного обучения младших школьников, 
в процессе которого могут быть реализованы 
инновационные средства обучения.

2. Работа с электронными образователь-
ными ресурсами позволяет создавать усло-
вия для овладения младшими школьниками 
как знанием теоретических сведений, так и 
умениями, необходимыми для практической 
деятельности. При этом фиксируется резуль-
таты работы обучающихся и имеется воз-
можность оценки данного результата.

В связи с перспективностью использо-
вания электронных образовательных ресур-
сов, онлайн-приложений и платформ в об-
разовательном процессе начальной школы 
актуализируется необходимость подготовки 
педагогов к методически грамотному внедре-
нию данных ресурсов и платформ в обуче-
ние младших школьников. Такая подготовка 

может осуществляться посредством фор-
мального и неформального повышения ква-
лификации учителей (на курсах повышения 
квалификации, семинарах, тренингах и др.), 
а также в рамках самообразования.

Электронное обучение является одним 
из факторов успешного развития современ-
ного образования. Его будущее формирует-
ся благодаря федеральным проектам «Циф-
ровая образовательная среда», «Совре-
менная школа», «Новые возможности для 
каждого» и др., которые действуют в рамках 
национального проекта «Образование». В 
практику начального общего образования 
школ успешно вошли 3D моделирование и 
робототехника, других уровней образова-
ния – VR и AR технологии, технологии про-
граммирования, искусственный интеллект, 
интернет вещей и т. д. 
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Статья посвящена изучению роли педагогической импровизации в профессиональной деятельно-
сти педагога. Авторы рассматривают педагогическую импровизацию как важное условие решения про-
блем построения персонализированного образования, обеспечения его гибкой подстройки к динамич-
но меняющимся потребностям обучающихся. Раскрыт исторический путь введения данного понятия 
в научную теорию. Цель исследования – выявление значения и сути педагогической импровизации, 
условий её осуществления, а также готовности учителей начальной школы к совершенствованию ком-
петентности в вопросах применения педагогической импровизации. В качестве методов исследования 
были использованы теоретический анализ, обобщение педагогического опыта и анкетирование. Прак-
тика начального образования требует наиболее оперативной подстройки к запросам и психоэмоцио-
нальному состоянию младших школьников. Выявлено, что большинство учителей начальных классов 
(до 80 %) имеют недостаточно чёткие представления о педагогической импровизации. Педагоги свя-
зывают это понятие с такими параметрами компетентности как «речевое мастерство», «профессиона-
лизм», «актерское мастерство», «педагогическое мастерство». В исследовании проводилось сравне-
ние оценочных суждений молодых специалистов со стажем работы до 5 лет и опытных учителей со 
стажем более 25 лет, но значимых различий в их позициях обнаружено не было. Респонденты активно 
и позитивно откликнулись на предложение повышения квалификации в области использования педа-
гогической импровизации. Молодые педагоги предпочитают разнообразные формы повышения ком-
петентности в области педагогической импровизации такие, как самообразование, индивидуальная 
работа под руководством мастера и творческая лаборатория. Опытные учителя отдали предпочтение 
мастер-классам и самообразованию. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повы-
шения компетентности педагогических кадров в использовании педагогической импровизации и могут 
быть использованы как при подготовке педагогических кадров, так и в системе повышения квалифика-
ции для восполнения профессиональных дефицитов учителей.

Ключевые слова: персонализированное образование, педагогическая импровизация, учитель 
начальных классов, творчество, педагогическое творчество 
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The article is devoted to the study of the role of pedagogical improvisation in the professional activity of 
a teacher. The authors consider pedagogical improvisation as an important condition for solving the problems 
of building personalized education, ensuring its flexible adjustment to the dynamically changing needs of 
students. The historical way of introducing this concept into scientific theory is revealed. The purpose of the 
study is to determine the understanding of the essence of pedagogical improvisation, the conditions for its im-
plementation, as well as the readiness of elementary school teachers to improve their competence in the use 
of pedagogical improvisation. Theoretical analysis, generalization of pedagogical experience and questioning 
were used as research methods. The contingent of primary school teachers was chosen due to the fact that 
the practice of primary education requires the most rapid adjustment to the needs and psycho-emotional state 
of younger students. It was revealed that the majority of primary school teachers (up to 80 %) have insuffi-
ciently clear ideas about pedagogical improvisation. Teachers associate this concept with such competence 
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Введение. Сегодня в обществе остро 
ощущается как насущная проблема потреб-
ность школы в творческих педагогах, способ-
ных гибко учитывать меняющиеся потребно-
сти и нужды учащихся, быстро перестраивая 
образовательный процесс, реализуя как си-
стемно-деятельностный, так и личностно- 
ориентированный подход. В профессио-
нальном стандарте педагога указывается, 
что одно из важных требований выражается 
в «готовности к переменам, мобильности, 
способности к нестандартным трудовым дей-
ствиям, ответственности и самостоятельно-
сти в принятии решений»1. Педагогическая 
мобильность непосредственно связана с 
импровизацией, которая помогает учите-
лю адаптировать заранее подготовленный 
конспект, методический материал к решению 
профессиональных задач в определенных 
ситуационных моментах. 

Обзор литературы. Анализ психоло-
го-педагогической литературы показывает, 
что в прошлом педагоги и психологи не упо-
требляли термин «педагогическая импрови-
зация». Однако они считали нужным и важ-
ным такую способность учителя как быстрая 
ориентировка в меняющихся обстоятель-
ствах педагогического процесса. На значи-
мость умений, составляющих суть педагоги-
ческой импровизации, указывал великий рус-
ский педагог К. Д. Ушинский. Он неоднократ-
но подчёркивал необходимость творческого 
применения профессиональных знаний, гиб-
ком учёте обстоятельств, в которых педагог 
желает их применить.

Значимость способности педагога бы-
стро ориентироваться в меняющихся обсто-
ятельствах деятельности подчёркивалась 
ещё в работах А. С. Макаренко и В. А. Сухом-

1  Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель): при-
каз Минтруда России: [от 18 октября 2013 г. № 544н]. – 
URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/129 (дата 
обращения: 21.02.2023). – Текст: электронный.

линского. Так, А. С. Макаренко обосновал 
известное всем требование оперативности 
деятельности – «немедленного анализа и 
немедленного действия», что, по сути, яв-
ляется прямым призывом к импровизации в 
учебно-воспитательном процессе. Исследуя 
предпосылки эффективной педагогической 
деятельности, В. А. Сухомлинский отмечал 
её импровизационный характер, подчёрки-
вая, что только «тонкое предвидение, изу-
чение зависимостей многих факторов и за-
кономерностей педагогического процесса 
позволяют подлинному мастеру мгновенно 
изменить план» [1, с. 196]. 

В более поздних исследованиях в кон-
це ХХ в. Ю. П. Азаров, Л. К. Гребенкина, 
М. А. Данилов, М. М. Кашапов, А. К. Маркова, 
М. М. Махмутов, М. М. Поташник, В. А. Сла-
стенин, И. Ф. Харламов обращаются к изу-
чению роли творческих способностей в си-
стеме профессионально значимых качеств 
педагога. Ими отмечается, что продуктивное 
разрешение педагогических проблемных си-
туаций, регулярно возникающих в деятель-
ности учителя, невозможно без способности 
к поиску нестандартных и творческих реше-
ний. Аналогичной позиции придерживаются и 
зарубежные исследователи D. C. Berliner [2], 
H. Borko, C. Livingston [3].

Рассуждая о необходимости немедлен-
ной реакции педагога в меняющихся обсто-
ятельствах педагогического процесса, авто-
ры в этот период развития педагогической 
мысли ещё не используют термин «педаго-
гическая импровизация». Так, Л. М. Митина 
[4] связывает успешность деятельности учи-
теля с педагогическим опытом, подчёркивая 
важность педагогических находок, догадок, 
открытий, изобретений в организации учеб-
но-воспитательного процесса. М. М. Кашапов 
[5] также не использует термин «импровиза-
ция», однако рассматривает данный фено-
мен в контексте продуктивного (творческо-
го) мышления педагога. Связь творческого 

parameters as “speech skills”, “professionalism”, “acting skills”, “pedagogical skills”. The study compared the 
value judgments of young professionals with less than 5 years of experience and experienced teachers with 
more than 25 years of experience, but no significant differences were found in their positions. Respondents 
actively and positively responded to the proposal to improve their skills in the field of using pedagogical im-
provisation. Young teachers prefer various forms of competence development in the field of pedagogical im-
provisation, such as self-education, individual work under the guidance of a master, and a creative laboratory. 
Experienced teachers preferred master classes and self-education. The results obtained indicate the need 
to improve the competence of teaching staff in the use of pedagogical improvisation and can be used both in 
the training of teaching staff and in the system of advanced training to fill the professional deficits of teachers.

Keywords: personalized education, pedagogical improvisation, primary school teacher, creativity, ped-
agogical creativity
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мышления со способностью к импровизации 
отмечают P. Kansanen [6] и R. K. Sawyer [7].

Указанный выше подход к пониманию ха-
рактера педагогической практики развивался 
в работах Ю. П. Азарова, М. М. Поташника, 
И. Ф. Харламова. Авторы подчёркивают, что 
педагогический труд нетворческим быть не 
может, объясняя это неповторимостью де-
тей, обстоятельств, личности самого учите-
ля. Любое педагогическое решение должно 
исходить из этих всегда нестандартных фак-
торов и соотноситься с имеющимся опытом. 
В частности, М. М. Поташник [8] особо под-
чёркивает, что педагогическая импровизация 
является важным показателем профессио-
нально-творческого роста педагога. В педаго-
гической импровизации проявляется воспри-
имчивость учителя к новому, его возможность 
гибко реагировать на изменение социальной 
и педагогической ситуации.

Любые проявления творчества педаго-
га, в том числе умение принимать самосто-
ятельные решения в условиях дефицита 
информации, определяются педагогическим 
мастерством и креативной компетентно-
стью, считают Н. В. Кузьмина, Л. К. Гребен-
кина, Н. С. Ан  ци ферова.

Большой вклад в рассмотрение пробле-
мы педагогической импровизации был вне-
сён и такими исследователями как Л. Ю. Бе-
рикханова, В. И. Загвязинский, В. А. Кан- 
Калик, В. Н. Харькин. Эти учёные, описывая 
различные аспекты труда учителя, начинают 
активно использовать термин «педагогиче-
ская импровизация». 

Исследуя природу педагогической им-
провизации, В. А. Кан-Калик [9;10] выделяет 
ряд предпосылок её появления, обозначая 
их как внутренние и внешние условия. В 
трудах В. И. Загвязинского подчёркивается, 
что «неожиданные изменения ситуации тре-
буют особой остроты реакции, своего рода 
экспромтности решений» [11, с. 120]. Автор 
отмечает, что «педагог не просто имеет пра-
во на импровизацию, он не имеет права не 
импровизировать, он обязан постоянно ра-
ботать над собой, чтобы находиться в со-
стоянии импровизационной готовности, го-
товности творить и искать лучшие решения, 
именно ради того, чтобы полно и эффек-
тивно воплотить задуманное» [12, с. 101]. 
В. И. Загвязинский, рассматривая педагоги-
ческую импровизацию как «способность пе-
дагога быстро и верно оценивать ситуацию, 
принимать решение сразу, без развернутого 

логического рассуждения, на основе нако-
пленных знаний, опыта и интуиции, характе-
ризует её как устойчивое новообразование 
в системе профессионально значимых ка-
честв педагога» [13, с. 26]. Автор особенно 
подчёркивает роль способности к импрови-
зации в совершенствовании не только педа-
гогического процесса, но и самой личности 
учителя. 

Педагогическую импровизацию Л. Ю. Бе-
рикханова определяет как «…специфиче-
скую форму преобразующей деятельности 
учителя» [14, с. 67], а И. К. Маркова – как 
черту профессионального поведения, пони-
мая под ней «нахождение неожиданного пе-
дагогического решения и его мгновенное во-
площение, совпадение процессов создания и 
применения при их минимальном разрыве» 
[15, с. 21]. В. Н. Харькин характеризует педа-
гогическую импровизацию как «вид и компо-
нент сиюминутной публичной деятельности, 
в результате которой создается субъектив-
но-объективно новый продукт» [16, с. 67]. По 
мнению автора, она проявляется в ситуации 
живого общения с обучаемыми. Педагог, осу-
ществляя продуманный заранее план, нео-
жиданно на практике встречается с иной, чем 
предполагалось, педагогической ситуацией. 
Возникает необходимость оперативно скор-
ректировать проект урока в соответствии с 
конкретными условиями. 

В работах Л. Ю. Берикхановой отмеча-
ется, что быстрота и эффективность вопло-
щения творческого педагогического замысла, 
оперативная корректировка проекта урока 
в соответствии с конкретными условиями 
определяется творческими возможностями 
педагога. К числу таковых учёный относит 
эмоциональную устойчивость, умение мо-
билизоваться, быстро оценить обстановку, 
найти новое верное решение или скоррек-
тировать принятое ранее [14]. C. L. Lobman 
[17], E. Graue, K. Whyte и A. E. Karabon [18] 
подчёркивают роль педагогической импрови-
зации в творческом подходе к решению про-
фессиональных задач. 

Таким образом, несмотря на разность 
подходов к пониманию сущности педагоги-
ческой импровизации, исследователи еди-
нодушно отмечают, что, во-первых, её спец-
ифика определяется такими показателями, 
как быстрота, адекватность, оригинальность 
и вариативность. При этом в большинстве 
работ подчеркивается их тесная взаимос-
вязь. Степень выраженности каждого из по-
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казателей и определяет успешность импро-
визации учителя. Во-вторых, педагогическая 
импровизация – это самостоятельное лич-
ностное образование, находящееся в слож-
ных многоуровневых связях с профессио-
нальной компетентностью. Она слагается 
из знаний и опыта педагога, но не является 
их простой суммой. Это личностная харак-
теристика, которая формируется в процес-
се накопления профессионального опыта 
путём целенаправленной работы педагога 
над собой или в рамках специально орга-
низованных мастер-классов, практикумов, 
в рамках профильных курсов повышения 
квалификации.

Очевидно, что позднее появление в нау-
ке термина «педагогическая импровизация», 
вариативность подходов к его рассмотрению 
во многом объясняется сложностью самого 
явления как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане. Это одна из причин того, что 
импровизация в педагогике недостаточно из-
учена. 

Особенно актуальна проблема исполь-
зования педагогической импровизации в на-
чальном образовании. Это связано с тем, 
что субъектом взаимодействия учителя вы-
ступает зарождающаяся личность – ребёнок. 
Детям младшего школьного возраста присущ 
низкий уровень произвольности познаватель-
ных процессов и поведения. Их настроение и 
психофизические ресурсы очень подвижны и 
в силу этих особенностей слабо прогнозируе-
мы даже опытным педагогом. Практически на 
каждом уроке могут возникать неожиданные 
ситуации, которые требуют гибкой подстрой-
ки педагога. 

Целью исследования стало изучение 
отношения учителей начальной школы к 
использованию педагогической импровиза-
ции. В задачи исследования входило опре-
деление понимания учителями начальных 
классов сути педагогической импровизации 
и условиях, индуцирующих её проявление у 
педагога. Также важным было уточнить го-
товность учителей начальных классов к по-
вышению компетентности в вопросах приме-
нения педагогической импровизации.

Методология и методы исследования. 
На основании изучения научно-методической 
литературы по проблеме педагогической им-
провизации и отсутствия её глубокой прора-
ботанности сформировалась гипотеза о де-
фиците представлений педагогов о данной 
способности и дефиците опыта её развития и 

использования. Основным методом исследо-
вания было анкетирование. В соответствии с 
общим замыслом исследования, в авторский 
опросник были включены пять вопросов, по-
зволяющих характеризовать как понимание 
педагогами сущности педагогической импро-
визации, так и стремление к повышению ком-
петентности в этой области. В проведённом 
исследовании приняли участие 100 учите-
лей начальных классов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Среди респонден-
тов были выделены группы опытных педа-
гогов, проработавшие в школе более 25 лет 
(32 чел.), и молодых специалистов, стаж ра-
боты которых не превышает 5 лет (34 чел.). 
Такой сопоставительный подход использо-
вался в исследованиях и ранее [19].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Известно, что сознательно управлять 
любым процессом, в том числе и импровиза-
цией в педагогическом процессе, возможно, 
если имеется понимание его сути и содержа-
ния. С этой целью участникам анкетирования 
было предложено дать самостоятельный 
ответ на вопрос «Что такое педагогическая 
импровизация?» Интерпретация ответов ре-
спондентов делалась с опорой на приведен-
ные выше определения. Так, 36 % из числа 
опрошенных не смогли по тем или иным при-
чинам дать определение педагогической им-
провизации. В ходе качественного анализа 
полученных результатов удалось выделить 
несколько групп ответов. Первую группу со-
ставили ответы педагогов, которые смогли 
дать достаточно точную характеристику из-
учаемому свойству (12 % испытуемых). Они 
предложили формулировки, выстроенные 
как определения с указанием ближайше-
го родовидового понятия и существенных 
признаков импровизации, определяющих 
её специфику в рамках педагогической де-
ятельности. Во вторую группу вошли 16 % 
опрошенных, которые полагали, что педаго-
гической импровизацией можно назвать «бы-
строе нахождение учителем верного, может 
быть и нестандартного решения». В целом, 
несмотря на отсутствие родового понятия, 
формулировки такого типа были выстрое-
ны как определение и содержали указание 
на существенные признаки педагогической 
импровизации. Типичным определением 
для третьей группы (20 %) ответов является 
характеристика педагогической импровиза-
ции как «умения находить новое решение в 
конкретной ситуации без предварительной 
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подготовки». От ответов предыдущей группы 
их отличало отсутствие в формулировке уче-
та специфики педагогической деятельности. 
Ответы 26 % респондентов были отнесены к 
четвертой группе, указывали в определении 
педагогической импровизации лишь отдель-
ные существенные признаки. Типичными для 
данной группы явились ответы, характеризую-
щие педагогическую импровизацию как «спо-
собность быстро подстраиваться под новые 
обстоятельства» и «умение менять тактику в 
процессе занятия». К пятой группе были отне-
сены ответы, в которых испытуемые при опре-
делении педагогической импровизации указы-
вали только несущественные или неверные 
признаки импровизации. Формулировки «вве-
дение в готовый план урока нестандартных 
заданий», «гибкость в работе с детьми и роди-
телями», «сообразительность и находчивость 
на уроке» отнесенные к данной группе, были 
предложены 26 % опрошенных. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что большинство учителей начальных 
классов имеют недостаточно четкие пред-
ставления о педагогической импровизации. 
Сопоставительный анализ по каждой выде-
ленной группе ответов показал, что преиму-
щества опыта работы никак себя не прояви-
ли: среди указанного количества соотноше-
ние опытных педагогов и молодых специали-
стов было примерно одинаковым. 

Учителям начальных классов было пред-
ложено определить, с какими понятиями со-
пряжена педагогическая импровизация. Ре-
спондентам предоставлялась возможность 
выбрать понятия без ограничения по коли-
честву из предложенных или написать свои. 
Стоит отметить, что никто из испытуемых не 
дал самостоятельного ответа, а воспользо-
вался готовыми ответами. Результаты с указа-
нием ранга, сделанных учителями начальной 
школы выборов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Соотносимость понятия «импровизация» с другими терминами,  
по оценке педагогов (ранговая корреляция)
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Общая выборка 0,67 0,17 0,16 0,48 0,48 0,51 0,15 0,24 0,19 0

Станд. откл. 0,47 0,37 0,37 0,5 0,5 0,5 0,35 0,43 0,33 0
Педагоги со стажем до 5 лет 0,81 0,31 0,21 0,55 0,6 0,6 0,15 0,34 0,34 0
Станд. откл. 0,39 0,47 0,41 0,5 0,5 0,5 0,36 0,48 0,48 0
Педагоги со стажем более 25 лет 56 0,1 0,16 0,46 0,36 0,5 0,13 0,16 0,06 0

Станд. откл. 0,5 0,3 0,38 0,5 0,49 0,5 0,34 0,38 0,25 0

Анализ данных, представленных в 
табл. 1, показывает, что в целом, учителя 
верно оценивают существующие связи педа-
гогической импровизации со значимыми свой-
ствами профессиональной компетентности 
учителя начальных классов. Все педагоги от-
мечают близость с понятием «импровизация» 
таких терминов как «речевое мастерство», 
«профессионализм», «актерское мастер-
ство», «педагогическое мастерство». Менее 
тесная связь наблюдается, по мнению опро-
шенных, в парах «педагогическая импровиза-
ция ‒ имитация» и «педагогическая импрови-
зация ‒ интуитивная практика». Полученные 
данные свидетельствуют о том, что учителя 
начальных классов, связывая педагогическую 

импровизацию с высоким уровнем професси-
онализма и мастерства, интуитивно осознают 
сопряжённость этих характеристик в педагоги-
ческой деятельности. Сохраняющиеся высо-
кие показатели по стандартному отклонению 
свидетельствуют о достаточно широком раз-
бросе оценочных суждений у респондентов.

Отметим, что наиболее высокие пози-
ции в выборах молодых педагогов заняло 
речевое мастерство, считают его наиболее 
близким изучаемому явлению и сопряжён-
ным с ним. Наиболее вероятной причиной 
зафиксированного факта, является то, что 
молодые педагоги ежедневно ощущают де-
фицит таких коммуникативных компетенций, 
как умение выстраивать сотрудничество с 
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детьми, родителями, коллегами и админи-
страцией, умение отстаивать свою точку 
зрения, свою позицию. 

Также учителя начальных классов было 
предложено выразить свою позицию по во-

просу «Что необходимо учителю для эффек-
тивной импровизации?», с возможностью 
выбрать ответы из числа данных или сформу-
лировать свой. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2 
Оценка педагогами условий эффективной импровизации (ранговая корреляция)
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Общая выборка 0,08 0,22 0,02 0,28 0,59 0,64 0,6 0,17 0,03

Станд. откл. 0,27 0,41 0,14 0,45 0,5 0,48 0,49 0,37 0,17
Педагоги со стажем до 5 лет 0,15 0,15 0,02 0,42 0,60 0,76 0,71 0,07 0,07
Станд. откл. 0,36 0,36 0,16 0,5 0,49 0,43 0,46 0,27 0,27
Педагоги со стажем более 25 лет 0,03 0,19 0,03 0,19 0,61 0,55 0,45 0,22 0
Станд. откл. 0,18 0,4 0,18 0,4 0,49 0,5 0,5 0,42 0

В качестве условий, индуцирующих пе-
дагогическую импровизацию, педагоги вы-
делили внутреннюю мотивацию, волевое 
усилие и компетентность в заданной обла-
сти практики. Разница стандартного откло-
нения по большинству позиций невелика, 
что свидетельствует об устойчивости мне-
ния респондентов выборки. Любопытно, что 
учителя начальных классов, которые при 
характеристике понятия «педагогическая 
импровизация» достаточно точно и полно 
смогли определить сущность явления с ука-
занием не только ближайшего родовидового 
понятия, но и существенных признаков им-
провизации, определяющих её специфику в 
рамках педагогической деятельности (12 %) 
в качестве стимулирующего условия назвали 
внутреннюю мотивацию.

При этом молодые специалисты, по 
сравнению с более опытными коллегами, в 
приоритет поставили волевое усилие и вну-
треннюю мотивацию. Педагоги со стажем 
придерживаются мнения о том, что значи-
мым условием для педагогической импрови-
зации является компетентность в заданной 
области. Большинство опрошенных считают, 
что такие условия как четкие стандарты де-
ятельности, административные установки и 
методическое руководство на осуществле-
ние педагогической импровизации не влияют. 

Результаты ответов респондентов о 
предпочтительных формах повышения про-
фессиональной компетентности отображены 
в табл. 3. Как и в предыдущих вопросах, по-
давляющее большинство испытуемых вос-
пользовались готовыми ответами.

Таблица 3 
Распределение форм повышения профессиональной компетентности,  

востребованных педагогами (ранговая корреляция)
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Общая выборка 0,38 0,26 0,27 0,62 0,33 0,3 0.16 0,17 0
Станд. откл. 0,48 0,44 0,44 0,48 0,47 0,46 0,36 0,37 0

Педагоги со стажем до 5 лет 0,44 0,14 0,44 0,72 0,44 0,38 0,08 0,3 0
Станд. откл. 0,5 0,35 0,5 0,45 0,5 0,49 0,28 0,46 0
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Лидирующие позиции, как у молодых 
специалистов, так и у педагогов со стажем, за-
нимает такая форма повышения компетентно-
сти как мастер-классы. Объясняется подобный 
выбор не только нынешней популярностью и 
современностью формы, но её специфически-
ми особенностями. Мастер-класс – это способ 
наглядной и непосредственной передачи на-
выков и умений, центральным звеном которой 
является демонстрация оригинальных мето-
дов, методик и доступных схем педагогической 
деятельности. Это позволяет участнику «при-
смотреться» к передаваемому опыту, оценив 
и осмыслив его, а в дальнейшем, адаптировав 
предложенную схему действий к контексту 
собственной деятельности. Данный момент от-
мечают в своём исследовании Х. Борко и К. Ли-
вингстон. Американские учёные пишут, что 
«успешная импровизация в обучении, требует, 
чтобы у учителя была обширная сеть связан-
ных, легкодоступных схем. Далее, учитель дол-
жен быть способен выбирать специфические 
стратегии, стереотипы действий и информа-
цию, опираясь на эти схемы в ходе обучения, 
учитывая текущие события, происходящие в 
классе» [3, с. 485]. В этом смысле мастер-класс 
имеет большие перспективы в плане примене-
ния его в работе по формированию способно-
сти к педагогической импровизации. 

Менее востребованными, но привлека-
тельными для учителей начальных классов 
остаются такие формы повышения компе-
тентности в области педагогической импро-
визации как самообразование, индивиду-
альная работа под руководством мастера и 
творческая лаборатория. Собранные данные 
выявили, что молодые педагоги ориенти-
рованы на разнообразные формы повыше-
ния компетентности: мастер-классы, курсы 
повышения квалификации, творческие ла-
боратории, индивидуальная работа под ру-
ководством наставника, самообразование. 
Опытные учителя более узко ориентированы 
и выбирают преимущественно два варианта: 
мастер-классы и самообразование.

В ответах на данный вопрос сохраняют-
ся высокие показатели по стандартному от-
клонению, что свидетельствуют о достаточно 
широком разбросе оценочных суждений у ре-
спондентов.

При выборе содержания семинара по-
вышения квалификации (табл. 4) педагоги 
отдали преимущество следующим темам: 
«Импровизационные приемы в учебном про-
цессе» и «Обучение импровизации учащихся 
начальной школы». Молодых педагогов так-
же заинтересовала тема «Импровизация во 
внеурочной деятельности».
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Педагоги со стажем более 25 лет 0,34 0,27 0,17 0,62 0,17 0,17 0,17 0,06 0
Станд. откл. 0,48 0,45 0,38 0,49 0,38 0,38 0,38 0,25 0

Таблица 4 
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Общая выборка 0,19 0,52 0,29 0,19 0,37 0,2 0,28 0,02
Станд. откл. 0,39 0,5 0,45 0,43 0,48 0,4 0,45 0,14
Педагоги со стажем до 5 лет 0,3 0,69 0,47 0,22 0,47 0,27 0,3 0,02
Станд. откл. 0,46 0,46 0,5 0,42 0,5 0,45 0,46 0,16
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Наименьший интерес вызвали семинары 
на темы «Педагогическая импровизация: что 
это?», «Методы активизации учебно-позна-
вательной деятельности» и «Импровизация 
в урегулировании социальных ситуаций».

Заключение. Таким образом, в про-
цессе исследования было установлено, что 
учителя начальной школы недостаточно 
чётко представляют содержание педагогиче-
ской импровизации, её роль и особенности 
проявления в образовательном процессе. 
Подобная ограниченность представлений 
педагогов является одним из основных пре-
пятствий в процессе профессионального са-
мосовершенствования. Отсутствие различий 
между группами по стажу делает ещё острее 
проблему готовности педагогов к реализации 
новой образовательной стратегии, направ-
ленной на персонализацию образования и 
достижения каждым учеником требований 
стандартов. Образовательная практика соз-
даёт неопределённости, которые не могут 
быть однозначно преодолены педагогом за 
счёт шаблонного использования задаваемых 
предварительно схем и алгоритмов действия. 

Исследование показало, что учителя на-
чальных классов осознают недостаточность 
импровизационной компетентности и вы-
ражают стремление к повышению профес-

сиональной устойчивости и сохранению про-
фессиональной стабильности поведения в 
различных педагогических ситуациях за счёт 
импровизации. Исследование позволило за-
фиксировать зоны актуального развития го-
товности к импровизации у учителей началь-
ных классов. При проектировании программ 
повышения квалификации в области импро-
визационной компетентности необходимо 
работать не только над уточнением дефи-
ниций и технологий, но и развивать внутрен-
нюю мотивацию, волевые свойства. Педаго-
ги ориентированы на разнообразные формы 
повышения компетентности: мастер-классы, 
курсы повышения квалификации, творческие 
лаборатории, индивидуальную работу под 
руководством наставника, самообразование, 
но основным и эффективным считают ма-
стер-класс. Приоритетной тематикой семина-
ров выступают «Импровизационные приёмы 
в учебном процессе», «Обучение импровиза-
ции учащихся начальной школы», «Педаго-
гическая импровизация во внеурочной дея-
тельности». Развитием заявленной научной 
проблематики выступает изучение практики 
педагогов в начальном образовании, особен-
ностей использования импровизации в обра-
зовательном процессе, в том числе в разных 
предметных областях. 
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Педагоги со стажем более 
25 лет 0,16 0,43 0,23 0,16 0,23 0,06 0,23 0,03

Станд. откл. 0,37 0,5 0,43 0,37 0,43 0,25 0,43 0,18

Список литературы

1. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: в 3 т. М.: Педагогика,1981. Т. 3. 639 с. 
2. Berliner D. C. In Pursuit of the Expert Pedagogue // Educational Researcher. 1986. Vol. 15, no. 7. 

Р. 5–13. 
3. Borko H., Livingston C. Cognition and Improvisation: Differences in Mathematics Instruction by Expert 

and Novice Teachers // American Educational Research Journal. 1989. Vol. 26, no. 4. Р. 473–498. 
4. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). М.: Дело, 

1994. 216 с. 
5. Кашапов М. М. Креативность как ключевая компетентность педагога: монография / под ред. 

М. М. Кашапова, Т. Г. Киселевой, Т. В. Огородовой. Ярославль: Индиго, 2013. 392 с. 
6. Kansanen P. An Outline for a Model of Teachers’ Pedagogical Thinking // Discussions on Some 

Educational / ed. P. Kansanen. Helsinki: University of Helsinki, 1993. Iss. IV. 129 p. 
7. Sawyer R. K. Creative teaching: Collaborative Discussion as Disciplined Improvisation // Educational 

Researcher. 2004. Vol. 33, no. 2. Р. 12–20. 



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 2 61

Attitude of Elementary School Teachers to Pedagogical Improvisation
Pirogova S. V., Kotova S. A. 

8. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество. М.: Знание, 1987. 80 с. 
9. Кан-Калик В. А. Индивидуальная творческая подготовка учителя // Педагогика. 1989. № 1. 

С. 97–100. 
10. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. М.: Педагогика, 1990. 45 с. 
11. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М.: Ака-

демия, 2001. 208 с. 
12. Загвязинский В. И. Реформа школы и развитие педагогического творчества учителей. Тюмень: 

Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1988. 125 с. 
13. Загвязинский В. Я. Педагогическое творчество учителя. М.: Педагогика, 1987. 159 с. 
14. Берикханова Л. Ю. Об импровизационных моментах в творчестве учителей-новаторов // Но-

вые исследования в педагогических науках / сост. И. К. Журавлев, В. С. Шубинский. М.: Педагогика, 
1991. Вып. 2. С. 67–72. 

15. Маркова А. К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с. 
16. Харькин В. Н. Импровизация... Импровизация?... Импровизация! М.: Магистр, 1997. 288 с. 
17. Lobman C. L. Improvisation: An analytic tool for examining teacher – child interactions in the early 

childhood classroom // Early Childhood Research Quarterly. 2006. No. 21. P. 455–470.
18. Graue E., Whyte K. and Karabon A. E. The power of improvisational teaching.Teacher Education 

Faculty Publications. 2015. No. 96. Р. 1–33. 
19. Hogan T., Rabinowitz M., Craven J. A. Representation in Teaching: Inferences from Research 

of Expert and Novice Teachers // Educational Psychologist. 2003. No. 4. Р. 235–247. DOI: 10.1207/
S15326985EP3804_3. 

Информация об авторах
Пирогова Светлана Викторовна, старший преподаватель; РГПУ им. А. И. Герцена (191186, Рос-

сия, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48); 5975705@bk.ru; https://orcid.org/0000-0002-3983-
1907.

Котова Светлана Аркадьевна, кандидат психологических наук, доцент; РГПУ им. А. И. Герцена 
(191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48); Sa-kotova@yandex.ru; https://orcid.org/0000-
0002-2291-5039.

Вклад авторов
Пирогова С. В. ‒ основной автор, разработка методологии исследования, анализ материалов ис-

следования, оформление статьи.
Котова С. А. ‒ разработка направления анализа материалов исследования, анализ материалов 

исследования, оформление статьи.

Для цитирования
Пирогова С. В., Котова С. А. Отношение учителей начальной школы к педагогической импровиза-

ции // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18, № 2. С. 53–62. DOI: 
10.21209/2658-7114-2023-18-2-53-62.

Статья поступила в редакцию 12.02.2023; одобрена после рецензирования 10.03.2023;  
принята к публикации 14.03.2023.

References

1. Sukhomlinsky, V. A. Selected ped. Works: in 3 vols. M: Pedagogy, 1981. V. 3. (In Rus.)
2. Berliner, D. C. In Pursuit of the Expert Pedagogue. Educational Researcher, no. 7, pp. 5–13, 1986. 

(In Engl.)
3. Borko, H., Livingston, C. Cognition and Improvisation: Differences in Mathematics Instruction by 

Expert and Novice Teachers. American Educational Research Journal, no. 4, pp. 473–498, 1989. (In Engl.)
4. Mitina, L. M. Teacher as a person and a professional (psychological problems). M: Delo, 1994. (In 

Rus.)
5. Kashapov, M. M. Creativity as a key competence of a teacher. Monograph. Yaroslavl: Indigo, 2013. 

(In Rus.)
6. Kansanen, P. An Outline for a Model of Teachers’ Pedagogical Thinking. Discussions on Some 

Educational: Iss. IV. Research Report 121. Department of Teacher Education, University of Helsinki, 1993. 
(In Engl.)



62 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18. № 2

Отношение учителей начальной школы к педагогической импровизации
Пирогова С. В., Котова С. А.

7. Sawyer, R. K. Creative teaching: Collaborative Discussion as Disciplined Improvisation. Educational 
Researcher, no. 2, pp. 12–20, 2004. (In Engl.)

8. Potashnik, M. M. How to develop pedagogical creativity. M: Knowledge, 1987. (In Rus.)
9. Kan-Kalik, V. A. Individual creative training of the teacher. Pedagogy, no. 1, pp. 97–100, 1989. (In 

Rus.)
10. Kan-Kalik, V. A., Nikandrov N. D. Pedagogical creativity. M: Pedagogy, 1990. (In Rus.)
11. Zagvyazinsky, V. I. Methodology and methods of psychological and pedagogical research. M: 

Academy, 2001. (In Rus.)
12. Zagvyazinsky, V. I. Reform of the school and the development of pedagogical creativity of teachers. 

Tyumen: publishing house of TSU, 1988. (In Rus.)
13. Zagvyazinsky, V. Ya. Pedagogical creativity of the teacher. M: Pedagogy, 1987. (In Rus.)
14. Berikhanov, L. Yu. On improvisational moments in the work of innovative teachers. New research in 

pedagogical sciences. Pedagogy, no. 2, pp. 67–72, 1991. (In Rus.)
15. Markova, A. K. Psychology of teacher’s work. M: Enlightenment, 1993. (In Rus.)
16. Kharkin, V. N. Improvisation... Improvisation?.. Improvisation! M: Master, 1997. (In Rus.)
17. Lobman, C. L. Improvisation: An analytic tool for examining teacher – child interactions in the early 

childhood classroom. Early Childhood Research Quarterly, no. 21, pp. 455–470, 2006. (In Engl.)
18. Graue, E., Whyte, K. and Karabon, A. E. The power of improvisational teaching. Teacher Education 

Faculty Publications, no. 96, pp. 1–33, 2015. (In Engl.)
19. Hogan, T., Rabinowitz M., Craven J. A. Representation in Teaching: Inferences from Research 

of Expert and Novice Teachers. Educational Psychologist, no. 4, pp. 235–247, 2003. DOI: 10.1207/
S15326985EP3804_3 (In Engl.)

Information about the authors
Pirogova Svetlana V., Senior Lecturer, A. I. Herzen State Pedagogical University (48 Moika River Em-

bankment, Saint Petersburg, 191186, Russia); 5975705@bk.ru; https://orcid.org/0000-0002-3983-1907.
Kotova Svetlana A., Candidate of Psychology, Associate Professor, A. I. Herzen State Pedagogical Uni-

versity (48 Moika River Embankment, Saint Petersburg, 191186, Russia); Sa-kotova@yandex.ru; https://or-
cid.org/0000-0002-2291-5039.

Contribution of authors to the article
Pirogova S. V. ‒ the main author has developed of research methodology, revealed the analysis of 

research materials and design of the article. 
Kotova S. A. – has developed the direction of the research materials’ analysis and analyzed them; has 

made the design of the article. 

For citation
Pirogova S. V., Kotova S. A. Attitude of Elementary School Teachers to Pedagogical Improvisation // 

Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18, no. 2. P. 53–62. DOI: 10.21209/2658-7114-
2023-18-2-53-62.

Received: February 12 2022; approved after reviewing March 10 2023;  
accepted for publication March 14 2023. 



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 2 63

Научная статья 
УДК 37.017
DOI: 10.21209/2658-7114-2023-18-2-63-74
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В статье обосновывается авторская позиция о том, что изучение детства как стратегического ре-
сурса культурного суверенитета России становится новой научной проблемой. Целью исследования 
является изучение сущностных характеристик понятий «культурный суверенитет», «детство», «стра-
тегический ресурс», «ценностный потенциал детства» в контексте междисциплинарных исследований, 
формирование их рабочих дефиниций. В основу исследования положено предположение о том, что 
угрозы культурному суверенитету России лежат в сфере влияния на детей, навязывания детскому со-
обществу ценностных установок, противоречащих традиционным национальным духовно-нравствен-
ным ценностям. Методологической основой исследования явились аксиологический, культурологиче-
ский, социокультурный подходы. В целях исследования применялись общелогические методы иссле-
дования (анализ, синтез, обобщение, аналогия, моделирование и др.), обеспечившие комплексность, 
системность, целостность представления предмета исследования и возможность формирования ав-
торского взгляда и научного обоснования основных аспектов исследования. В результате проведён-
ного исследования автором описаны специфика и риски кризисного развития современной ситуации 
сохранения культурного суверенитета России в контексте общей проблемы безопасности страны. В ис-
следовании представлены нормативные, концептуальные и научные взгляды на понятия «культурный 
суверенитет», «стратегический ресурс», «детство». Автором аргументирована необходимость обе-
спечения комплекса системных мер по формированию ценностного потенциала детства в России как 
стратегического ресурса культурного суверенитета России. К системным мерам автор относит совре-
менные тенденции и практики воспитания, основанные на совершенствовании форм и методов проти-
водействия рискам распространения деструктивной идеологии в детской среде; совершенствовании 
форм и методов воспитания детей по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения феномена детства 
как стратегического ресурса культурного суверенитета России. Материалы и результаты исследования 
могут быть использованы для научной разработки проблем детства, методологии воспитания, а также 
при подготовке и переподготовке педагогических кадров.

Ключевые слова: детство, государственный суверенитет, культурный суверенитет, духовно-нрав-
ственные ценности, стратегический ресурс, воспитание
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The article substantiates the author’s position that studying of childhood as a strategic resource of Rus-
sia’s cultural sovereignty is a new scientific problem that reflects undeveloped issues in the field of psycho-
logical and pedagogical research, as well as the methodology and methods of raising children. The aim of 
the study is to research the essential characteristics of the concepts of “cultural sovereignty”, “childhood”, 
“strategic resource”, “value potential of childhood” in the context of interdisciplinary research and the forma-
tion of their working definitions. The research work is based on the assumption that threats to the cultural 
sovereignty of Russia are in the sphere of influence on children, imposing values and worldview positions to 
children’s community, that contradict traditional national spiritual and moral values. The methodological basis 
of the research work has become the axiological, culturological, socio-cultural approaches. General logical 
research methods are used for the purposes of the research work (analysis, synthesis, generalization, anal-
ogy, modeling, etc.), which ensured the complexity, consistency, integrity of representation of the research 
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Введение. Прошедшее десятилетие 
XXI в., по всеобщему признанию аналити-
ков, показало необходимость осмысления и 
усиления механизмов защиты и укрепления 
культурного суверенитета России как факто-
ра национальной безопасности.

Впервые определение культурного суве-
ренитета России в контексте вопросов без-
опасности, защиты «российского общества 
от внешней идейно-ценностной экспансии и 
деструктивного информационно-психологи-
ческого воздействия» было дано в Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации 2015 г.1

Защита и укрепление культурного суве-
ренитета России как проблема государствен-
ного масштаба в последние годы встала 
остро на фоне происходящих изменений в 
современном мироустройстве, затрагиваю-
щих межгосударственные отношения и тра-
диционные устои жизни российского обще-
ства. Это определило утверждение новой 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации (от 02.07.2021 г.)2, в рам-
ках которой констатируются угрозы нацио-
нальной безопасности в связи с изменением 
структуры мирового порядка, формировани-
ем новых архитектуры, правил и принципов 
мироустройства. В документе подчёркива-
ется, что моделью перспективного развития 
российского общества и его открытости миру 
является «сохранение российской самобыт-
ности, культуры, традиционных российских 

1  О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: Указ Президента РФ: [от 31 дека-
бря 2015 г. №685]. – URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71196054 (дата обращения: 21.04.2023). – 
Текст: электронный.

2 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации: Указ Президента РФ: [от 2 июля 2021 г. 
№ 400]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/401325792 (дата обращения: 21.04.2023). – Текст: 
электронный.

духовно-нравственных ценностей и патрио-
тическое воспитание граждан»3. В связи с 
этим особое значение для нашей страны 
приобретает укрепление суверенитета, в том 
числе культурного, посредством защиты тра-
диционных духовно-нравственных основ рос-
сийского общества. 

Важно подчеркнуть, что культурный су-
веренитет нации определяется защищён-
ностью от внешнего деструктивного идей-
но-ценностного воздействия европейской ци-
вилизации. При этом особую роль приобре-
тает духовная крепость внутреннего культур-
ного пространства, степень укоренённости в 
сознании и мировоззрении подрастающего 
поколения системы традиционных нацио-
нальных духовно-нравственных ценностей. 
Поэтому детство в современных условиях 
противоборства культур становится сферой 
информационно-психологического давления, 
«вторжения без оружия».

Одним из основных факторов, опреде-
ляющих положение и роль России в мире в 
долгосрочной перспективе, становится вы-
сокое качество человеческого потенциала. В 
этом плане детство выступает тем стратеги-
ческим ресурсом, от которого зависит сохра-
нение традиционных духовно-нравственных 
ценностей российского общества, их укоре-
нённость в сознании будущих поколений, а 
значит, сохранение в будущем культурного 
суверенитета России. В связи с этим актуа-
лизируется потребность в изучении связи со-
временных феноменологических характери-
стик детства и перспектив развития России. 
В данном контексте сохранение культурного 
суверенитета – это развитие человеческого 
капитала российского общества, его нацио-
нальной идентичности. 

3  Там же.

subject and the possibility of forming the author’s view and scientific substantiation of the main aspects of the 
research. As a result of the research work, the author substantiates the specifics and crisis development risks 
of the current situation of preserving Russia’s cultural sovereignty in the context of the country’s security gen-
eral problem. The research presents normative, conceptual and scientific views to the concepts of “cultural 
sovereignty”, “strategic resource”, “childhood”. The author substantiates the necessity of procuring a set of 
systemic measures to form the value potential of childhood in Russia as a strategic resource for Russia’s cul-
tural sovereignty. The author refers modern trends and practices of education to systemic measures based on 
improving the forms and methods of countering the risks of the spread of destructive ideology in the children’s 
environment; improving the forms and methods of raising children in accordance with the goals of state policy 
for the preservation and strengthening of traditional values. The results obtained to the importance of studying 
the phenomenon of childhood as a source of Russia’s cultural sovereignty and as a new scientific problem. 
The research work materials and results can be used to develop new scientific problems in childhood sphere 
studying and in a new upbringing methodology, as well as in the production and retraining of teaching staff.

Keywords: childhood, state sovereignty, cultural sovereignty, spiritual and moral values, strategic re-
source, upbringing
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В связи с актуальностью требует глубо-
кого осмысления проблема зависимости бу-
дущего страны, сохранения культурного су-
веренитета России от ключевых параметров 
детства как особой социокультурной общно-
сти, которая является носителем определен-
ной системы ценностей, мировоззренческих 
позиций, мотивов поведения и деятельности. 

Целью исследования является изу-
чение сущностных характеристик понятий 
«культурный суверенитет», «детство», «стра-
тегический ресурс», «ценностный потенциал 
детства» в контексте междисциплинарных 
исследований, формирование их рабочих 
дефиниций. В задачи исследования входит:

1) обоснование проблемы зависимости 
сохранения культурного суверенитета Рос-
сии от ценностного потенциала детства, как 
перспективного для научной разработки на-
правления гуманитарного знания;

2) проведение на основе междисципли-
нарного подхода основных научных понятий 
в границах предмета исследования;

3) обоснование инструментальных ха-
рактеристик процесса воспитания как меха-
низма сохранения культурного суверенитета 
России.

Обзор литературы. Границы решения 
проблемы исследования определены рядом 
аспектов, находящихся в плоскости междис-
циплинарного осмысления в области фило-
софии, социологии, психологии, педагогики.

Суверенитет как фундаментальная по-
литико-правовая категория является предме-
том философско-правового и политико-пра-
вового осмысления в каждую историческую 
эпоху в связи с изменяющимися приорите-
тами, тенденциями культурно-историческо-
го, экономического, политического развития 
общества и государства. В трудах отече-
ственных учёных определены концептуаль-
ные идеи, научные теории, определяющие 
сущность государственного суверенитета, 
его соотношения с понятиями «народный» и 
«национальный суверенитет» (Н. И. Грачев, 
Н. С. Диденко, И. Д. Левин, Н. А. Ушаков1 и 
др.) [1‒3]. В исследовании Н. С. Диденко 
отмечается, что на современном этапе об-
ращение к исследованию государственного 
суверенитета обусловлено «трансформаци-
ей политико-правового содержания данного 
понятия, особенностями его функционирова-

1  Ушаков Н. А. Международное право: учебник. – 
М.: Юристъ, 2005. – 302 с.

ния и развития в условиях глобализирован-
ного мира» [2, с. 3].

Различные аспекты понимания культур-
ного суверенитета представлены в трудах 
О. Е. Вороновой, Л. Р. Клебанова, О. Ф. Ша-
брова и др. [4‒6]. В большинстве исследова-
ний утверждается позиция о том, что принци-
пиальную роль в обеспечении безопасности 
России в современных социокультурных, эко-
номических, политических условиях образует 
триада культурный суверенитет – националь-
ная и гражданская идентичность – безопас-
ность. 

Нормативная трактовка понятия «куль-
турный суверенитет» закреплена в Указе 
Президента РФ «О внесении изменений в 
Основы государственной культурной поли-
тики…» (от 25 января 2023 г.). В документе 
определено, что культурный суверенитет по-
нимается как «совокупность социально-куль-
турных факторов, позволяющих народу и 
государству формировать свою идентич-
ность, избегать социально-психологической 
и культурной зависимости от внешнего вли-
яния, быть защищёнными от деструктивного 
идеологического и информационного воз-
действия, сохранять историческую память, 
придерживаться традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»2.

В связи с этим актуализируется вопрос 
сохранения детства с точки зрения ценност-
ного потенциала подрастающего поколения 
как стратегического ресурса защиты и укре-
пления традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей. 

Аксиологические аспекты представ-
лений о сущности детства, закономерных 
процессах, факторах становления лично-
сти ребёнка в обществе, раскрыта в тру-
дах Л. С. Выготского, Л. Демоза, И. С. Кон3, 
М. Мид, Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эльконина 
и др. [7‒11].

В трудах учёных глубоко исследовано 
понятие «ценность», которое большинством 
отечественных исследователей определяет-
ся как социальная категория, измеряющая 
общественные и природные явления и пред-

2  О внесении изменений в Основы государствен-
ной культурной политики, утвержденные Указом Пре-
зидента Российской Федерации: [от 24 декабря 2014 г. 
№ 808]: Указ Президента РФ: [от 25 января 2023 г. 
№ 35]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202301250004 (дата обращения: 21.02.2023). – 
Текст: электронный.

3  Кон И. С. Ребёнок и общество: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. зав. – 4-е изд., доп. – СПб.: Питер, 
2005. – 330 с.
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меты с позиции блага для субъекта (А. А. Гу-
сейнов, И. С. Кон1, М. С. Каган, В. П. Тугари-
нов и др.) [12‒14].

В исследованиях С. Л. Рубинштейна от-
мечается на взаимосвязь принимаемых че-
ловеком ценностей и идеалов с культурой 
[15]. Т. Парсонс, М. Рокич и другие подчёрки-
вали, что ценности имеют приоритетное зна-
чение над другими внешними и внутренними 
факторами, обусловливающими поведение 
человека [16; 17]. 

Несмотря на достаточную представлен-
ность исследований, раскрывающих понятия 
«культурный суверенитет», «детство», «цен-
ности», вместе с тем требуют дополнитель-
ного изучения и уточнения в контексте совре-
менной социокультурной ситуации методоло-
гические позиции определения детства как 
стратегического ресурса культурного сувере-
нитета России. В данном контексте исследо-
вания отсутствуют.

Методология и методы исследования. 
Изучение детства как стратегического ресур-
са культурного суверенитета России являет-
ся новой научной проблемой, отражающей 
неразработанные вопросы в области со-
временных философских, социологических, 
психолого-педагогических исследований, а 
также методологии и методики воспитания 
детей.

В основу исследования положено пред-
положение о том, что угрозы культурному 
суверенитету России лежат в сфере влияния 
на детей, навязывания детскому сообществу 
ценностных установок, мировоззренческих 
позиций, противоречащих традиционным 
национальным духовно-нравственным цен-
ностям. Процессы сохранения и укрепления 
культурного суверенитета России будут эф-
фективными, если рассматривать детство 
как стратегический ресурс культурного суве-
ренитета России и обеспечивать комплекс 
системных мер по формированию ценност-
ного потенциала детства в России.

Методологической основой исследо-
вания явились аксиологический (М. М. Бах-
тин [18], М. С. Каган [13], И. С. Кон2, В. П.  Ту-
гаринов [14] и др.), культурологический 
(М. М. Бахтин [18], Н. Б. Крылова [19] и др.), 

1  Кон И. С. Ребёнок и общество: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. зав. – 4-е изд., доп. – СПб.: Питер, 
2005. – 330 с.

2  Там же.

социокультурный ( Л. Г Ионин3, Н. И. Лапин 
[20], П. Сорокин [21] и др.) подходы. 

В целях исследования применялись об-
щелогические методы исследования (анализ, 
синтез, обобщение, аналогия, моделирова-
ние и др.), обеспечившие комплексность, си-
стемность, целостность представления пред-
мета исследования и возможность формиро-
вания авторского взгляда и научного обосно-
вания основных аспектов исследования. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ научных исследований позво-
лил обосновать специфику и риски кризисно-
го развития современной ситуации сохране-
ния культурного суверенитета России.

В рамках исследования представляется 
важной позиция о том, что угроза для страны 
заключается утрате Россией к концу первого 
десятилетия XXI в. своего «персонифициро-
ванного лица»4. По мнению учёных, это про-
исходило поэтапно, в рамках трёх волн рос-
сийской истории: 

– в первой волне революционного и 
постреволюционного периода (1917–1924) 
Россия утратила выдающихся писателей, 
ученых, мыслителей, которые создавали кар-
тину мира в философии, литературе, педаго-
гике, естественных и технических науках; 

– во второй волне к концу 70-х гг. был 
утрачен личностный созидательный и чело-
веческий потенциал дореволюционной ин-
теллигенции, на смену которой пришло но-
вое поколение советских ученых;

– третья волна после 2000 г. в резуль-
тате прогрессирующего глобализма угрожает 
разрушить духовно-нравственные традиции 
российского общества, которые формирова-
лись столетиями и фундаментально пред-
ставлены и соответствующих устоях жизни 
общества, семей5.

«Размывание черт лица России» в пер-
вую очередь характеризуется деструктивным 
влиянием идеологии, культуры европейских 
стран, США, транслирующих культурные 
фальсификаты, ориентированные на ли-
беральную позицию в вопросе духовности, 
ценностей и уклада жизни человека, семьи, 
общества, толерантности к альтернативным 
формам социальных проявлений, отличных 

3  Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое 
тысячелетие: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Логос, 
2000. – 430 с.

4  Стратегическая психология глобализации: психо-
логия человеческого капитала: учеб. пособие / под науч. 
ред. А. И. Юрьева. – СПб.: Logos, 2006. – С. 42.

5  Там же. – С. 73.
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от национальной традиции в понимании 
нравственного поступка. 

Ссылаясь на исследования Г. Филимоно-
ва о культурно-информационных механизмах 
внешней политики США, О. Е. Воронова под-
чёркивает, что глобальным производителем 
культурных фальсификатов являются США1. 
Данная позиция является ключевой при 
оценке ситуации, анализе основных угроз и 
рисков для традиционных ценностей в рам-
ках Указа Президента РФ «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» (2022), в 
котором отмечается, что «угрозу традицион-
ным ценностям представляют деятельность 
экстремистских и террористических органи-
заций, отдельных средств массовой инфор-
мации и массовых коммуникаций, действия 
Соединенных Штатов Америки и других не-
дружественных иностранных государств…»2.

В контексте исследования представ-
ляет интерес анализ ключевых положений 
новых доктринальных документов: «Страте-
гии национальной безопасности США» (от 
12.10.2022 г.) и «Стратегии национальной 
обороны США» (от 27.10.2022 г.), представ-
ленный О. Е. Вороновой и А. С. Трушиным 
[4]. В Стратегии национальной безопасности 
США (от 12.10.2022 г.) утверждается позиция 
о том, что на смену уходящей эпохе «холод-
ной войны» идет новый этап – этап «страте-
гической конкуренции», при этом в документе 
безапелляционно закрепляется приоритет-
ная позиция США [Там же, с. 72]. Авторы под-
черкивают, что с этим тезисом согласиться 
нельзя, вместе с тем, необходимо понимать 
неизбежность и фактическое начало этапа 
«стратегической конкуренции», поэтому Рос-
сийской Федерации крайне важно учитывать 
эти новые вызовы [Там же, с. 75]. В связи с 
этим справедлива позиция китайского иссле-
дователя Wang Huning о том, что окончание 
«холодной войны» принесло ряд разитель-
ных изменений в мир международных отно-

1  Воронова О. Е. Культурный суверенитет как ос-
нова национальной безопасности страны. – Текст: 
электронный // История РФ. Главный исторический 
портал страны (06.03.2019). – URL: https://histrf.ru/read/
articles/kulturnyi-suvierienitiet-kak-osnova-natsionalnoi-
biezopasnosti-rossii (дата обращения: 22.03.2023).

2  Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: Указ Президента РФ: 
[от 9 ноября 2022 г. № 809]. – URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/405579061 (дата обращения: 
21.02.2023). – Текст: электронный.

шений, требующих осмысленного и быстрого 
реагирования [22]. 

В Стратегии национальной безопасности 
США образ России представлен как государ-
ства, поведение которого «представляет со-
бой вызов международному миру и стабиль-
ности», поскольку угрожает другим странам 
«экспортом нелиберальной модели между-
народного порядка» [4, с. 73]. Разворачивая 
данную мысль, следует подчеркнуть, что в 
данном контексте «нелиберальная модель» 
может быть рассмотрена как несогласие с 
агрессивной глобализацией, подавляющей 
национальные устои и традиции, самобыт-
ную культуру и ценностные основания жизни 
российского народа.

В связи с этим важным является заме-
чание эксперта клуба Валдай Т. Бордачёва 
о том, что эпоха либерального мирового по-
рядка закончилась, под ударом оказываются 
наиболее важные достижения прошлого – 
международные институты и свободы3. В 
связи с этим государствам в рамках деятель-
ности различных социальных институтов не-
обходимо постоянно заниматься отстаивани-
ем и укреплением своих значимых интересов 
и ценностей.

Справедливо утверждение О. Е. Воро-
новой о том, что краеугольным камнем го-
сударственности, её неприкосновенной «по-
граничной полосой» является триада «суве-
ренитет – идентичность – безопасность»4. 
Подтверждением этого является мнение 
Л. Р. Клебанова: «потеря национальной иден-
тичности влечет за собой утрату страной 
способности позиционировать себя как су-
веренное государство в современном мире и 
отстаивать собственные интересы» [5, с. 28]. 

Рассматривая взаимосвязь государ-
ственного суверенитета и национальной 
идентичности, правомерно утверждать, что 
основой этой связи выступает культура, как 
ценностный базис, цивилизационный код на-
ции. В этом контексте культура имеет функ-
цию защиты, удержания и трансляции новым 

3  Бордачёв Т. Нелиберальный мировой порядок. – 
Текст: электронный // Валдай: международный дискусси-
онный клуб: аналитика. – URL: https://ru.valdaiclub.com/a/
highlights/neliberalnyy-mirovoy-poryadok (дата обраще-
ния: 07.02.2023).

4  Воронова О. Е. Культурный суверенитет как ос-
нова национальной безопасности страны. – Текст: 
электронный // История РФ. Главный исторический пор-
тал страны. – URL: https://histrf.ru/read/articles/kulturnyi-
suvierienitiet-kak-osnova-natsionalnoi-biezopasnosti-rossii 
(дата обращения: 22.03.2023).



68 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18. № 2

Детство как стратегический ресурс культурного суверенитета России
Шибанова Н. М.

поколениям национально-государственной 
идентичности. 

Западная массовая культура на совре-
менном этапе стала индустрией развле-
чений, экономикой удовольствий. В Указе 
Президента РФ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» (от 9 ноября 
2022 г. № 809) определяется, что угрозой для 
аксиосферы российского общества становит-
ся «насаждение чуждой российскому народу 
и разрушительной для российского общества 
системы идей и ценностей, включая культи-
вирование эгоизма, вседозволенности, без-
нравственности, отрицание идеалов патри-
отизма, служения Отечеству, естественного 
продолжения жизни, ценности крепкой се-
мьи, брака, многодетности, созидательного 
труда…»1. В Указе подчёркивается, что ре-
альной угрозой для демографической ситуа-
ции в стране становится деструктивное иде-
ологическое воздействие, которое в первую 
очередь, оказывается на детей.

Идеологическое и психологическое воз-
действие на граждан, приоритет тенденций 
культурного развития и воспитания подрас-
тающих поколений по западной модели ста-
новится фактором последовательного вы-
теснение просветительской модели влияния 
взрослых на мир детства. На смену просве-
тительской модели приходит агрессивно на-
вязываемая потребительско-досуговая мо-
дель взросления. Это критично, т. к. влечёт 
за собой обезличивание в сознании детей 
традиционных национальных духовно-нрав-
ственных ценностей и сопровождается губи-
тельным нравственным регрессом всего об-
щества в будущем.

По мнению О. Ф. Шаброва, России не-
обходимо освободиться от диктата Запада в 
этом вопросах экономического и культурно-
го развития и заниматься поддержкой соб-
ственной культуры, в том числе посредством 
поддержания институтов воспитания и со-
циализации, сохранения исторического на-
следия, культурной преемственности и т. д. 
[6]. Осмысленность актуальных угроз нацио-
нально-государственной идентичности опре-
делили отнесение к ключевым принципам 

1  Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: Указ Президента РФ: 
[от 9 ноября 2022 г. № 809]. – URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/48502 (дата обращения: 21.02.2023). – Текст: 
электронный.

государственной политики в сфере культуры 
создание условий для воспитания детей на 
основе традиционных ценностей. Российское 
культурное наследие является ресурсом для 
духовно-нравственного воспитания граждан2. 

В контексте исследования особое зна-
чение имеет определение детства с учетом 
современной социокультурной и политиче-
ской ситуации как особой «психосоциокуль-
турной категории» (И. В. Носко) [23]. Следу-
ет отметить, что в XXI в. актуализировалась 
проблема признания значимости ребёнка как 
социального субъекта, как полноправного 
участника конкретно-исторической ситуации 
развития общества. Учёными подчёркива-
ется, что современное детство находится в 
«условиях особой опасности (военной, поли-
тической, социальной…)» [24, с. 74]. 

В рамках исследования исключено рас-
смотрение феномена детства как совокупно-
сти анатомо-физиологических и возрастных 
характеристик, основные акценты сделаны на 
осмысление социокультурных процессов уко-
ренения ребёнка в культуре, освоения значи-
мых ценностей, формирования ценностного 
(аксиологического) потенциала личности. 

Ключевые характеристики и противоре-
чия в анализе феномена детства определя-
ются тезисом о том, что детство – категория 
историческая, аккумулирующая общие черты 
с другими поколениями и специфические ха-
рактеристики, обусловленные конкретно-и-
сторической ситуацией социального разви-
тия и взросления. Данная позиция получила 
отражения в трудах П. П. Блонского, Л. С. Вы-
готского, Д. Б. Эльконина и др. [7; 11]. 

Как утверждал Л. С. Выготский, «нет веч-
но детского, а существует лишь исторически 
детское» [7]. Зависимость развития детства 
от конкретно-исторических условий также 
подчеркивал Д. Б. Эльконин. Учёный опре-
делял ценность детства через способность 
присвоения богатств родовой культуры, раз-
вития ребёнка, человека на этой основе [11]. 
По мнению Д. Б. Эльконина, детство – это пе-
риод, когда ребенок не может быть непосред-
ственно включён в систему общественного 
производства. Вместе с тем, считаем спра-
ведливым утверждение о том, что включен-

2  О внесении изменений в Основы государствен-
ной культурной политики, утвержденные Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№ 808: Указ Президента РФ: [от 25 января 2023 г. 
№ 35]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202301250004(дата обращения: 21.02.2023). – 
Текст: электронный.
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ность детства в систему духовного воспро-
изводства является имманентно присущей 
характеристикой детства.

Активизации исследований детства в 
контексте истории, учёта конкретно-истори-
ческой ситуации развития ребёнка способ-
ствовала психогенная теория истории (пси-
хоистория) Л. Демоза, который установил 
общие законы и причины исторического раз-
вития детства, коренящиеся, по его мнению, 
во взаимоотношениях детей и родителей [8]. 
В теории Л. Демоза каждому из шести исто-
рических периодов детства соответствует 
определённый стиль воспитания (инфанти-
цидный, бросающий, амбивалентный, навяз-
чивый, социализирующий,  помогающий) и 
форма взаимоотношений между родителями 
и детьми. Стиль второй половины XX в. опре-
деляется Л. Демоза как помогающий, на пер-
вый план выходит личность, индивидуаль-
ность ребёнка, его внутренний мир [Там же]. 

В исследованиях феномена детства в 
антропологии, культурологии детство тракту-
ется как культура в культуре. Основной иде-
ей является понимание того, что накоплен-
ный опыт, модели поведения, присвоенные 
в детстве ценности, имеют фундаменталь-
ное значение для воспроизводства культур 
(М. Мид) [9]. По мнению М. Мид, в процессе 
взросления ребёнка и освоения им различ-
ных культурно заданных моделей поведения 
формируются ценностные основы взаимоот-
ношений культуры и индивида [Там же]. 

Культурологические исследования фе-
номена детства укоренили в науке идею о 
том, что детство не просто детерминирова-
но типом культуры и конкретной культурно- 
исторической ситуацией развития, а являют-
ся её ценностным фундаментом и ресурсом 
сохранения и воспроизводства. В данном 
контексте справедливо утверждение о том, 
что осмысление феномена детства откры-
вает новые возможности осмысления и ре-
конструкции фундамента самой культуры 
(Л. К. Нефедова) [25].

В рамках социологических исследований 
феномена детства определяющей является 
проблема адекватного социального констру-
ирования с определением места детства 
в социуме и его существенных характери-
стик как соучастника социального процесса 
(И. С. Кон)1. По мнению И. С. Кона, конкрет-
ные «возрастные свойства» детей, в социо-

1    Кон И. С. Ребёнок и общество: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. – 4-е изд., доп. – СПб.: Пи-
тер, 2005. – 330 с.

логическом контексте исследования, не име-
ют смысла вне культурологических характе-
ристик социальной системы, определяющих 
ситуацию развития детства (И. С. Кон)2.

Единство взглядов ученых (И. С. Кон, 
М. Мид, Л. К. Нефедова и др.) состоит в по-
нимании ребёнка как субъекта процесса со-
циального конструирования, культурного вос-
производства. По мнению Е. В. Субботского, 
одной из значимых проблем междисципли-
нарного исследования феномена детства 
является изучение мира детского сознания, 
аксиологических аспектов жизни детей в 
различном социальном и культурном контек-
сте. В связи с эти актуализируется задача 
взрослого – «расшифровывать» мир детства 
(Е. В. Субботский)3.  

Психолого-педагогическому исследова-
нию феномена детства посвящены работы 
Д. И. Фельдштейна. Учёный подчёркивал, 
что понимание детства – это раскрытие за-
кономерностей, характера, содержания и 
структуры самого процесса развития ребен-
ка в детстве и детства в обществе; глубинное 
понимание исторической, социокультурной и 
психологической составляющих детства [10]. 
Д. И. Фельдштейн акцентировал внимание 
в своих исследованиях на разностороннюю, 
многоуровневую оценку конкретно-истори-
ческой ситуации, социокультурной среды, в 
которой сегодня объективно функциониру-
ет и развивается детство [Там же]. Это, по 
мнению учёного, даёт понимание культурно-
го контекста развития детства, качества со-
циокультурной ситуации развития ребенка, 
управляемого или стихийного влияния на 
него мира, создаваемого взрослыми [26].

Ключевой идеей Д. И. Фельдштейна яв-
ляется признание детства как саморазвива-
ющегося субъекта, выступающего таковым в 
отношениях с миром взрослых. Понимание 
детства по Д. И. Фельдштейну – это «установ-
ление особенностей его движения к взросло-
му миру» [Там же].

Опираясь на концепцию детства 
Д. И. Фельдштейна, можно констатировать, 
что ключевой идеей в понимании детства как 
стратегического ресурса культурного сувере-
нитета выступает следующая позиция: взрос-
лые, используя механизм воспитания, запу-
скают процесс взросления детства, проявле-
ния социокультурной субъектности. При этом 
становится важным, чтобы взросление было 

2  Там же.
3 Субботский Е. В. Ребенок открывает мир. –  

2-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл, 2005. – 333 с.
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основано на императиве принятия ответствен-
ности за свою жизнь (М. М. Бахтин) [18].

По мнению М. М. Бахтина, ответствен-
ность есть именно то личностное качество, 
благодаря которому можно шагнуть в ре-
альность, в которой возможна полноценная 
жизнь с ее поступками, чувствами, мыслями, 
событиями, решениями [Там же].

Справедливо мнение Л. И. Фусу, что 
нравственные поступки улучшают мир, внося 
добро в повседневность и наполняя высоки-
ми смыслами личность [27]. Нравственность, 
поступок, личность – это грани одного фено-
мена, современное толкование нравственно-
го поступка. В контексте нашего исследова-
ния важно констатировать, что ответствен-
ность за духовную составляющую своей 
жизни есть аксиологическое измерение по-
ступка. В этом цель и ценность воспитатель-
ной практики, реализуемой миром взрослых 
в отношении детства.

Для современного российского общества 
нужна такая стратегия развития культуры и 
воспитания, которая не сопровождалась бы 
использованием образцов жизни, мировоз-
зрения, поведения с деструктивными ори-
ентирами выбора. Именно такую культуру 
несут культурные фальсификаты Европы и 
США, оказывая деструктивное информаци-
онно-психологическое давление на детей.

Динамика развития современного ми-
ропорядка, его кризисность, следование 
принципам вольной интерпретации, отрица-
ния, отказа от общечеловеческих ценностей, 
традиционных нравственных устоев соци-
ального общежития, безусловно, повышает 
значение воспитания детей, закрепления в 
детской среде традиционных национальных 
духовно-нравственных ценностей, т. к. цен-
ность служит основой и фундаментом всякой 
культуры (П. Сорокин) [21, с. 429]. В контек-
сте исследования это подтверждает тезис о 
том, что основой культурного суверенитета 
являются культурные ценности, присваивае-
мые личностью в детстве.

В рамках исследования культурного су-
веренитета России важно понимание тради-
ционных ценностей российского общества и 
их перечня. Данные позиции нормативно за-
креплены Указом Президента РФ № 809 от 
9 ноября 2022 г., в котором определяется, что 
традиционные ценности – это нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от поколения 
к поколению, лежащие в основе общероссий-

ской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляю-
щие гражданское единство, нашедшие своё 
уникальное, самобытное проявление в ду-
ховном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России1. 

Согласно Указу, к традиционным ценно-
стям относятся жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, справедли-
вость, коллективизм, взаимопомощь и вза-
имоуважение, историческая память и пре-
емственность поколений, единство народов 
России2. Конкретизация системы традицион-
ных российских духовно-нравственных цен-
ностей обеспечивает их единое однозначное 
понимание и консолидацию российского об-
щества вокруг них.  

В современных условиях развития об-
щества возникла потребность пересмотра 
теорий детства в аспекте понимания детства 
как стратегического ресурса развития рос-
сийского общества и сохранения суверените-
та государства.

Понятие «стратегический ресурс» требу-
ет трактовки в границах предмета исследова-
ния. Следует отметить, что распространенное 
на обывательском уровне понимание страте-
гического ресурса только как природных бо-
гатств и минерально-сырьевой базы России 
является неоправданно зауженным. Ситуация 
современного развития общества утверждает 
позицию в понимании стратегических ресур-
сов как важнейших для развития страны благ, 
которые могут быть использованы Россией 
для влияния на мировые процессы и реше-
ния глобальных проблем человечества (На-
циональный доклад «Стратегические ресур-
сы России», 1997). К числу важнейших для 
развития страны благ, несомненно, относится 
ценностный потенциал детства, как составля-
ющая человеческого капитала страны.

В качестве потенциала может понимать-
ся некоторая совокупность ресурсов субъ-
екта, прямо влияющих на избираемые че-

1  Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: Указ Президента РФ: 
[от 9 ноября 2022 г. № 809]. – URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/48502 (дата обращения: 21.02.2023). – Текст: 
электронный.

2  Там же.
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ловеком модели поведения и деятельности, 
систему отношений, мотивов, ценностных 
ориентаций, в совокупности характеризую-
щих его «жизненные шансы» и «угрожающие 
риски» [27, с. 217]. В логике ресурсного под-
хода, Н. Е. Тихонова отмечает, что не всякий 
ресурс может выступать как актив, и в этом 
отношении сам по себе ресурс – всегда не 
более, чем ресурсный потенциал. Для пре-
вращения ресурса в актив необходимо со-
блюдение двух условий: востребованность 
данного ресурса и достаточный объём дан-
ного ресурса, при котором обладание им на-
чинает давать эффект.

Экстраполируя данные положения на 
проблему нашего исследования, можно кон-
статировать, что ценностный потенциал, 
сформированный в детстве, – это ресурс-
ный потенциал личности, который в буду-
щем, по мере взросления, будет определять 
устойчивость, смысловую и содержательную 
наполненность, полюсную направленность 
ценностных ориентаций личности, мотивов 
поведения и деятельности, поступков. 

В контексте исследования детства как 
стратегического ресурса культурного суве-
ренитета России ценностный потенциал дет-
ства может рассматриваться как необходи-
мый ресурс для сохранения, укрепления, не-
прерывной трансляции образцов культуры и 
традиционных национальных духовно-нрав-
ственных ценностей России, а в перспекти-
ве – влияния на мировые процессы и реше-
ния глобальных проблем в традициях рос-
сийской культуры и духовно-нравственных 
ценностей, ориентированных на ценность че-
ловека и жизнеутверждающие нравственные 
модели жизнедеятельности и поведения.

Основным механизмом обеспечения 
комплекса системных мер по формированию 
ценностного потенциала детства в России, 
закрепленным Указом Президента РФ № 809 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей» (от 9 ноября 2022 г.), является 
процесс воспитания, включая следующие 
направления работы различных институтов 
воспитания (школа, семья, общественные 
организации и др.): 

– развитие системной воспитательной 
и профилактической работы по противодей-
ствию рискам, связанным с распространени-
ем деструктивной идеологии в информаци-
онном пространстве;

– совершенствование воспитательных 
и образовательных технологий по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
ценностей и духовно-нравственных устоев 
жизни российского общества в детском сооб-
ществе и др.1

Результатом данного комплекса систем-
ных мер по формированию ценностного по-
тенциала детства в России явится повыше-
ние сплоченности российского общества, 
осознание гражданами необходимости со-
хранения и укрепления традиционных цен-
ностей в условиях глобального цивилизаци-
онного и ценностного кризиса, ведущего к 
утрате человечеством традиционных духов-
но-нравственных ориентиров и моральных 
принципов.

Заключение. В связи с междисциплинар-
ным характером проведенного исследования 
авторская интерпретация понятий, входящих 
в семантические границы предмета иссле-
дования, обеспечивалась методами систем-
ного анализа, экстраполяции, позволившими 
расширить и уточнить определения понятий 
«стратегический ресурс», «ценностный потен-
циал», «культурный суверенитет», обеспечить 
их педагогическое осмысление. В результате 
исследования приведено теоретическое ме-
ждисциплинарное обоснование положений, 
доказывающих зависимость эффективности 
процессов сохранения и укрепления культур-
ного суверенитета России от целенаправлен-
ного и системного подхода к формированию 
стратегического ресурса, в качестве которого 
выступает ценностный потенциал детства. 

В условиях влияния на российскую куль-
туру мощных процессов деструктивной, по-
давляющей части глобализации, стратегиче-
ски важно в России формировать новую ме-
тодологию воспитания и социализации дет-
ства. Такая методология является перспек-
тивной для научной разработки, т. к. имеет не 
только ценностно-целевую, но и инструмен-
тальную, практическую направленность. Её 
практическое обеспечение может и должно 
способствовать формированию основ соци-
ально-педагогического мышления, в центре 
которого встает понимание детства как стра-
тегического ресурса сохранения и укрепле-
ния культурного суверенитета России. 

1  Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: Указ Президента РФ: 
[от 9 ноября 2022 г. № 809]. – URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/48502 (дата обращения: 21.02.2023). – Текст: 
электронный.
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Проблема развития эмоциональной отзывчивости детей является актуальной педагогической 
проблемой, детерминированной современной социальной ситуаций общественного развития. В пе-
дагогических исследованиях последних десятилетий ведётся активный поиск эффективных средств 
для развития эмоциональной отзывчивости. Однако проблема развития эмоциональной отзывчивости 
детей старшего дошкольного возраста в музыкальной деятельности остаётся открытой. Целью данной 
статьи является описание педагогического эксперимента по оценке эффективности условий педагоги-
ческого сопровождения развития эмоциональной отзывчивости детей в условиях дошкольной образо-
вательной организации. Методологическим основанием эксперимента послужили положения личност-
но-ориентированного и субъектно-деятельностного подходов, определивших выбор диагностических 
процедур и логику формирующего эксперимента. В результате было доказано, что эмоциональная 
отзывчивость как личностное качество, действительно, способно развиваться в старшем дошкольном 
возрасте при создании необходимых условий в образовательной среде детского сада. Данный вы-
вод подтверждается значительной положительной динамикой всех структурных компонентов эмоцио-
нальной отзывчивости в оценке количественных индикаторов. С опорой на субъектно-деятельностный 
подход была диагностически выявлена предпочтительная деятельность дошкольников – музыкальная 
коллективная деятельность. В качестве оптимального средства для развития эмоциональной отзыв-
чивости в работе обосновывается музыка. Новизной данного исследования является доказываемое 
положение о том, что развитие эмоциональной отзывчивости на музыку в процессе деятельности 
трансформируется в отзывчивость на другого человека. При этом в процессе педагогического сопрово-
ждения ребёнок приобретает и накапливает социально одобряемый опыт эмоционального реагирова-
ния в проявлении отзывчивости, сочувствия, принятия другого человека в пространстве эмоционально 
насыщенного социально-коммуникативного развития. В теоретическом и методическом плане работа 
полезна работникам дошкольных образовательных организаций, студентам.

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, старший дошкольный возраст, педагогическое 
сопровождение, развитие, музыкальная деятельность, эмоции
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Введение. Развитие эмоциональной 
отзывчивости современного дошкольника 
является важной и актуальной педагогиче-
ской задачей для науки и практики. Многи-
ми исследователями подчёркиваются осо-
бенности современной социальной жизни 
и социального окружения ребёнка, характе-
ризующиеся дефицитом общения, добро-
ты, эмоциональной отзывчивости, общего 
уровня воспитанности и речевой культуры. 
Приведённые характеристики современной 
социальности снижают эффективность педа-
гогического воздействия в образовательном 
процессе дошкольной организации и затруд-
няют усвоение морально-нравственных норм 
социального взаимодействия у дошколь-
ников. Кроме того, интенсивное внедрение 
в повседневную жизнь разнообразных ин-
формационно-коммуникационных средств и 
устройств уменьшает долю и роль человече-
ского общения, имманентно направленного 
на формирование у подрастающего поколе-
ния социальных норм и правил [1]. В психо-
лого-педагогической науке данная проблема 
находит отражение в активно развивающем-

ся направлении по изучению эмоционально-
го интеллекта как за Рубежом, так и в России 
[2]. В этой связи акцентирование внимания 
на социально-коммуникативное развитие 
дошкольников вполне оправдано, посколь-
ку основные личностные морально-нрав-
ственные качества формируются именно в 
дошкольном периоде детства. Неслучайно, 
в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образова-
ния, в разделе II «Требования к структуре 
образовательной программы дошкольного 
образования и её объему» в п. 2.6. социаль-
но-коммуникативное развитие определено 
первым направлением развития детей до-
школьного возраста1. Социально-коммуника-
тивное развитие, согласно ФГОС ДО, долж-
но обеспечить усвоение «норм и ценностей, 
принятых в обществе; формирование навы-
ков общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; развитие само-
стоятельности, целенаправленности и само-
регуляции собственных действий; развитие 

1  Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. – М.: Перспектива, 
2014. – 32 с.
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The problem of developing emotional responsiveness of children is an urgent pedagogical problem de-
termined by modern social situations of social development. In pedagogical research of the last decades, 
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социального и эмоционального интеллекта и 
эмоциональной отзывчивости, сопережива-
ния, готовности к совместной деятельности 
со сверстниками; сформированность ува-
жительного отношения к семье, коллективу 
сверстников и взрослых; сформированность 
безопасного поведения и позитивного отно-
шения к различным видам деятельности»1. 
Очевидно, что поставленные ФГОС задачи 
отражают суть социализации дошкольников, 
суть социально-коммуникативного развития, 
заключающиеся в формировании субъектно-
го опыта ребёнком для успешного включения 
в систему социальных отношений и соци-
ального взаимодействия. Решении данной 
многоаспектной задачи предполагает разви-
тие у ребёнка навыков общения и социаль-
ного взаимодействия в коллективе взрослых 
и сверстников на основе усвоенных норм и 
ценностей, эмоциональной отзывчивости и 
уважительного отношения в различных ви-
дах деятельности. 

Таким образом, в реализации данного 
направления особое место занимает имен-
но развитие эмоциональной отзывчивости в 
коллективной деятельности дошкольников 
в образовательном пространстве детского 
сада. Известно, что включение ребёнка в 
любые формы социального взаимодействия 
рассматривается как ведущий механизм 
социализации, занимающий важное место 
на всех возрастных этапах развития ребён-
ка, постепенно усложняя и расширяя свои 
функции, обеспечивая общий ход нормаль-
ного развития человека. Социальное взаи-
модействие ребёнка в форме коллективной 
деятельности сопровождает все сферы его 
социально-психического развития: познава-
тельную любознательность, эмоциональные 
переживания и развитие, овладение речью, 
освоение разных видов деятельности и раз-
витие самосознания. И именно в старшем 
дошкольном возрасте ярко прослеживается 
потребность детей в эмоционально насы-
щенном и эмоционально отзывчивом обще-
нии и взаимодействии со сверстниками, кото-
рые можно рассматривать как вторую сферу 
социальных контактов, где особенно ярко и 
глубоко происходят все эмоциональные пе-
реживания. 

Следовательно, актуальной задачей со-
циально-коммуникативного развития ребён-
ка старшего дошкольного возраста является 

1  Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. – М.: Перспектива, 
2014. – 32 с.

развитие эмоциональной отзывчивости как 
компонента социально-коммуникативного 
развития и как важнейшее условие успешной 
социализации ребёнка, обеспечивающей 
гармоничные социальные отношения в даль-
нейшей жизни. 

Целью данной публикации является 
описание результатов экспериментального 
исследования по апробации педагогических 
условий сопровождения процесса развития 
эмоциональной отзывчивости детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях до-
школьной образовательной организации.

Обзор литературы. Изучение особен-
ностей развития детей дошкольного воз-
раста, безусловно, важная и сложная педа-
гогическая проблема, требующая особых 
методологических ориентиров. Научная Пе-
тербургская школа во главе с А. М. Леуши-
ной и В. И. Логиновой внесли значительный 
вклад в решение данной проблемы. Иссле-
довательская деятельность научной школы 
доказала, «что ребёнок в дошкольном воз-
расте при определённых педагогических ус-
ловиях становится субъектом детских видов 
деятельности (игровой, трудовой, художе-
ственной). А именно, проявление ребёнком 
субъектности в деятельности характеризу-
ется следующими показателями: самосто-
ятельность выбора вида и содержания де-
ятельности; эмоционально-положительная 
направленность в общении и в стремлении 
к сотрудничеству в детском сообществе» [4, 
с. 33]. Данное заключение определило вы-
бор субъектного подхода, отражающего иде-
ологию самоценности дошкольного детства, 
к исследованию подставленной задачи. По 
убеждению А. Г. Гогоберидзе, субъектность 
дошкольника заключается в том, что ребёнок 
демонстрирует личное отношение к деятель-
ности, формирует инициативу и активность 
к избранному предмету деятельности; авто-
номно и самостоятельно действует на осно-
вании своего выбора. А. Г. Гогоберидзе раз-
работана поведенческая цепочка субъекта 
деятельности, включающая три этапа:

1. Эмоциональная компонента, выража-
ющая отношение, интерес, избирательность 
к предмету или виду деятельности.

2. Эмоционально-деятельностная ком-
понента, формирующаяся на основании ини-
циативы и инициирующая активность ребён-
ка к собственно деятельности. 

3. Деятельностная компонента, прояв-
ляющаяся в избирательности и свободе вы-
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бора, в автономности, самостоятельности и 
творчестве ребёнка в процессе, собственно, 
деятельности. 

Автором обосновываются две группы 
субъектных проявлений ребёнка дошколь-
ного возраста: эмоционально-субъектные 
и деятельностно-субъектные. Эмоциональ-
но-субъектные проявления выражаются в ин-
тересе и предпочтениях ребёнка к какому-ли-
бо виду деятельности или объекту культуры 
(«одним детям нравится слушать музыку, 
другим играть, третьим ‒ экспериментиро-
вать. При этом важным критерием субъект-
ности является избирательность, т. е. пред-
почтения ребёнка»). Деятельностно-субъект-
ные проявления связаны с самостоятельной 
активностью и творческой инициативностью 
ребёнка в выборе видов деятельности, со-
держания деятельности [4].

По мнению А. М. Щетининой, эмоцио-
нальная отзывчивость понимается как «спо-
собность ребёнка интересоваться состоя-
нием другого, обозначать эмоции словом, 
умение правильно реагировать на эмоцио-
нальную ситуацию, с доброжелательностью 
предлагать свою помощь, эмоционально от-
кликаясь на чувства и переживания другого, 
характеризует гуманистическую форму про-
явления эмоциональной отзывчивости»1. 

В настоящее время в научных публика-
циях по педагогике и психологии освещаются 
различные аспекты феномена эмоциональ-
ной отзывчивости. Так, в педагогических пу-
бликациях последнего десятилетия доста-
точно основательно представлены теорети-
ко-методологические основы, раскрывающие 
содержание данного понятия, его структуру, 
подходы к развитию; существенный пласт 
научных исследований посвящён пробле-
ме поиска наиболее оптимальных средств 
развития эмоциональной отзывчивости у 
дошкольников, среди которых предлагаются 
чтение художественных произведений, ху-
дожественная и театральная деятельность 
ребёнка; сюжетно-ролевая игра и природные 
материалы, другое. В нашем исследовании 
в качестве оптимального средства развития 
эмоциональной отзывчивости детей стар-
шего дошкольного возраста обосновывается 
музыкальная деятельность. Следует подчер-
кнуть, что музыка как средство развития эмо-
циональной отзывчивости дошкольника так-

1  Щетинина А. М. Социализация и индивидуализа-
ция в детском возрасте: учеб. пособие. – Великий Нов-
город: Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2004. – 
С. 49.

же достаточно обоснована в психолого-педа-
гогической литературе. Так, в своих работах 
А. Г. Гогоберидзе доказывает, во-первых, ис-
ключительную роль музыки в развитии эмо-
циональной отзывчивости детей, и во-вто-
рых, субъектную позицию ребёнка-дошколь-
ника в музыкальной деятельности, ссылаясь 
на фундаментальные традиции отечествен-
ной музыкальной педагогики и психологии 
[Там же]. Интересно, что аналогичные иссле-
дования по влиянию музыки на эмоциональ-
ное развитие дошкольников осуществляются 
и в других странах, что только подтверждает 
актуальность проблемы [5–8]. В данных ра-
ботах рассматривается эмоциональная от-
зывчивость детей на музыку, тогда как в на-
шем исследовании музыка определяется как 
средство развития эмоциональной отзывчи-
вости детей старшего дошкольного возраста 
на другого человека, на людей в целом.

Наконец, в психолого-педагогической 
литературе доказано что эмоциональная от-
зывчивость как личностное качество форми-
руется только в общении и взаимодействии 
детей и взрослых, что в традиции психоло-
гии дошкольного возраста рассматрива-
ется с позиций нравственного воспитания 
(А. В. Запорожец, М. С. Лисина, А. Е. Оль-
шанникова, Я. З. Неверович) [9–12]. На при-
мер, В. В. Абраменкова подчёркивает, что 
эмоциональную отзывчивость следует рас-
сматривать как показатель развития гуман-
ных чувств и коллективистских отношений2. 
Результаты теоретического осмысления 
проблемы позволяют заключить, что сензи-
тивность старшего дошкольного возраста к 
развитию эмоциональной отзывчивости об-
условлена выраженной потребностью в об-
щении и взаимодействии, степенью развития 
самостоятельности и субъектности дошколь-
ника, способности делать выбор.

Таким образом, анализ психолого-педа-
гогических публикаций и материалов иссле-
дований позволил определить и обосновать 
условия педагогического сопровождения раз-
вития эмоциональной отзывчивости детей 
старшего дошкольного возраста, а именно:

‒ инициация субъектной позиции ребён-
ка-дошкольника, его самостоятельности в 
процессе развития эмоциональной отзыв-
чивости;

‒ актуализация ведущего вида дея-
тельности, предпочтительного ребёнком, 

2  Абраменкова В. В. Социальная психология дет-
ства: развитие отношений ребёнка в детской субкульту-
ре. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т: МОДЭК, 2000. – 413 с.
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для организации процесса развития эмоци-
ональной отзывчивости;

‒ организация эмоционально насыщен-
ных общения и совместной деятельности, 
обогащенного взаимодействия детей и 
взрослых, направленных на развитие эмоцио-
нальной отзывчивости детей с учетом ком-
понентной структуры данного феномена;

‒ амплификация среды с учетом соци-
окультурной ситуации, сензитивности пе-
риода и единства эмоционального и интел-
лектуального развития ребёнка дошколь-
ного возраста.

Методология и методы исследования. 
Теоретические выводы были положены в 
основу методологии исследования, которое 
осуществлялось на базе ГБДОУ детский сад 
№ 69 Фрунзенского района Санкт-Петербур-
га, ГБДОУ детский сад № 19 Центрального 
района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский 
сад № 104 Невского района Санкт-Петербур-
га. В нём участвовало 120 детей в возрасте 
от 5,5 до 7 лет. Для решения исследователь-
ских задач по оценке эффективности усло-
вий педагогического сопровождения в рам-
ках личностно-ориентированного подхода, 
учитывающего интересы ребёнка и субъект-
но-деятельностного подхода, актуализирую-
щего самостоятельную активность ребёнка 
во всех видах деятельности, применялись 
методы включенного наблюдения за детьми 
по определению предпочитаемых видов дея-
тельности, раскрывающих в наибольшей сте-
пени их субъектность и самостоятельность. 
В качестве диагностических процедур были 
использованы следующие: методика «Осо-
бенностей восприятия и понимания эмоций 
человека» А. М. Щетининой и диагностиче-
ское игровое задание «Разыгрывание этю-
дов» Т. А. Гайворонской, В. А. Деркунской1; 
проективная методика «Волшебный день в 
детском саду» (рисование комикса) и мето-
дика «Лесенка», а также включённое наблю-
дение за детьми в свободной деятельности. 
В экспериментальной работе с педагогами 
ДОУ применялись методы беседы, анкетиро-
вания, анализ документов.

Результаты исследования. Понимая 
«сопровождение развития эмоциональной 
отзывчивости детей старшего дошкольного 
возраста» как совокупность условий, вместе 
с тем мы рассматриваем данный феномен 

1  Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эм-
патии у старших дошкольников в театрализованной дея-
тельности: метод. пособие. – М.: Центр педагогического 
образования. 2007. – 144 с.

как процесс, практическая реализация кото-
рого была осуществлена в логике нескольких 
этапов. На диагностическом этапе изуча-
лись особенности развития эмоциональной 
отзывчивости детей, с учётом её компонент-
ной структуры; определялись приоритетные 
интересы детей; оценивалась готовность пе-
дагогов к внедрению условий педагогическо-
го сопровождения по развитию эмоциональ-
ной отзывчивости; оценивались возможности 
среды дошкольной организации. 

Полученные результаты оценки степе-
ни развития эмоциональной отзывчивости 
у детей старшего дошкольного возраста 
подтвердили актуальность проблемы. Так, 
90 % респондентов показали сформирован-
ность только когнитивного компонента эмо-
циональной отзывчивости (знают, узнают и 
понимают основные эмоции в проявлении 
их другими людьми). При этом дошкольники 
продемонстрировали несформированность 
поведенческого и рефлексивного компонен-
тов, то есть практически не умеют проявлять 
действенно эмоциональную отзывчивость, 
анализировать свои поступки и обращаться 
к субъектному опыту.

Определение предпочитаемого вида 
деятельности, позволяющего раскры-
вать ребёнку самостоятельность выбора и 
субъектность деятельности показало, что 
84,2 % детей предпочитают коллективную 
музыкальную деятельность (в сравнение с 
изобразительной – 38,3 %; двигательной – 
54,2 %). Таким образом, экспериментально 
подтверждено, что музыкальная совместная 
деятельность занимает важное место в раз-
витии эмоциональной отзывчивости в ряду 
других средств. 

Изучение степени готовности педагогов 
к реализации условий педагогического со-
провождения развития эмоциональной отзы-
вчивости детей в среде дошкольной образо-
вательной организации выявило проблему, а 
именно: на фоне осознания необходимости 
развития данного личностного качества у 
дошкольников и признания индивидуальных 
особенностей детей в её проявлении, только 
11 из 43 педагогов ориентированы на субъ-
ектный самостоятельный выбор ребёнком 
вида деятельности; 29 педагогов акценти-
руют своё внимание на проявлении эмоци-
ональной отзывчивости у детей в процессе 
игры, общения, режимных моментов; немно-
гим более половины опрошенных педагогов 
(23 чел.) используют дополнительные сред-
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ства в развитии эмоциональной отзывчи-
вости. При этом систематической и целена-
правленной работы педагоги не проводят.

Оценка среды дошкольной организации 
показала, что образовательное пространство 
обладает необходимыми и достаточными ре-
сурсами для создания и реализации условий 
педагогического сопровождения развития 
эмоциональной отзывчивости детей старше-
го дошкольного возраста.

На организационно-обогащающем этапе 
сопровождения стояли задача актуализации 
проблемы развития эмоциональной отзывчи-

вости детей старшего дошкольного возраста у 
педагогов, для чего были проведены обучаю-
щие семинары, беседы, консультации; и зада-
ча методического обеспечения реализации пе-
дагогического сопровождения, для чего были 
разработаны методические рекомендации 
для педагогов и электронно-образовательный 
ресурс, включающий информационно-разви-
вающий сайт «Эмоциональная отзывчивость» 
(рис. 1) и копилку систематизированных музы-
кальных произведений по четырём основным 
эмоциям: радость, удивление, грусть и страх ‒ 
«Музыкальная шкатулка» (рис. 2). 

Рис. 1. Скрин-фото главной страницы сайта «Эмоциональная отзывчивость»
Fig. 1. Screenshot of the home page of the Emotional Responsiveness website

Рис. 2. Скрин-фото страницы сайта «Музыкальная шкатулка»
Fig. 2. Screenshot of the “Music Box” page



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 2 81

Conditions Support for the Development of Emotional Responsiveness of Older Preschool Children 
Verbovskaya V. S. 

На деятельностно-развивающем эта-
пе сопровождения, включающим реализа-
цию всех обоснованных условий, организова-
на совместная творческая деятельность пе-
дагогов и детей по развитию эмоциональной 
отзывчивости, учитывающая индивидуаль-
ные особенности развития эмоциональной 
отзывчивости детей, компонентную структуру 
эмоциональной отзывчивости и предпочти-
тельный дошкольниками вид деятельности. 
В процессе повседневного общения и ре-
жимных моментов педагог постоянно акцен-
тировал внимание детей на эмоциональной 
отзывчивости в зависимости от ситуации. 
Например, Петя пришел нарядный и с кон-
фетами в детский сад: у него сегодня день 
рождения. Воспитатель с утра включает 
музыку из папки «Радость» «Музыкальной 
шкатулки» и разговаривает с детьми: «По-
чему я включила такую музыку? Как вы ду-
маете, какое настроение сегодня у Пети? 
А что чувствовали вы? Как вы думаете, 
это только Петин праздник?».

Амплификация среды дошкольной об-
разовательной организации как условие со-
провождения развития эмоциональной отзы-
вчивости дошкольников, с позиции ФГОС ДО 
трактуется как «обогащение максимального 
раскрытия резервов видов деятельности де-
тей дошкольного возраста (изобразительной, 
практической, др.)»1; с позиции психолого-пе-
дагогической литературы понимается «как 
создание условий для свободного развития в 
широком выборе деятельностей и общения» 
[13]; «как широкий выбор видов деятельно-
стей, чтобы ребёнок мог выбрать наиболее 
близкий своим способностям» [14; с. 8]; «как 
максимальное использование потенциаль-
ных возможностей каждого возраста для 
полноценного развития ребёнка за счет обо-
гащения содержания деятельностей и актив-
ностей ребёнка»2. Нам импонирует подход 
В. Т. Кудрявцева, в котором «амплификация 
означает обогащение деятельности ребён-
ка культурными образцами; интериоризация 
ребёнком культурных образцов деятельно-
сти и общения в «новый образ себя», что 
приводит к развитию ребёнка ‒ субъекта» 
[15, с. 6]. В контексте данного исследования 
под амплификацией правомерно понимать 
эмоционально отзывчивое общение и взаи-

1  Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. – М.: Перспектива. 
2014. – 32 с.

2  Дошкольное образование. Словарь терминов / сост. 
Н. А. Виноградова. – М.: Айрис-пресс, 2005. – С. 15–16.

модействие педагога с детьми, создание ин-
формационно-предметного и методического 
насыщения деятельности детей и взрослых. 
К примеру, занимаясь изобразительной де-
ятельностью, можно уточнить у детей, 
какой цвет несёт какую эмоциональную 
нагрузку? В свободные режимные моменты 
можно устроить игру-загадки на эмоции, 
изображенные на рисунках или попросить 
нарисовать ту или иную эмоцию во время 
прослушивания музыки. 

На четвёртом этапе педагогического со-
провождения развития эмоциональной отзы-
вчивости детей – аналитико-рефлексивном 
стояла задача оценки эффективности усло-
вий педагогического сопровождения и опре-
деления дальнейших направлений исследо-
вания. Результаты контрольной диагностики 
подтвердили эффективность условий педаго-
гического сопровождения выраженной поло-
жительной динамикой развития всех компо-
нентов эмоциональной отзывчивости у детей 
старшего дошкольного возраста. Так, 100 % 
респондентов показали сформированность 
когнитивного компонента эмоциональной 
отзывчивости. Кроме того, под воздействи-
ем музыки вербализация дошкольниками 
эмоционального состояния своего и другого 
человека стала более глубокой и лексически 
богатой («испытал вдохновение», «я словно 
парил над землей»). В своих эмоциональных 
проявлениях дети стали более открытыми – 
им явно нравилось описывать своё эмоцио-
нальное состояние и выбирать способ сопе-
реживания друг другу. Также положительной 
динамикой характеризуются все другие ком-
поненты эмоциональной отзывчивости. За-
метная динамика эмотивного компонента (с 
2,3 балла до 2,73 из 3 возможных), очевидно, 
связана с музыкальным воздействием, по-
скольку доказано, что между этапом воспри-
ятия эмоции Другого необходим этап оценки 
этого состояния как зеркального отражения 
ментальной потребности в эмоциональном 
контакте, в эмоциональном насыщении. На-
пример, Игорь грустно слушает пьесу «Бо-
лезнь куклы» П. И. Чайковского. На вопрос 
педагога, почему ему так грустно, ребёнок 
рассказал, что он вспомнил, когда болел, 
а мама ушла на работу, ему тоже было 
очень грустно. В это время подошли ещё 
трое детей: двое обняли Игоря, а третий 
просто сел рядом с грустным выражением 
лица. В такой небольшой и случайной беседе 
педагог развивает рефлексивный компонент 
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эмоциональной отзывчивости, создаёт усло-
вия для действенного её проявления. Значи-
тельную динамику на контрольной диагно-
стике показал и мотивационно-ценностный 
компонент (с 1,9 балла до 2,76 из 3 возмож-
ных). Реализуя педагогическое сопровожде-
ние, педагог подкрепляет мотивацию детей 
к действенному проявлению эмоциональной 
отзывчивости в социально приемлемой фор-
ме одобрением, что формирует субъектный 
опыт ребёнка. Так, слушая пьесу Г. Свиридо-
ва «Колдун», можно наблюдать, что дети 
стремятся вместе «переживать» страх 
(сидят рядом, обнявшись). Педагогу до-
статочно одобрительно кивнуть, чтобы 
у детей закрепилась эта форма эмоцио-
нальной отзывчивости в субъектном опы-
те. Поведенческий компонент также показал 
положительную динамику развития с 1,2 до 
2,15 балла их 3 возможных, что на практи-
ке выражалось в демонстрации различных 
форм проявления эмоциональной отзывчи-
вости детьми от вербальной до активной де-
ятельностной. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. В ходе данного исследования было до-
казано:

‒ во-первых, эмоциональная отзывчи-
вость как личностное качество способно к 
развитию именно в старшем дошкольном 
возрасте по причине сензитивности данного 
возраста и выраженной потребности ребён-
ка в развитии субъектности в разных видах 
деятельности. В исследовании предположе-
ние о развитии эмоциональной отзывчивости 
доказано положительной динамикой всех её 
компонентов; 

‒ во-вторых, экспериментально доказа-
но, что предпочитаемым видом деятельно-
сти в старшем дошкольном возрасте являет-
ся музыкальная коллективная деятельность 
и, следовательно, в качестве эффективного 
педагогического средства развития эмоцио-
нальной отзывчивости обоснована музыка. 
Безусловно, музыка как интонационный вид 
искусства обращена именно к эмоциям че-
ловека. Ещё В. М. Бехтерев подчёркивал, 
что «музыка не только развивает слух, она 
оказывает положительное влияние на пси-
хоэмоциональную и нравственную сферы 
личности, способствует улучшению межлич-
ностных коммуникаций» [16], а П. Рюмин 
утверждал, что «Музыка воспитывает прямо 
и непосредственно культуру чувств, культуру 
эмоций человека» [17, с. 26]. Именно потому 

в педагогических исследованиях большое 
место занимает феномен «эмоциональная 
отзывчивость на музыку» (А. Г. Гогоберид-
зе, др.)1. При этом, эмоциональная отзывчи-
вость на музыку рассматривается не только 
как признак музыкальности, но и как «пред-
посылка развития эмоциональной отзывчи-
вости в жизни, обусловливающая развитие 
таких качеств как доброта, милосердие, со-
чувствие, любовь к другому человеку» [18]. 
Однако к настоящему времени вопрос разви-
тия эмоциональной отзывчивости средства-
ми музыки в педагогической теории и прак-
тике недостаточно освещён, в современных 
методических рекомендациях для дошколь-
ных образовательных организаций недоста-
точно систематизированного музыкального 
материала, обеспечивающего целенаправ-
ленную деятельность по развитию эмоцио-
нальной отзывчивости;

‒ в-третьих, доказано, что эффективное 
развитие эмоциональной отзывчивости у 
детей старшего дошкольного возраста воз-
можно в процессе педагогического сопро-
вождения в комплексе условий. В данном 
исследовании теоретической предпосылкой 
идеи сопровождения развития эмоциональ-
ной отзывчивости детей послужили работы 
М. Бубера и других учёных, в которых сопро-
вождение как «свободный субъектный вы-
бор» [19] заключается в создании условий 
совместного бытия взрослого и ребёнка в 
естественном процессе развития ребёнка; в 
формировании его субъектного опыта на со-
циально приемлемых и лучших культурных 
образцах («самодетерминация»); в созда-
нии естественной, но обогащённой и насы-
щенной среде («внешняя детерминация»). 
Данная идея легла в основу проектирова-
ния условий педагогического сопровожде-
ния развития эмоциональной отзывчивости 
детей старшего дошкольного возраста, эф-
фективность которых и доказана в ходе ис-
следования. 

Заключение. В современных услови-
ях изменчивого мира меняются, а нередко 
ломаются все привычные стереотипы соци-
ального взаимодействия. В новой социаль-
ной ситуации развитие ребёнка сопряжено с 
новыми педагогическими задачами. Так, со-
кращение естественного вербально-эмоцио-
нального общения, столь необходимого для 

1  Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и мето-
дика музыкального воспитания детей дошкольного воз-
раста: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 
М.: Академия, 2005. – 320 с.
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нормального хода эмоционального развития 
ребёнка в дошкольном возрасте, в период 
его активного освоения речью, культурой об-
щения и социальными навыками взаимодей-
ствия, за счёт всевозможных интерактивных 
игрушек и информационно-коммуникацион-
ных технических устройств, перед педагога-
ми особо актуальным стоит вопрос о разви-
тии эмоциональной отзывчивости ребёнка 
дошкольного возраста. Теоретико-методоло-
гические основы данного исследования по-
зволяют заключить следующее:

‒ сензитивность именно старшего до-
школьного возраста для развития личностно-
го качества – эмоциональной отзывчивости;

‒ исключительную роль музыки и музы-
кальной деятельности как уникального сред-
ства для развития эмоциональной отзывчи-
вости;

‒ безусловную субъектность ребёнка 
старшего дошкольного возраста в выборе 
предпочтительного вида деятельности в пер-
сональной траектории развития. 

Совокупность данных положений целе-
сообразнее всего организовать в формате 
педагогического сопровождения. Дополни-
тельными эффектами организованного пе-
дагогического сопровождения ожидаемы 
повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов дошкольной образовательной 
организации; амплификация среды дошколь-
ной образовательной организации, включая 
эмоционально насыщенный, обогащённый 
фон взаимодействия педагога с детьми; ме-
тодическое и диагностическое обеспечение 
педагогической деятельности по развитию 
эмоциональной отзывчивости у детей и по-
вышение педагогической культуры родите-
лей. Перспективными направлениями иссле-
дования в данной области могут служить ме-
тодические и коммуникативные особенности 
организации педагогического сопровождения 
развития эмоциональной отзывчивости до-
школьников, а также дополнительная подго-
товка педагогов к его реализации в практике 
дошкольной образовательной организации. 
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В настоящей статье представлены практико-ориентированные подходы к развитию предпосылок 
естественно-научной грамотности у старших дошкольников в процессе реализации STEAM-проектов. 
Авторами раскрывается содержание работы с детьми дошкольного возраста, направленное на раз-
витие предпосылок естественно-научной грамотности, а также обозначена актуальность старта ра-
боты с детьми по данному направлению на этапе дошкольного детства. Проведён сопоставительный 
анализ содержания естественно-научной грамотности детей и положений содержательного раздела 
Федеральной образовательной программы дошкольного образования. Данный анализ позволил рас-
ширить аспекты актуальности настоящего исследования. Отмечен ряд возможностей, представляю-
щихся коллективам дошкольных образовательных организаций при применении технологии STEAM 
в развитии предпосылок естественно-научной грамотности у дошкольников. Авторами представлены 
примеры STEAM-проектов, реализованных в образовательных организациях города Москвы с детьми 
дошкольного возраста, направленные на развитие предпосылок естественно-научной грамотности. 
Применяемые методы исследования: теоретические – анализ педагогической и учебно-методической 
литературы, статей педагогов-практиков и исследователей сферы образования. Авторы подготовили 
собственный практический инструмент – алгоритм проектирования STEAM-проектов в работе с детьми 
дошкольного возраста. Вышеуказанный инструмент будет полезен воспитателям детских садов, специ-
алистам дошкольного образования, методистам, педагогам дополнительного образования, реализу-
ющим образовательные программы с детьми дошкольного возраста. По результатам исследования 
сформулирован вывод, что реализация STEAM-проектов – это комплексный и эффективный инстру-
мент, способствующий развитию предпосылок естественно-научной грамотности у старших дошколь-
ников, интереса детей к естественно-научному знанию, умения формулировать научные вопросы, об-
ращаться к научным знаниям, применять их и делать выводы на основе имеющихся фактов.

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, дошкольное образование, STEAM-техноло-
гия, проектная деятельность, научно-исследовательская деятельность
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This article presents practice-oriented approaches to the development of prerequisites for natural sci-
ence literacy among older preschoolers in the process of implementing STEAM projects. The authors reveal 
the content of work with preschool children aimed at developing the prerequisites of natural science literacy, 
and also indicate the relevance of starting work with children in this area at the stage of preschool childhood. 
A comparative analysis of the content of natural science literacy of children and the provisions of the content 
section of the Federal Educational Program of Preschool Education was carried out, this analysis allowed 
to expand the aspects of the relevance of this study. A number of opportunities presented to the teams of 
preschool educational organizations when using STEAM technology in the development of prerequisites for 
natural science literacy among preschoolers are noted. The authors present examples of STEAM projects 
implemented in educational organizations of the city of Moscow with preschool children aimed at developing 
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Введение. С самого начала своего жиз-
ненного пути ребёнок погружается в процес-
сы непрерывного познания окружающей дей-
ствительности. Ребёнка интересует практи-
чески все: волшебный и интересный мир зву-
ков, разнообразные предметы, находящиеся 
в его ближайшем окружении, а также огром-
ное множество необычных и привлекающих 
детское внимание явлений природы. Для 
реализации своих потребностей в изучении 
окружающего мира дети используют данные 
им природой анализаторы, а также те методы 
и приёмы, которые перенимаются детьми в 
процессе взаимодействия со взрослыми.

На пути взросления ребёнок постепенно 
получает всё больше информации о функци-
онировании окружающего мира, природно-
го мира, что в свою очередь побуждает его 
заниматься поиском иных действенных ин-
струментов познания (в том числе научных). 
В связи с этим возникает необходимость 
проведения системной работы по развитию 
естественно-научной грамотности, что позво-
лит ребёнку познавать мир разносторонне и 
содержательно, со временем научиться вы-
являть и осознавать различные проблемы, 
имеющиеся вокруг, а также предлагать вари-
анты их решения. Начинать данную работу 
можно с дошкольного детства, ведь именно в 
этот насыщенный жизненный период ребёнок 
находится в состоянии максимальной позна-
вательной активности и заинтересованности. 

Содержание работы с дошкольниками по 
развитию естественно-научной грамотности 
предполагает формирование у детей предпо-
сылок этого важного компонента, входящего в 
состав функциональной грамотности. Иными 
словами, ребёнок в рамках этого направле-
ния на этапе дошкольного детства получает 
элементарные знания в области естествоз-
нания, получает навыки использования не-
сложных и доступных способов изучения осо-
бенностей живой и неживой природы, чаще 
всего ориентированных на игру, совершает 

первые шаги в рамках познавательно-иссле-
довательской деятельности, а также учится 
на доступном для понимания дошкольником 
уровне выявлять различного рода проблемы 
и выстраивать несложные алгоритмы их ре-
шения. Среди продуктов деятельности детей 
старшего дошкольного возраста часто можно 
встретить различные постройки, несложные 
изобретения, механизмы, рисунки и схемы, 
которые являются первыми шагами ребёнка 
в решении глобальных проблем, например, 
экологического характера. Существует мно-
жество случаев, когда созданный старшими 
дошкольниками объект или разработанная 
идея развивалась и реализовывалась деть-
ми в ходе дальнейшего обучения в школе, 
что в итоге приводило к отличным результа-
там и приносило пользу большому количе-
ству людей.

В связи с необходимостью формирова-
ния предпосылок естественно-научной гра-
мотности, у педагогов возникает задача опре-
деления действенных технологий обучения, 
которые в свою очередь смогут обеспечить 
необходимый результат в реализации обра-
зовательного процесса с дошкольниками. 
Одним из таких актуальных и востребован-
ных образовательных инструментов являет-
ся технология STEAM. 

Проблема исследования: определе-
ние возможностей и способов применения 
STEAM-проектов в развитии предпосылок 
естественно-научной грамотности у старших 
дошкольников 

Цель исследования заключается в разра-
ботке практического инструмента – алгорит-
ма проектирования STEAM-проектов в рабо-
те с детьми старшего дошкольного возраста, 
направленных на развитие предпосылок 
естественно-научной грамотности.

Объект исследования – процесс разви-
тия предпосылок естественно-научной гра-
мотности детей старшего дошкольного воз-
раста.

the prerequisites of natural science literacy. Applied research methods: theoretical – analysis of pedagogical 
and educational-methodical literature, articles of practical teachers and researchers in the field of education. 
The authors present their own practical tool – an algorithm for designing STEAM projects in working with 
preschool children. The above tool will be useful for kindergarten teachers, preschool education specialists, 
methodologists, teachers of additional education implementing educational programs with preschool children. 
According to the results of the study, the conclusion is formulated that the implementation of STEAM projects 
is a comprehensive and effective tool that contributes to the development of prerequisites for natural science 
literacy among older preschoolers, children’s interest in natural science knowledge, the ability to formulate 
scientific questions, refer to scientific knowledge, apply them and draw conclusions based on available facts.

Keywords: natural science literacy, preschool education, STEAM technology, project activities, research 
activities
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Предмет исследования – применение 
STEAM-проектов в процессе развития пред-
посылок естественно-научной грамотности 
детей старшего дошкольного возраста.

Методология и методы исследования. 
Для проведения исследования применялись 
теоретические методы – анализ педагоги-
ческой, учебно-методической литературы, 
статей исследователей и практиков системы 
образования, специализированные интер-
нет-ресурсы по проблеме исследования. На 
основе использования теоретических мето-
дов удалось проанализировать основные по-
ложения затрагиваемой проблемы развития 
предпосылок естественно-научной грамотно-
сти старших дошкольников в процессе реа-
лизации STEAM-проектов. В ходе анализа 
ряда исследований удалось составить вари-
ант практического инструмента ‒ алгоритма 
проектирования STEAM-проектов в работе 
с детьми дошкольного возраста, направлен-
ных на развитие предпосылок естествен-
но-научной грамотности, который могут ис-
пользовать в своей работе разные категории 
работников дошкольного образования: педа-
гоги дошкольного образования, методисты и 
педагоги дополнительного образования.

Определимся с трактовкой ключевого 
понятия. 

Естественно-научная грамотность –
это компонент функциональной грамотности, 
который подразумевает способность ребён-
ка занять компетентную общественную пози-
цию по вопросам, связанным с естественны-
ми науками, интерес к естественно-научным 
фактам и идеям. Такая грамотность позво-
ляет человеку принимать решения на осно-
ве научных фактов, понимать влияние есте-
ственных процессов, науки и технологий на 
мир, экономику, культуру.

Иными словами, естественно-научная 
грамотность – это набор компетенций, позво-
ляющий ребёнку полноценно познавать окру-
жающий мир, делать выводы о тех явлениях 
и процессах, которые происходят вокруг, оце-
нивать эти процессы, а также участвовать в 
принятии решений и разработке эффектив-
ных инструментов управления и преобразо-
вания этих процессов.

Вышеуказанные определения легли в 
основу настоящего исследования.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Рассмотрим содержание работы с 
детьми по формированию естественно-науч-
ной грамотности в рамках начального общего 

образования и дошкольного уровня образо-
вания в виде ключевых компонентов.

Ключевые компоненты естественно-на-
учной грамотности (способности и компе-
тентности):

−	 выявление и определение проблем, 
происходящих в окружающем мире, напри-
мер, связанных с экологическим состоянием 
города и др.

−	 применение естественно-научных 
знаний не только в рамках освоения учебных 
дисциплин, но и в повседневной жизни;

−	 осознание и понимание изменений, 
происходящих в окружающем мире, а также 
причин возникновения этих изменений (по-
следствия, связанные с природными факто-
рами, либо последствия деятельности лю-
дей, приведшие к имеющимся результатам, 
последствия как положительного, так и отри-
цательного характера);

−	 умение принимать соответствующие 
решения, основанные на имеющихся дан-
ных, полученных в результате научных ис-
следований;

−	 овладение инструментами познания 
окружающего мира (в соответствии с воз-
растными возможностями детей);

−	 умение объяснять явления, опираясь 
на научные данные;

−	 умение оценивать и планировать свои 
действия в рамках научного исследования;

−	 интерпретация данных и доказатель-
ство собственной научной позиции;

−	 разработка и реализация социально 
значимых идей, направленных на достиже-
ние прогресса в решении актуальных задач 
окружающего мира [1; 2].

Возникает вопрос – можно ли начать ра-
боту по развитию предпосылок естествен-
но-научной грамотности детей уже на этапе 
дошкольного детства? Не будет ли представ-
ленное выше содержание естественно-на-
учной грамотности слишком сложным для 
восприятия дошкольниками? Для ответа на 
данные вопросы обратимся к содержанию 
Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования (далее ФОП ДО). 
Пункт 15 «Планируемые результаты освое-
ния ФОП ДО» гласит: 

−	 ребёнок по завершению освоения 
ФОП ДО имеет представление о живой при-
роде, может классифицировать объекты по 
разным признакам; имеет представление об 
особенностях живого организма, изменениях 
в жизни природы в разные сезоны года, со-
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блюдает правила поведения в природе, уха-
живает за растениями и животными, бережно 
относится к ним, владеет навыками безопас-
ного поведения с незнакомыми животными;

−	 ребёнок проявляет интерес к игровому 
экспериментированию;

−	 у ребёнка выражено стремление зани-
маться социально значимой деятельностью;

−	 ребёнок способен решать адекватные 
возрасту интеллектуальные, творческие и 
личностные задачи; применять накопленный 
опыт для осуществления различных дей-
ствий; принимать собственные решения и 
проявлять инициативу;

−	 ребёнок обладает начальными знани-
ями о природном и социальном мире, в кото-
ром он живет: элементарными представлени-
ями из области естествознания, математики 
и инженерии;

−	 ребёнок проявляет любознательность, 
интересуется субъективно новым и неизвест-
ным в окружающем мире; способен самосто-
ятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблю-
дать, экспериментировать; строить смысло-
вую картину окружающей реальности, ис-
пользует основные культурные способы де-
ятельности;

−	 ребёнок имеет разнообразные позна-
вательные умения: определяет противоре-
чия, формулирует задачу исследования, ис-
пользует разные способы и средства провер-
ки предположений: сравнение с эталонами, 
классификацию, систематизацию, некоторые 
цифровые средства и другое.

Опираясь на представленные выше при-
мерные результаты освоения детьми ФОП 
ДО, отметим, что данные результаты так или 
иначе соотносятся с содержанием естествен-
но-научной грамотности. Это говорит о том, 
что развитие предпосылок этого вида грамот-
ности в старшем дошкольном возрасте впол-
не возможно и реально. При этом очень важ-
но при выборе содержания и инструментов 
образовательной работы с детьми учитывать 
индивидуальные и возрастные особенности 
детей данной возрастной категории.

На основании доказанной теоретической 
возможности реализации данного направле-
ния в работе с детьми дошкольного возрас-
та возникает необходимость в поиске опти-
мальных практических инструментов, спо-
собствующих развитию предпосылок есте-
ственно-научной грамотности старших до-
школьников. Одним из таких современных и 

востребованных в образовательной практике 
инструментов является технология STEAM.

Аббревиатура STEАM расшифровыва-
ется как совокупность следующих компо-
нентов:

“S” ‒ естественные науки;
“Т” ‒ технологии;
“Е” ‒ инженерное искусство;
“А” ‒ искусство;
“М” ‒ математика [3–5].
Образовательная технология STEАM 

предполагает комплексный междисципли-
нарный подход к решению с детьми образо-
вательных задач, что в свою очередь позво-
ляет проводить с детьми не узконаправлен-
ные образовательные события, например, 
по познавательно-исследовательской дея-
тельности, а интегрированные. Такой подход 
позволяет сделать любую форму работы с 
детьми дошкольного возраста более содер-
жательной за счёт того, что изучаемая с деть-
ми тема рассматривается с учетом несколь-
ких направлений, входящих в образователь-
ную концепцию STEAM [6; 7]. 

Например, изучая с детьми особенно-
сти такого природного явления как молния, 
у педагога, при использовании STEАM-тех-
нологии, появляется возможность не только 
дать детям базисные представления об изу-
чаемом явлении природы, но и провести ряд 
опытов и экспериментов, демонстрирующих 
свойства изучаемого объекта, спроектиро-
вать громоотвод с детьми используя доступ-
ные материалы и оборудование, а также со-
вершить элементарные математические рас-
четы. STEАM-подход позволяет расширить 
образовательные возможности традицион-
ных форм работы с детьми и предоставляет 
условия для обретения ребёнком большего 
практического опыта и знаний, которые обя-
зательно пригодятся ему в будущем [7]. 

Основная форма работы с детьми в рам-
ках реализации STEAM-технологии является 
проектная деятельность. Работа и взаимо-
действие детей в рамках такого рода проекта 
должна быть выстроена в логике междис-
циплинарного подхода. Соблюдение данно-
го требования позволит дать детям в ходе 
проекта больше полезных знаний и навыков, 
а также продемонстрировать взаимосвязи 
между явлениями и процессами, происходя-
щими в окружающем мире [8].

При изучении той или иной темы с 
детьми в рамках STEAM-проекта педагогу 
необходимо создавать условия для: 
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−	 погружения детей в мир естественных 
наук в процессе познавательно-исследова-
тельской деятельности;

−	 проектирования и реализации детьми 
собственных инженерных идей в процессе 
участия в мероприятиях проекта и разработ-
ки итогового продукта; 

−	 проведения несложных математиче-
ских расчётов в рамках изучаемой темы; 

−	 использования воспитанниками со-
временных технических средств и овладения 
конкретными инструментами познания окру-
жающего мира [9–11]. 

Важно отметить, что в ходе реализации 
проекта могут быть задействованы не все 
STEAM направления сразу. Выбор направ-
лений деятельности детей зависит от темы 
проекта и поставленной цели.

В процессе реализации STEAM-проек-
тов необходимо создавать условия для по-
стоянной практической деятельности детей. 
Именно в ходе непрерывной практической 
деятельности у детей происходит формиро-
вание навыков:

−	 планирования собственных действий, 
направленных на достижение цели проекта;

−	 исследования окружающего мира в 
процессе проведения опытов и эксперимен-
тов с живой и неживой природой;

−	 создания тематических и функци-
ональных построек, моделей, несложных 
приборов, имеющих значение не только для 
детей-разработчиков, но и для дошкольной 
группы в целом;

−	 проведения несложных математиче-
ских расчётов в процессе участия в меропри-

ятиях проекта, а также при разработке итого-
вого продукта проекта;

−	 использования технических (цифро-
вых) решений [12–14].

Важно, чтобы дети научились самостоя-
тельно добиваться поставленной цели в ходе 
командной работы над проектом. Педагог 
при этом оказывает недирективную помощь 
и является партнером для детского коллек-
тива, который не предлагает конкретных и 
готовых решений.

Необходимо привлекать детей к поста-
новке цели проекта и планированию своей 
дальнейшей деятельности, направленной на 
решение проблемной ситуации [15]. 

Проведя теоретический анализ лите-
ратуры по проблеме исследования, а так-
же опираясь на собственную профессио-
нальную практику в области применения 
STEAM-технологии в работе с детьми, нами 
был разработан практический инструмент ‒ 
алгоритм проектирования STEAM-проектов 
в работе с детьми дошкольного возраста, 
направленных на развитие предпосылок 
естественно-научной грамотности. В основе 
данного алгоритма лежат 6 шагов, состав-
ляющих структурные элементы любого об-
разовательного мероприятия (проекта), ре-
ализованного с использованием технологии 
STEAM, а именно:

Практический инструмент ‒ алгоритм 
проектирования STEAM-проектов в работе 
с детьми дошкольного возраста, направлен-
ных на развитие предпосылок естествен-
но-научной грамотности представлен на ри-
сунке.

 Алгоритм проектирования STEAM-проектов в работе с детьми дошкольного возраста
 The algorithm for designing STEAM projects in working with preschool children
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Рассмотрим подробнее содержание ра-
боты педагога по проектированию и реали-
зации STEAM-проекта с детьми старшего до-
школьного возраста в соответствии с шестью 
шагами алгоритма. 

Шаг 1. Определение темы STEAM-
проекта.

На что может опираться педагог при 
определении темы проекта, направленного 
на развитие предпосылок естественно-науч-
ной грамотности дошкольников? Варианты 
могут быть следующие:

−	 выбор темы проекта на основании 
содержательного раздела основной обра-
зовательной программы дошкольного обра-
зования (далее ООП ДО), утверждённой в 
образовательной организации (подраздел, 
раскрывающий содержание ООП ДО в рам-
ках реализации образовательной области 
«Познавательное развитие»);

−	 интересы детского коллектива, свя-
занные с изучением естественных наук;

−	 различные ситуации из жизни до-
школьной группы (ситуации, произошедшие в 
ходе режимных моментов и непосредственно 
связанные с реализацией задач естествен-
но-научного направления).

Шаг 2. Определение образовательных 
задач STEAM-проекта.

Педагогу необходимо сформулировать и 
представить образовательные задачи, кото-
рые решаются в ходе STEАM-проекта. Зада-
чи проекта формулируются на основе пред-
полагаемого содержания работы с детьми, 
реализуемого в рамках освоения и выбран-
ной темы проекта, а также на основе целевых 
ориентиров (планируемых результатов) осво-
ения ООП ДО, касающихся естественно-на-
учного направления в работе с детьми.

Шаг 3. Определение проблемной ситуа-
ции STEAM-проекта.

Педагогу необходимо определить про-
блемную ситуацию проекта (ее можно пред-
ставить детям в виде небольшой истории или 
сообщения от кого-либо). Выбранная проблем-
ная ситуация должна быть ориентиром для 
дальнейшей деятельности детей и вызывать 
у них желание действовать. Содержание про-
блемной ситуации определяется педагогом в 
соответствии с темой и задачами проекта.

Шаг 4. Постановка цели проекта. Пла-
нирование детьми и педагогом дальнейших 
действий.

Познакомив воспитанников с проблемной 
ситуацией проекта, педагогу необходимо со-

вместно с детским коллективом определить 
цель проекта и запланировать дальнейшие 
действия, направленные на достижение по-
ставленной цели. Педагогу в данном случае 
не стоит давать детям готовых вариантов трак-
товки цели и дальнейших действий. Более 
рациональным решением будет организация 
совместного обсуждения, в котором педагог бу-
дет наставником и координатором проектного 
процесса, но не его исполнителем, т. к. эта роль 
в любом проекте принадлежит именно детям.

Шаг 5. Определение содержания дея-
тельности детей в ходе реализации меро-
приятий проекта. 

На данном шаге педагогу необходимо 
продумать, как будут интегрированы и реа-
лизованы STEAM-направления в работе с 
детьми в рамках проекта. 

Педагогу необходимо продумать:
−	 какие мероприятия проекта необходи-

мо реализовать с детьми, направленные на 
достижение (напомним, что этот процесс ре-
ализуется совместно с детьми);

−	 какие материалы и оборудование 
необходимо подготовить для реализации 
проекта (данный момент также стоит прого-
ворить с детьми, т. к. это поможет сформи-
ровать навыки принятия решений и самосто-
ятельного выбора необходимых материалов 
для реализации собственных идей);

−	 как организовать деятельность детей 
в ходе мероприятий проекта (работа в парах, 
в подгруппах, в командах);

−	 как дети могут фиксировать получен-
ные в ходе проекта исследовательские дан-
ные и результаты (интеллект-карты, альбомы 
наблюдений, несложные схемы, исследова-
тельские таблицы).

Шаг 6. Представление результатов 
проекта и продуктов деятельности детей.

Необходимо обсудить с детьми, в каком 
формате будут представлены результаты 
проекта, а также его итоговый продукт. Про-
дукт деятельности детей, подготовленный по 
итогам проекта, должен иметь функциональ-
ное значение в решении актуальных проблем 
группы или детского сада.

Рассмотрим некоторые примеры STEAM-
проектов, направленных на формирование 
предпосылок естественно-научной грамотно-
сти детей старшего дошкольного возраста.

STEAM-проект «Тайна древесного 
ствола».

Материал представлен педагогами ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 2089» Симонян Свет-
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ланой Геннадьевной и Мальцевой Натальей 
Викторовной.

Образовательные задачи проекта: 
−	 познакомить детей со способом опре-

деления возраста деревьев по окружности 
ствола и примерному подсчёту годичных ко-
лец;

−	 развивать умение детей исследовать 
предметы окружающего мира доступными 
способами;

−	 повышать уровень экологических 
знаний.

Проблемная ситуация проекта. Изго-
тавливая различные поделки из природного 
материала, дети использовали небольшие 
спилы деревьев как красивые подставки под 
получившиеся творческие продукты. Ребят 
очень заинтересовал внешний вид спилов 
деревьев и у них возник исследовательский 
вопрос: а что за круги размещены на поверх-
ности спила? Воспитатели рассказали детям, 
что круги, имеющиеся на поверхности спилов 
деревьев, это годичные кольца. Оказывает-
ся, в процессе подсчета годичных колец мож-
но определить примерный возраст деревьев. 
Детям в ходе исследования стало интересно 
узнать сколько же лет деревьям, которые 
располагаются на участке детского сада. 

Цель проекта, поставленная детьми 
и педагогом после оглашения проблемной 
ситуации: определить примерный возраст 
деревьев, растущих на территории детского 
сада. 

Ход проекта. Как же достичь постав-
ленной цели? Ведь деревья необходимо 
оставить в сохранности, их же не спилишь! 
Педагоги предложили детям использовать 
интересный и эффективный исследователь-
ский способ. Необходимо повязать шнурок 
вокруг ствола дерева, возраст которого хотим 
определить. Получившийся шнурок необхо-
димо выложить на листе бумаги большого 
формата в форме круга, аккуратно обвести 
его карандашом, а потом нарисовать внутри 
получившегося круга кольца. 

Перед началом работы дети составили 
план территории детского сада с указанием 
тех мест, где расположены деревья. Этот план 
позволял найти нужные для измерения дере-
вья и отмечать карандашом те деревья, кото-
рые уже измерены. Помимо плана местности 
детьми был подготовлен исследовательский 
чемоданчик с необходимыми материалами, а 
именно: шнурок достаточной длины, ножни-
цы, прищепки с этикетками с изображением 

деревьев. Было решено не только измерить 
охват деревьев, но и сравнить деревья меж-
ду собой. Также детьми и педагогами был 
подготовлен исследовательский лист. В нем 
фиксировалось, сколько детей может обхва-
тить тот или иной ствол дерева и какова его 
высота относительно здания детского сада. 
После завершения мероприятий проекта, 
проводимых на участке детского сада, дети 
приступили к анализу полученных данных. На 
больших листах бумаги дети аккуратно раз-
ложили шнур в форме круга и зафиксирова-
ли его от смещения. Далее была проведена 
округлая линия вокруг шнура, после чего шнур 
был убран. На бумаге осталась нарисованная 
детьми окружность. Педагоги помогли детям 
найти центр этой окружности, именно от цен-
тра дети и начали рисовать годичные кольца 
постепенно перемещаясь к краю окружности. 
Чтобы получившиеся годичные кольца было 
легче сосчитать, каждые пять колец были 
нарисованы разными цветами карандашей. 
Рисовать кольца необходимо на расстоянии 
примерно 3–5 мм друг от друга, тогда на изо-
бражении будет учитываться средняя величи-
на годового прироста дерева. Те же действия 
выполнялись детьми для каждого дерева, вы-
бранного для исследования. После подсчета с 
помощью взрослого годичных колец и опреде-
ления примерного возраста деревьев, детям 
стало наглядно видно, как много должно прой-
ти лет, чтобы дерево из тонкого прутика стало 
большим, высоким и красивым.

Ознакомившись с содержанием дан-
ного проекта, мы можем четко проследить 
его естественно-научные составляющие, а 
именно: затрагиваются вопросы экологиче-
ского содержания, дети имели возможность 
овладеть конкретным исследовательским 
способом определения примерного возраста 
деревьев.

STEAM-проект «Лаборатория осенних 
красок».

Материал представлен педагогом ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 117» Митиной Анной 
Сергеевной.

Образовательные задачи проекта:
−	 расширение представлений детей об 

особенностях времени года – осени;
−	 формирование представлений об из-

менениях, происходящих с растениями в 
осенний период;

−	 способствовать созданию детьми ис-
следовательских продуктов, направленных на 
воплощение в жизнь их творческих замыслов.
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Проблемная ситуация проекта. В про-
цессе сбора осенних листьев на территории 
детского сада у детей возникли вопросы: по-
чему листья осенью меняют свой окрас и ста-
новятся красными, жёлтыми и оранжевыми? 
Почему листья теряют зелёный окрас?

Цель проекта, поставленная детьми и пе-
дагогом после оглашения проблемной ситуа-
ции: узнать, почему осенью листья окрашены 
в разные оттенки, а также создать краски сво-
ими руками, используя осенние листья раз-
ных оттенков.

Ход проекта. В процессе познаватель-
но-исследовательской деятельности дети 
узнали, что зелёный цвет листьям придаёт 
пигмент хлорофилл. Для того чтобы увидеть 
этот пигмент, дети взяли зелёный листочек, 
накрыли его белой тканью, после чего акку-
ратно постучали по листочку деревянным 
кубиком. После этих действий на поверхно-
сти белой ткани появляются пятна зелёного 
цвета, это и есть пигмент хлорофилл, кото-
рый содержится в листьях. Но почему же 
листья теряют свой зелёный окрас? С прихо-
дом осени становится холоднее и деревья не 
получают нужного количества света, тепла и 
необходимых питательных веществ. Это при-
водит к тому, что хлорофилл испаряется из 
листьев деревьев и ему на смену приходят 
другие пигменты – антоциан, ксантофилл. 
При проведении первого этапа исследования 
дети задумались, а можно ли использовать 
опавшие осенние листья в творческих зате-
ях? Было решено изготовить краски своими 
руками и использовать их для творчества. 
Дети вместе с педагогом собрали большое 
количество осенних листьев, рассортирова-
ли их по цветам, аккуратно измельчили их, 
растерли в ступках, получившийся материал 
разложили по контейнерам, добавили теплой 
воды и несколько капель глицерина, после 
чего оставили будущие краски на несколько 
часов настояться. Дети в ходе исследования 
отметили, что после добавления глицерина в 
контейнеры, цвета стали ещё насыщеннее и 
красок стало больше. Получившиеся краски 
дети использовали в дальнейшей творческой 
деятельности.

Данный проект позволил обогатить пред-
ставления детей о сезонных изменениях в 
природе, а также создать условия для про-

ведения интересных детских исследований 
естественно-научной направленности.

Заключение. Сделаем вывод, что реали-
зация STEAM-проектов позволяет педагогам, 
реализующим образовательные программы 
дошкольного образования, эффективно ре-
шать задачи формирования предпосылок 
естественно-научной грамотности детей уже 
на этапе дошкольного детства.

Отметим потенциал реализации STEAM-
проектов в развитии предпосылок естествен-
но-научной грамотности детей:

−	 дети получают актуальные знания в 
области естественных наук;

−	 работа детей выстроена в интегра-
ции современных и востребованных на-
правлений, вводящих в концепцию STEAM-
образования;

−	 дети, участвуя в реализации STEAM-
проектов, не только получают элементарные 
естественно-научные знания, но и учатся их 
применять на практике;

−	 дети учатся работать в команде, что 
позволяет создавать условия для формиро-
вания у них навыков коммуникации и коопе-
рации;

−	 дети в рамках проекта работают в 
практико-ориентированном формате и соз-
дают функциональные и значимые продукты 
в процессе своей деятельности естествен-
но-научного содержания;

−	 совершенствуется воспитательно-об-
разовательный процесс;

−	 совершенствуются механизмы взаи-
модействия участников образовательного 
процесса.

Рассматривая дальнейшие перспекти-
вы настоящего исследования, отметим, что 
затронутая проблематика будет изучать-
ся нами в дальнейшем на основании того, 
что вопрос формирования предпосылок 
естественно-научной грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста является 
востребованным и находится в фокусе вни-
мания представителей педагогического сооб-
щества. Для решения этой задачи учёными 
и педагогами-практиками разрабатывается 
широкий спектр интересных и эффективных 
практических инструментов: методов, обра-
зовательных технологий, которые, безуслов-
но, привлекают внимание исследователей.
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Функциональная грамотность – один из основных навыков, нужных современным детям. Актуаль-

ность проблемы формирования функциональной грамотности обозначена во ФГОС основного общего 
образования. Цель статьи заключается в теоретико-практическом обосновании проблемы развития ос-
нов критического мышления детей старшего дошкольного возраста в качестве одной из составляющих 
функциональной грамотности.  Методологической основой исследования выступает гуманитарный 
подход к организации образовательной деятельности. В работе применялись теоретические (анализ, 
систематизация и др.) и эмпирические (педагогическое наблюдение, включённое наблюдение) методы 
исследования. Эмпирические методы были направлены на выявление уровней развития основ кри-
тического мышления старших дошкольников. При диагностике авторы выделили начальный, средний 
и высокий уровни развития основ критического мышления у старших дошкольников и дали описание 
каждого из них. Определение уровней базировалось на следующих параметрах: способность фор-
мулировать новые вопросы, умение подбирать и обосновывать аргументы, способность правильно 
воспринимать рассуждения другого, выделять причинно-следственные связи, строить контраргумен-
ты, умение осмысливать опыт, идеи и представления, и на их основе строить собственное суждение. 
Выявлено, что развитие основ критического мышления должно осуществляться в организованной об-
разовательной деятельности, направленной на познавательное и социально-коммуникативное разви-
тие старших дошкольников, посредством инновационных технологий и приемов, некоторые из которых 
охарактеризованы в данном исследовании. В работе также определены разделы образовательной 
программы, при освоении которых возможно применение технологий и приемов, ориентированных на 
решение обозначенной проблемы. Сделан вывод о целесообразности дальнейшего теоретико-практи-
ческого изучения различных аспектов развития основ критического мышления старших дошкольников. 
Выявлено, что перспективы исследования состоят во включении инновационных технологий в реали-
зацию всех образовательных областей в соответствии с образовательной программой ДОО.

Ключевые слова: функциональная грамотность, мышление, критическое мышление, логический 
анализ, старший дошкольник
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Functional literacy is one of the basic skills that modern children need. The relevance of the formation of 
functional literacy problem is indicated in the Federal State Educational Standard of basic general education. 
The purpose of the article is a theoretical and practical substantiation of the problem of developing the foun-
dations of critical thinking of older preschool children as one of the components of functional literacy. Within 
the framework of the study, the authors interpret the humanitarian approach to the organization of educational 
activities as a methodological one. Theoretical (analysis, systematization, etc.) and empirical (pedagogical 
observation, included observation) research methods were used in the work. Empirical methods were aimed 
at identifying the levels of development of critical thinking foundations of older preschoolers. During the diag-
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Улзытуева А. И., Афанасьева Т. А.

Введение. В современном общем обра-
зовании актуализируется проблема формиро-
вания функциональной грамотности школьни-
ка. Важность решения данной проблемы под-
чёркивается во ФГОС основного общего обра-
зования, где «функциональная грамотность 
понимается как способность решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, мета-
предметных и универсальных способов де-
ятельности»1. В русле нашего исследования 
особое значение имеют труды, посвященные 
формированию функциональной грамотно-
сти младшего школьника. Н. Ф. Виноградова 
определяет данное понятие, как «базовое об-
разование личности…. Ребёнок…должен об-
ладать: готовностью успешно взаимодейство-
вать с изменяющимся окружающим миром…; 
возможностью решать различные (в том чис-
ле нестандартные) учебные и жизненные за-
дачи…; способностью строить социальные 
отношения…; совокупностью рефлексивных 
умений, обеспечивающих оценку своей гра-
мотности, стремление к дальнейшему обра-
зованию...»2.

В настоящее время Институтом стра-
тегии развития образования Российской 
академии образования осуществляется 
разработка российского национального ин-
струментария для формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 
школ в соответствии с шестью компонента-
ми: математической, естественно-научной, 
читательской, финансовой грамотностью, 
критическим и креативным мышлением. По-

1  Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. – М.: Питер, 
2014. – 769 c.

2  Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецо-
ва М. И. Функциональная грамотность младшего школь-
ника: книга для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 
288 с.

казателями функциональной грамотности в 
связи с этим будут четыре главные способ-
ности обучающегося: стремление к новым 
знаниям; применение полученных знаний на 
практике; оценивание своего знания или не-
знания; стремление к саморазвитию3. Пере-
численные способности, по нашему мнению, 
должны развиваться у дошкольников в аспек-
те развития предпосылок функциональной 
грамотности в общем и развития основ кри-
тического мышления у старших дошкольни-
ков в частности, что и составляет предмет 
проводимого нами исследования.

Методология и методы исследования. 
В современной педагогике исследователями 
обосновывается гуманитарная методоло-
гия (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, 
А. А. Вербицкий , А. Г. Гогоберидзе, М. М. Да-
нилова). М. М. Данилова рассматривает гу-
манитарный подход и как принцип (логику) 
исследования процесса профессиональной 
культуры будущего специалиста, и как прин-
цип построения образовательного процесса 
[1, с. 106]. В своем исследовании мы исполь-
зуем данный подход применительно к орга-
низации образовательной деятельности, на-
правленной на развитие основ критического 
мышления. 

Мы опираемся на утверждение А. Г. Го-
гоберидзе о самоценности дошкольного дет-
ства как этапа вхождения ребёнка в мир куль-
туры. При этом проблема развития активно-
сти, самостоятельности, самодеятельности 
ребёнка выходит на одно из первых мест. 
Гуманитарный подход, по мнению А. Г. Гого-
беридзе, представляет собой «совокупность 
культуро-ориентированных и человеко-ори-

3 Сетевой комплекс информационного взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации в проекте «Мо-
ниторинг формирования функциональной грамотности 
учащихся». – URL: http://skiv.instrao.ru/content/board1 
(дата обращения: 21.01.2023). – Текст: электронный.

nosis, the authors identified the initial, medium and high levels of development of the critical thinking basics in 
older preschoolers and gave a description of each of them. The definition of levels was based on the following 
parameters: the ability to formulate new questions, the ability to select and substantiate arguments, the ability 
to correctly perceive the reasoning of another, to identify cause-and-effect relationships, to build counterar-
guments, the ability to comprehend experience, ideas and ideas, and on their basis to build their own judg-
ment. The development of the critical thinking foundations should be carried out, according to the authors, in 
organized educational activities in the implementation of such educational areas as “Cognitive development” 
and “Social and communicative development”, through innovative technologies and techniques. The article 
provides examples of such techniques, with special attention being paid to the “Fishbone” technique. The 
work also identifies sections of the educational program, during the development of which it is possible to use 
technologies and techniques aimed at solving the designated problem. The study of the development of the 
foundations of older preschoolers’ critical thinking requires further theoretical and practical study; the pros-
pects for research are seen in the inclusion of innovative technologies in the implementation of all educational 
areas in accordance with the educational program of the preschool educational institution.

Keywords: functional literacy, thinking, critical thinking, logical analysis, senior preschooler



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 2 99

To the Problem of Developing the Foundations of Critical Thinking of Older Preschool Children  
Ulzytueva A. I., Afanasyeva T. A.

ентированных взглядов» [2, с. 21]. Учёные 
отмечают, что основой данного подхода яв-
ляется идея необходимости культурной обу-
словленности развития человека, в связи с 
чем гуманитарный подход изучает ребёнка 
как субъекта, который не только интегрирует-
ся в человеческую культуру, но и обогащает 
её [3, с. 50].

В условиях гуманитарного подхода 
«старший дошкольник обретает возможность 
рассмотрения самого себя как сложной от-
крытой системы, для которой характерна 
нелинейность развития. Это означает много-
вариантные и альтернативные пути развития 
каждого конкретного дошкольника, его права 
на индивидуальный темп и качество станов-
ления» [Там же, с. 52], что чрезвычайно важ-
но в развитии основ критического мышления 
в детском саду. При таком подходе педагог 
играет важную роль в познании и помощи 
при решении сложных проблемных задач с 
учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей дошкольников. Гуманитарный 
подход развивает идею о том, что ребёнок, 
накапливая знания и социокультурный опыт, 
становится субъектом разных видов детской 
деятельности, способным принимать крити-
чески осмысленные решения.

При проведении исследования использо-
вались такие методы, как анализ и система-
тизация литературы и нормативно-правового 
обеспечения по проблеме исследования, а 
также педагогическое и включенное наблю-
дение, позволяющие выявить уровни разви-
тия основ критического мышления старших 
дошкольников. 

Результаты исследования. Дошколь-
ный возраст играет важную роль в развитии 
всех процессов человека, в том числе мыш-
ления личности, под которым Р. С. Немов 
предлагает понимать «обобщенное и опосре-
дованное отражение действительности, вид 
умственной деятельности в познании сущно-
сти объектов и явлений, закономерных свя-
зей, существующих между ними»1, особен-
ностями которого являются опосредованный 
характер (так как оно опирается на данные 
чувственного опыта – ощущения, восприя-
тие, представления, а также на ранее приоб-
ретенные похожие знания) и обобщенность 
(общее существует и проявляется лишь в от-
дельном, в конкретном) [4, с. 30]. 

1  Немов Р. С. Психология: в 3 т. – М.: Владос, 
1998. – Т. 3. – С. 235.

Мышление многогранный процесс, кото-
рый имеет особые присущие ему черты, он 
свойственен только человеку, тесно взаимос-
вязан с другими психическими познаватель-
ными процессами и речью [5, с. 71], являю-
щейся – средством развития мышления. Это 
подтверждает следующее:

– во-первых, психические познаватель-
ные процессы, взаимосвязанные с речью, 
являются характеристиками мышления стар-
ших дошкольников [Там же, с. 72], которое 
выступает в качестве продукта сложной ана-
литико-синтетической деятельности мозга, 
главным образом как решение задач, вопро-
сов и проблем [6, с. 43];

– во-вторых, информация является ос-
новным отправным элементом, а не конечным 
пунктом основ критического мышления стар-
шего дошкольника, создает мотивацию для 
поиска новых сведений. В результате именно 
когнитивный компонент выходит на передний 
план в соответствии с рассматриваемой чер-
той мышления. Ребёнок старшего дошкольно-
го возраста при получении конкретной инфор-
мации запоминает факты и понятия, научает-
ся классифицировать и дифференцировать 
определённые сведения; 

– в-третьих, развитие основ критического 
мышления напрямую связано с применением 
технологий проблемного обучения, посколь-
ку критически анализировать и оценивать 
информацию ребёнок начинает с ответов на 
проблемные вопросы и выявления проблем 
в предъявленных ребёнку сведениях и зада-
ниях; 

– в-четвертых, развитие основ критиче-
ского мышления немыслимо без обучения 
аргументации, без обучения построению вы-
сказываний типа рассуждения. Известно, что 
аргументативный текст состоит из трех ком-
понентов: тезис или утверждение, аргументы 
или доводы (доказательства), выводы. 

Приведём пример фрагмента образова-
тельной деятельности в детском саду. Вос-
питатель говорит группе старших дошколь-
ников, что они могут рисовать не только на 
бумаге, но и на обоях дома (эта часть явля-
ется утверждением), поскольку эти рисунки 
выражают их личные убеждения или ощу-
щения (довод) и порой представляют собой 
определённую художественную, эстетиче-
скую или иную ценность (ещё один довод). В 
качестве доказательства педагог утверждает, 
что каждый человек имеет право на самовы-
ражение. Дети могут возражать (приводить 
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контраргументы), что рисование на обоях 
не одобрят родители, что рисунки не всегда 
бывают красивыми и т. д. Таким образом, 
критически мыслящий старший дошкольник 
способен противостоять даже педагогу. Опи-
санный выше подход к принятию сложных 
решений детей и лежит в основе развития 
критического мышления. 

Изучение литературных источников по 
формированию функциональной грамотно-
сти, в том числе формированию критического 
мышления младших школьников, позволило 
нам выделить параметры для определения 
уровней развития основ критического мыш-
ления у старших дошкольников, к которым 
относятся: 

– способность формулировать новые во-
просы;

– умение подбирать и словесно оформ-
лять аргументы;

– умение обосновывать свои аргументы;
– способность видеть несколько вариан-

тов решения задач;
– способность правильно воспринимать 

рассуждения другого (слушать, анализиро-
вать, выделять причинно-следственные свя-
зи, строить контраргументы);

– умение осмысливать опыт, идеи и 
представления, и на их основе строить соб-
ственное суждение.

Развитие основ критического мышления 
старших дошкольников в образовательной 
деятельности детского сада предполагает 
актуализацию таких логических приемов, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, клас-
сификация, умозаключение, систематизация, 
отрицание, ограничение. В ходе практиче-
ской части нашего исследования отмечено, 
что целесообразно применять следующие 
приемы развития основ критического мыш-
ления: «Синквейн», «Кубик Блума», «Корзи-
на идей», «Прогнозирование», «Кластер», 
«Верно – неверно» и т. д., которые имеют 
положительный результат. Более подроб-
но опишем применение приема логического 
анализа «Фишбоун» [7]. 

«Фишбоун» – это модель постановки и ре-
шения проблемы, которая позволяет описать 
и попробовать решить задачи, предлагаемые 
воспитателем. Название «Фишбоун» обу-
словлено тем, что схема модели выполнена 
в форме рыбьего скелета. Графическая тех-
ника представления информации позволяет 
наглядно продемонстрировать её в следую-
щей последовательности: выделение пробле-

мы, выяснение её причин и подтверждающих 
фактов и формулировка вывода. Применение 
данного приема имеет целью развитие у де-
тей старшего дошкольного возраста основ 
критического мышления. «Фишбоун» позволя-
ет расширить представление об окружающей 
действительности, расширить и пополнить 
словарный запас, развить умение прослежи-
вать причинно-следственные связи, отбирать 
факты и логически располагать их в правиль-
ной последовательности, грамматически гра-
мотно оформлять свои высказывания; раз-
вивает умения сравнивать, анализировать и 
систематизировать информацию, обобщать и 
делать выводы. Обращаясь к приему «Фиш-
боун», роль ведущего берёт на себя воспита-
тель. Голова рыбы – это проблема (вопрос, 
тема); верхние плавники – это причина воз-
никновения проблемы (понятие темы, факто-
ры), нижние плавники – это факты, подтверж-
дающие причину (последствия, суть понятия); 
хвост рыбы – это ответ на вопрос, решение 
проблемы, обобщение темы [8].

Продуктивно при коллективном обсужде-
нии проблемы применять «Мозговой штурм», 
во время которого дети предлагают свои ва-
рианты, а ведущий подбирает предложенные 
карточки или рисует маркером на игровом 
поле (схеме) знак или символ. В конце обсуж-
дения дети выбирают оптимальное решение 
проблемы и делают выводы. Итак, посред-
ством «Фишбоуна» дети анализировали про-
блему «Лесные пожары». 

Воспитателем была дана тема обсужде-
ния – «Причина лесных пожаров». Во время 
мозгового штурма детьми были предложены 
следующие причины: непотушенный костер, 
курение в лесу, люди жгут траву, мусор, битые 
стекла в лесу. Далее дети назвали послед-
ствия указанных ранее фактов: разгорелся 
костер, солнечные лучи через стекло от остав-
ленных в лесу бутылок подожгли траву и т. д. 
В заключение при помощи воспитателя детьми 
были найдены такие пути решения проблемы, 
как оповещение о правилах поведения в лесу, 
замечания нарушителям, сбор мусора и др.

Эффективнее всего применять этот при-
ем для развития основ критического мыш-
ления дошкольников во процессе образова-
тельной деятельности для обобщения и си-
стематизации пройденного материала. При-
ем позволяет привести изученные понятия 
(представления) в стройную систему, предус-
матривающую раскрытие и усвоение связей 
и отношений между её элементами. 
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Во время использования приёма «Фиш-
боун» ребёнок обозначает проблему (задаёт 
поисковый (проблемный) вопрос), при помо-
щи аргументов ищет причины, анализирует, 
при поддержке педагога и находит факты, 

подтверждающие причины, далее ребёнок 
может сформулировать свое мнение, прихо-
дит к выводу, ответу или решение этой про-
блемы. Для наглядности обратимся к схеме 
(табл.1).

Схема анализа темы «Причина лесных пожаров»
Diagram of the analysis of the topic “The cause of forest fires”

Таблица 1
Развитие основ критического мышления старших дошкольников посредством приёма «Фишбоун»

Проблема Причина Факты Решение

Ребёнок умение задавать 
вопросы умение аргументировать умение обосновать,

анализировать
умение вырабатывать своё 

мнение

Педагог направляет советует корректирует помогает формулировать

 

Что вас интере-
сует?

Какая проблема 
возникла?

Подумайте,  
в чем причина?

Как вы думаете,  
почему…?

К чему эта причина 
приводит?
«Почему 

ты не согласен?», 
«Как ты думаешь?», 

«Почему ты так 
считаешь?», «Почему 

ты так решил?»

Какое решение ты принял?
Есть ещё какие-то варианты 

решения?
Какой из вариантов тебе 

больше нравится?

Оценка результата в условиях развития 
основ критического мышления посредством 
приема «Фишбоун», где критичность мышле-
ния может быть раскрыта при помощи сле-
дующих показателей: оценка (Где ошибки?), 
диагноз (В чём причина?), самоконтроль 
(Каковы недостатки?), критика (Согласны ли 
вы? Опровергните!), прогноз (Постройте про-
гноз!).

Приём «Фишбоун» развивает у старших 
дошкольников умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, умение работать 
в паре и группе, адекватно оценивать себя 
и своего товарища, не бояться высказывать 
свое мнение. При помощи универсального 
приема логического анализа «Фишбоун» ре-
бёнок сможет объяснить, почему он согла-
сен или не согласен с мнением собеседника, 
умеет ставить под сомнение поступающую 
информацию, размышлять, делать выводы. 

Развитие основ критического мышления 
дошкольников осуществляется в процес-
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се анализа, сопоставления, соотнесения, 
обобщения и оценки фактов, решения про-
блемных задач, раскрытия причинно-след-
ственных связей, объяснения причин несу-
разностей (алогизмов), объяснения ошибок, 
доказательств и опровержений выдвинутых 
гипотез, при этом доминируют такие мысли-
тельные операции как сравнение и сопостав-
ление (по форме: добро – зло, правильно – 
не правильно, больше – меньше, лучше – 

хуже, верно – неверно, так принято – так не 
принято, этично – неэтично и т. д.) [9]. 

Обсуждение результатов. В процессе 
проведения диагностики мы опирались на 
исследования А. С. Байрамова [10, с. 121], 
которые позволили выделить три основных 
уровня развития основ критического мыш-
ления старших дошкольников, определяю-
щиеся посредством методов педагогиче-
ского и включенного наблюдения (табл. 2).

Таблица 2
Уровни развития основ критического мышления у старших дошкольников 

Уровни развития 
основ критического 

мышления
Показатели выявления уровней развития основ критического мышления

Начальный уровень
 Слабые умения формулировать новые вопросы, оценивать, доказывать свою право-
ту, нежелание вести спор и аргументировать позицию, слабое восприятие рассуждений 
другого, сложность в построении причинно-следственных связей

Средний уровень
Мыслительные операции старшего дошкольника в пределах элементарных суждений, 
неокрепший опыт доказательства и опровержения, умения оценки и самооценки, пони-
мание критики как мыслительного процесса

Высокий уровень

Устойчивые умения и навыки основных мыслительных операций, способность форму-
лировать новые вопросы, умение слышать собеседника, анализировать, выделять при-
чинно-следственные связи, подбирать и словесно оформлять аргументы за и против; 
выражена способность видеть несколько вариантов решения задач; умение осмысли-
вать опыт, идеи и представления и на их основе строить собственное суждение

В работе нами использовались мало-
формализованные диагностические методи-
ки, к которым относится метод наблюдения, 
с помощью которого можно получить обшир-
ную информацию о психологических особен-
ностей дошкольника, поскольку ребёнок как 
объект исследования представляет большие 
трудности для экспериментального изучения 
[11, с. 121–123]. Нами применялись два вида 
наблюдения. Педагогическое наблюдение – 
это непосредственное восприятие, познание 
педагогического процесса в естественных 
условиях. Включенное наблюдение – ка-
чественный метод исследования, который 
позволяет проводить диагностику и монито-
ринг в естественной среде детского сада и в 
повседневных жизненных обстоятельствах. 
Схема такого наблюдения включает пере-
чень единиц наблюдения (в нашем случае – 
показатели уровней развития основ критиче-
ского мышления), способ и форму описания 
наблюдаемого(в процессе организованной 
образовательной деятельности)1. Прежде 
чем наблюдать, надо выделить из общей 
картины поведения определенные стороны, 
отдельные элементы, показатели, доступные 

1  Социальная психология. Практикум: учеб. посо-
бие для студентов вузов / под ред. Т. В. Фоломеевой. – 
М.: Аспект Пресс, 2006. – 480 с.

включенному наблюдению. Описанные виды 
наблюдения применялись в ходе организо-
ванной образовательной деятельности при 
реализации образовательных областей «По-
знавательное развитие» и «Социально-ком-
муникативное развитие», а также в режим-
ные моменты.

Представленные показатели и методы вы-
явления уровней развития основ критического 
мышления старших дошкольников позволили 
планомерно организовывать мониторинг раз-
вития основ критического мышления в ходе 
образовательной деятельности при освое-
нии следующих разделов образовательной 
программы: «Нормы и ценности, принятые в 
обществе»; «Мир природы», «Безопасность 
в быту, социуме, природе»; «Формирование 
первичных представлений о себе, других лю-
дях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира»; 
«Формирование представлений о малой ро-
дине и Отечестве» и др. Так, включение «Ку-
бика Блума» в изучение разных тем способ-
ствует выявлению применять умения слушать 
собеседника, выявлять причинно-следствен-
ные связи, анализировать, формулировать 
аргументы и др. [12; 13].

Приём «Верно – неверно» ориентирован 
на рассмотрение проблемных ситуаций с раз-
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ных позиций, на развитие умений анализиро-
вать, синтезировать и обобщать [14]. Данные 
наблюдений фиксируются воспитателем в 
течение учебного года с целью определения 
динамики развития основ критического мыш-
ления детей, при этом педагог учитывает ос-
новные принципы, лежащие в основе такого 
развития: 

1. Принцип информационной насыщен-
ности, предполагающий предоставление 
детям достаточного объёма информации из 
разных областей знаний в доступной форме.

2. Принцип социальной обусловлен-
ности, указывающий на значимость учёта 
социо культурной ситуации развития ребёнка.

3. Принцип коммуникативности, пред-
полагающий создание коммуникативно- 
речевых ситуаций, включающих проблемные 
вопросы проблемные задания, позволяющий 
интегрировать разные виды деятельности и 
разные образовательные области.

4. Принцип мотивации и потребности в 
знаниях, направленный на учёт уровня раз-
вития мотивационной сферы и уровней раз-
вития мышления дошкольников.

5. Принцип научности, достоверности 
информации.

6. Принцип преемственности развития 
мышления, развития критического мышле-
ния. В соответствии с этим принципом мы и 
изучаем проблему развития основ критиче-
ского мышления в контексте развития пред-
посылок функциональной грамотности [15]. 

Заключение. Решение проблемы раз-
вития основ критического мышления детей 
старшего дошкольного возраста направлено 
на обеспечение преемственности между ДОО 
и начальной школой, поскольку важной зада-
чей начального общего образования является 
формирование функциональной грамотности 
младших школьников, включающей развитие 
критического мышления. В статье подчёрки-
вается, что образовательная программа дет-
ского сада обладает большим потенциалом в 
развитии основ данного типа мышления у до-
школьников. Особое внимание было уделено 
решению исследуемой проблемы в процессе 
реализации образовательных областей «По-
знавательное развитие» и «Социально-ком-
муникативное развитие» посредством следу-
ющих инновационных приемов: «Синквейн», 
«Кубик Блума», «Корзина идей», «Кластер», 
«Фишбоун» и др. В результате проведённо-
го диагностического исследования во время 
образовательной деятельности посредством 
наблюдения (педагогического и включенного) 
были определены уровни и показатели раз-
вития основ критического мышления старших 
дошкольников. Полученные результаты сви-
детельствуют о необходимости организации 
образовательной деятельности детей с уче-
том гуманитарного подхода, принципов раз-
вития основ критического мышления, а также 
подбора и грамотного применения иннова-
ционных технологий и приёмов для решения 
обозначенной проблемы.

Список литературы

1. Данилова М. М. Гуманитарный подход как методологическая основа формирования у студентов 
вузов туристского профиля профессиональной культуры // Известия Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 57. С.115–126. 

2. Гогоберидзе А. Г. Проблема исследования и познания ребёнка дошкольного возраста как субъ-
екта деятельности и поведения // Известия Российского государственного педагогического университе-
та им. А. И. Герцена. 2009. № 100. С. 21–23.

3.  Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. Научная школа педагогического института дошкольного об-
разования. Методология гуманитарного исследования современного детства // Современное дошколь-
ное образование. Теория и практика. 2018. № 7. С. 50–60.

4. Грекова А. А. Особенности мышления представителей «цифрового поколения» // Психология. 
Психофизиология. 2019. № 1. С. 30–31. 

5. Тапбергенов С. О. Мышление и речь в их развитии и преобразовании // Приволжский научный 
вестник. 2017. № 2. C. 68–75.

6. Николина Н. Н. Взаимосвязь мышления, речи и языка // European research. 2016. № 7. С. 43–44.
7. Вальковой И. П., Низовской И. А., Задорожной Н. П., Буйских Т. М. Как развивать критическое 

мышление (опыт педагогической рефлексии) / под ред. А. И. Низовской. Бишкек: Фонд поддержки об-
разовательных инициатив, 2005. 201 с. 

8.  Варлакова М. Л. Развитие критического мышления учащихся в процессе обучения: авторефе-
рат дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Уфа, 2016. 24 с. 

9. Загашев И. О. Критическое мышление. Технология развития. СПб.: Альянс «Дельта», 2003. 158 с.
10. Байрамов А. С. Динамика развития самостоятельности и критичности мышления у детей 

младшего школьного возраста: дис. … д-ра пед. наук: 731. Баку, 1968. 122 с.



104 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18. № 2

К проблеме развития основ критического мышления детей старшего дошкольного возраста  
Улзытуева А. И., Афанасьева Т. А.

11. Басов М. Я. Избранные психологические произведения. М.: Педагогика, 1975. 432 с.
12. Климова Т. В. Способы формирования критического мышления студента. Текст: электрон-

ный // Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sposoby-formirovaniya-kriticheskogo-myshleniya-studenta (дата обращения: 15.01.2023).

13. Фарафонова Н. Н. Развитие критического мышления у дошкольников. Текст: электронный // 
Педагогическая наука и практика. 2019. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kriticheskogo-
myshleniya-u-doshkolnikov (дата обращения: 15.01.2023).

14. Мардахаев Л. В. Учение С. Е. Шацкого о педагогизации среды и его отражение в принципах 
социальной педагогики. URL: http://13_1_Y.pdf (дата обращения: 15.01.2023). Текст: электронный.

15. Скоморовская Н. Б. Развитие критического мышления учащихся. Текст: электронный // Ак-
туальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 12-2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/razvitie-kriticheskogo-myshleniya-uchaschihsya (дата обращения: 15.01.2023).

Информация об авторах
Улзытуева Александра Ивановна, доктор педагогических наук, доцент; Забайкальский государ-

ственный университет (672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30); alendra29@mail.ru; 
https://orcid.org/0000-0003-0998-0327.

Афанасьева Татьяна Анатольевна, магистрант; Забайкальский государственный универси-
тет (672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30); tanya.afanaseva.72@List.ru; https://orcid.
org/0009-0000-1818-5136.

Вклад авторов
Улзытуева А. И. ‒ выработка направления работы, организация и предоставление актуальных 

результатов исследования по проблеме развития основ критического мышления детей старшего до-
школьного возраста в условиях ДОО, формулирование выводов, написание статьи.

Афанасьева Т. А. ‒ осуществление исследовательской деятельности, сбор, анализ и системати-
зация полученных материалов, написание статьи.

Для цитирования
Улзытуева А. И., Афанасьева Т. А. К проблеме развития основ критического мышления детей 

старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации // Учёные запи-
ски Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18, № 2. С. 97–105. DOI: 10.21209/2658-
7114-2023-18-2-97-105.

Статья поступила в редакцию 20.02.2023; одобрена после рецензирования 27.03.2023;  
принята к публикации 28.03.2023.

References

1. Danilova, M. M. Humanitarian approach as a methodological basis for the formation of a tourist profile 
of professional culture among university students. Izvestiya RGPU im. A. I. Herzen, no. 57, pp. 115–126, 
2008. (In Rus.)

2. Gogoberidze, A. G. The problem of research and knowledge of a preschool child as a subject of 
activity and behavior. Izvestiya RGPU im. A. I. Herzen, no. 100, pp. 21–23, 2009. (In Rus.)

3. Gogoberidze, A. G., Solntseva, O. V. Scientific school of the pedagogical institute of preschool 
education. Methodology of humanitarian research of modern childhood. Modern preschool education, no. 7, 
pp. 14, 2018. (In Rus.)

4. Grekova, A. A. Features of thinking of representatives of the «Digital generation». Psychology. 
Psychophysiology, no. 1, pp. 30–31, 2019. (In Rus.)

5. Tapbergenov, S. O. Thinking and speech in their development and transformation. Privolzhsky 
Scientific Bulletin, no. 2, pp. 68–75. 2017. (In Rus.)

6. Nikolina N. N. The relationship of thinking, speech and language. European research, no. 7, pp. 43–
44, 2016. (In Rus.)

7. How to develop critical thinking (the experience of pedagogical reflection) / I. P. Valkova [and others]; 
ed. A. I. Nizovskaya. Bishkek: FPOI, 2005. (In Rus.)

8. Varlakova, M. L. The development of students’ critical thinking in the learning process: author. Cand. 
sci. diss. abstr. Ufa, 2016. (In Rus.)

9. Zagashev, I. O. Critical thinking. Development technology. SPb: Alliance «Delta», 2003. (In Rus.)



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 2 105

To the Problem of Developing the Foundations of Critical Thinking of Older Preschool Children  
Ulzytueva A. I., Afanasyeva T. A.

10 Bayramov, A. S. Dynamics of the development of independence and critical thinking in children of 
primary school age. Dr. diss. Baku, 1968. (In Rus.)

11. Basov, M. Ya. Selected psychological works M: Pedagogika, 1975. (In Rus.)
12. Klimova, T. V. Ways of formation of student’s critical thinking. Bulletin of OGU, no. 2, 2012. Web. 

15.01.2023. https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-formirovaniya-kriticheskogo-myshleniya-studenta. (In 
Rus.)

13. Farafonova N. N. Development of critical thinking in preschoolers // Pedagogical science and 
practice, no. 4, 2019. Web. 15.01.2023. https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kriticheskogo-myshleniya-u-
doshkolnikov. (In Rus.)

14. Mardakhaev, L. V. Pedagogization of the environment and its reflection in the principles of social 
pedagogy. Web. 15.01.2023. http://13_1_Y.pdf (cit-sr.com). (In Rus.)

15. Skomorovskaya, N. B. Development of students’ critical thinking. Actual problems of the humanities 
and natural sciences, no. 12–2, 2013. Web. 15.01.2023. https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kriticheskogo-
myshleniya-uchaschihsya. (In Rus.)

Information about authors
Ulzytueva Aleksandra I., Doctor of Pedagogy, Associate Professor (Transbaikal State University, 30 Alek-

sandro-Zavodskaya str., Chita, 672039, Russia); alendra29@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-0998-0327.
Afanasyeva Tatyana A., master degree student; Transbaikal State University (30 Aleksandro-Zavodska-

ya str., Chita, 672039, Russia); tanya.afanaseva.72@List.ru; https://orcid.org/0009-0000-1818-5136.

Contribution of authors to the article
Ulzytueva A. I. – realization of research, organization and results of research on the problem of the 

development of critical thinking of children of senior preschool age in a preschool environment, formulation of 
conclusions, description of the article.

Afanasyeva T. A. – representative of research activities, collection, analysis and systematization of raw 
materials, description of the article.

For citation
Ulzytueva A. I., Afanasyeva T. A. To the problem of developing the foundations of critical thinking 

of children of senior preschool age in the conditions of preschool // Scholarly Notes of Transbaikal State 
University. 2023. Vol. 18, no. 2. Р. 97–105. DOI: 10.21209/2658-7114-2023-18-2-97-105.

Received: February 20 2022; approved after reviewing March 27 2023;  
accepted for publication March 28 2023. 



106 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 18. № 2

Научная статья 
УДК 373.3
DOI: 10.21209/2658-7114-2023-18-2-106-116
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Представлен опыт исследования коммуникативной культуры старших дошкольников и изуче-
ние её связи с теорией сознания. Современные исследователи, такие как А. Ю. Рачугина (Уланова), 
Е. А. Сергиенко, Ida Kurcz установили взаимосвязь между коммуникативными возможностями, комму-
никативной компетентностью, информационной успешностью коммуникации старшего дошкольника 
и развитием теории сознания. Однако не проводилась работа, которая позволила бы установить или 
опровергнуть связь между сформированностью поведенческого компонента коммуникативной культу-
ры и развитием теории сознания у старших дошкольников. Как правило, видимые проявления поведен-
ческого компонента отражены в поступках и действиях ребёнка по отношению к взрослым и сверстни-
кам. Его сформированность подтверждается способностью решать конфликты самостоятельно, со-
блюдать правила, предлагать цель общей деятельности, планировать её содержание, согласовывать 
действия с окружающими при решении общих задач и т. д. Таким образом, цель настоящего исследо-
вания ‒ изучение связи теории сознания с развитием поведенческого компонента коммуникативной 
культуры старших дошкольников. Методы, используемые в исследовании, включают анализ литера-
турных источников отечественных и зарубежных учёных, наблюдение за детьми, тестирование, метод 
математической обработки данных. В рамках исследования определены основные содержательные и 
смысловые аспекты понятия «коммуникативная культура старшего дошкольника», проанализированы 
подходы к изучению феномена теории сознания. В статье подробно описана методика проведения 
диагностики теории сознания старших дошкольников, которая была осуществлена с помощью адапти-
рованных нами зарубежных методов диагностики данной способности. В рамках исследования также 
была проведена диагностика поведенческого компонента коммуникативной культуры с учётом многоа-
спектности изучаемого явления. Результаты проведённого корреляционного анализа свидетельствуют 
о наличие значимых связей между такими критериями поведенческого компонента, как способность к 
конструктивному сотрудничеству, проявление организаторских умений и развитием теории сознания 
у дошкольников. Полученные данные, позволят расширить имеющиеся представления о механизмах 
формирования коммуникативной культуры старших дошкольников. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, воспитание дошкольника, теория сознания, комму-
никация, старший дошкольный возраст, общение
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The article presents the experience of studying the communicative culture of senior preschoolers and its 
connection with the theory of mind. Modern researchers such as A.Yu. Rachugina (Ulanova), E. A. Sergien-
ko, Ida Kurcz have established the relationship between communicative skills, communicative competence, 
informational success of communication of a senior preschooler and the development of the theory of mind. 
However, no work has been carried out that would allow to establish or refute the connection between the 
formation of the behavioral component of communicative culture and the development of the theory of mind in 
senior preschoolers. As a rule, visible manifestations of the behavioral component are reflected in the actions 
and actions of the child in relation to adults and peers. Its formation is confirmed by the ability to solve con-
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Введение. Большое количество науч-
ных исследований посвящено вопросам ком-
муникации, процессу передачи и восприятия 
информации, эффективность которого во 
многом определяется сохранением комму-
никативного равновесия между партнерами. 
Необходимость в изучении коммуникативной 
культуры дошкольников обусловлена соци-
альным заказом общества, одним из важней-
ших аспектов которого является формиро-
вание социально адаптированной личности. 
Формирование коммуникативной культуры 
старшего дошкольника является актуальной 
проблемой современности, ввиду особой 
значимости периода дошкольного детства 
для формирования личности, способной вы-
страивать гармоничные отношения с другими 
людьми. 

По мнению некоторых учёных, существу-
ет взаимосвязь в развитии языка, коммуника-
тивных навыков [1], коммуникативной успеш-
ности [2], а также других компонентов ком-
муникации и уровня развития способности к 
восприятию ментальных состояний людей. 

 Данная способность к восприятию впер-
вые была описана Дэвидом Примаком и Гаем 
Вудруфом в исследовании относительно ме-
та-представлений обезьян о разуме других. 
Она получила название Theory of mind (ToM), 
одним из переводов которого может быть 
«теория сознания», что означает способ-
ность понимать собственные психические 
состояния, а также психические состояния 
Другого [3]. Если учитывать данную позицию 
теории сознания, возможно говорить, что че-
ловек обладает способностью определять 
чувства, мысли, эмоциональные состояния, 
а также намерения других людей. 

Положения теории сознания находят 
отражение в концепциях онтогенеза речи в 
трудах отечественных и зарубежных ученых. 
Можно найти предпосылки развития теории 
сознания в идеях Ж. Пиаже об эгоцентриче-
ском типе мышлении и речи детей дошколь-
ного возраста [4]. Смысл данной теории за-
ключается в отсутствии у детей способности 
менять познавательную и коммуникативную 
перспективу до определённого возраста. По 
мнению Ж. Пиаже, эгоцентрическая речь 
в отличие от социализированной не имеет 
функции сообщения. Такая речь не учиты-
вает точки зрения другого и не приспосабли-
вается к позиции партнера по общению. Со-
гласно Ж. Пиаже, эгоцентрическая речь гене-
тически обусловлена и исчезает в процессе 
социализации дошкольника.

С критикой точки зрения Ж. Пиаже вы-
ступал С. Л. Рубинштейн [5]. По его мнению, 
с момента возникновения речи у ребёнка она 
фактически является социальной, её преоб-
разование заключается в эволюции более 
примитивных форм речевого общения в бо-
лее совершенные. Монологическая речь по-
нимается как речь, обращённая к реальному 
или воображаемому слушателю. С. Л. Рубин-
штейн объясняет большую долю монологи-
ческой речи у детей в исследованиях Пиаже 
тем, что наблюдение проводилось за детьми 
в процессе общения со сверстниками, отсут-
ствием педагогического взаимодействия с 
детьми, а также малоразвитой социальной 
жизнью «Дома малютки».

Цель настоящего исследования – изу-
чение связи теории сознания с развитием по-
веденческого компонента коммуникативной 
культуры старших дошкольников.

flicts independently, comply with the rules, propose the goal of a common activity, plan its content, coordinate 
actions with others when solving common tasks, etc. Thus, the purpose of this research is to study the con-
nection of the theory of mind with the development of the behavioral component of the communicative culture 
of senior preschoolers. The methods used in the study include the analysis of literary sources of domestic and 
foreign scientists, observation of children, testing, and the method of mathematical data processing. Within 
the framework of the study, the main content and semantic aspects of the concept of “communicative culture 
of a senior preschooler” are determined, approaches to the study of the phenomenon of the theory of mind are 
analyzed. The article describes in detail the methodology of diagnostics of the theory of mind of senior pre-
schoolers, which has been carried out with the help of foreign methods of diagnostics of this ability adapted by 
us. As a part of the study, the behavioral component of the communicative culture has also been diagnosed, 
taking into account the multidimensional nature of the phenomenon under study. The results of the correlation 
analysis indicate the presence of significant links between such criteria of the behavioral component as the 
ability to constructive cooperation, manifestation of organizational skills and development of the theory of 
consciousness in preschoolers. The data obtained will expand the existing understanding of the mechanisms 
of formation of the communicative culture of senior preschoolers.

Keywords: communicative culture, preschool education, theory of mind, communication, senior pre-
school age
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Изучение особенностей взаимосвязи те-
ории сознания и поведенческого компонента 
коммуникативной культуры дошкольников мо-
жет улучшить понимание регуляторных про-
цессов задействованных в момент коммуни-
кации дошкольников. В частности, позволит 
определить, оказывает ли теория сознания 
влияние на уровень сформированности от-
дельных критериев в структуре поведенче-
ского компонента коммуникативной культуры. 
Решение данной задачи способствует рас-
ширению представлений о путях социальной 
адаптации детей дошкольного возраста, ис-
пытывающих трудности в общении.

Обзор литературы. Теория сознания. 
Как уже отмечалось выше, предпосылки к по-
явлению и объяснению теории сознания су-
ществовали уже давно. 

 На данный момент существуют исследо-
вания, охватывающие широкий возрастной 
диапазон, включая типично и атипично раз-
вивающиеся группы детей [6]. Особый инте-
рес исследователей направлен на изучение 
предпосылок к формированию теории созна-
ния у детей дошкольного возраста [7]. 

Можно отметить противоречивость ис-
следователей в отношении к исследованию 
предпосылок теории сознания у детей ранне-
го возраста. К. Бартч и Г. Веллман отметили 
возраст 3 лет, как возраст, до которого дети 
не справляются с тестом на ложные убежде-
ния. Это задание связано со способностью 
ребёнка к рекурсивному мышлению. («Я ду-
маю, что ты думаешь, что…» или более слож-
ная рекурсия 2-го порядка – «Я думаю, что ты 
думаешь, что он/она думает, что…». Г. Вел-
лман подчёркивает, что наиболее важным в 
понимании теории сознания у детей является 
понимание общих психических состояний, а 
описание неверного мнения – только один из 
компонентов ToM [8].

Однако более новые исследования по-
зволили установить, что уже 7-месячные мла-
денцы способны оценивать ложные убежде-
ния Других. Таким образом, это происходит 
ещё до того момента как ребёнок научился 
говорить. Более того, младенцы используют 
аналогичные механизмы, что и у детей стар-
шего возраста и у взрослых [9]. 

В ходе взросления теория сознания пе-
реходит на более качественный уровень. Уже 
в старшем дошкольном возрасте ребёнок 
понимает, что в зависимости от перспекти-
вы взгляда на какой-либо предмет он может 
выглядеть по-разному (тест Ж. Пиаже), име-

ют более совершенные представления об 
эмоциях, намерениях и убеждениях, которые 
испытывают другие люди, происходит новый 
виток в способности к прогнозированию по-
ступков. Одним из важных аспектов в струк-
туре теории сознания А. Б. Холмогорова и 
О. В. Рычкова считают самосознание. Они 
утверждают, что способность к самонаблю-
дению является необходимым для развития 
способности понимания психических состоя-
ний других людей [10].

Исследования, посвящённые изучению 
теории сознания в дошкольном возрасте, в 
основном связаны со сравнением развития 
этого феномена у нормотипичных и атипич-
ных детей. Например, исследователи указы-
вают на сложности в решении тестов ToM у 
детей с расстройством аутистического спек-
тра, и в то же время не установлено ухудше-
ние теории сознания у детей с синдромом 
Дауна [11]. Отечественные исследования 
посвящены связи теории сознания и регуля-
торных функций, а также особенностям раз-
вития ToM в процессе онтогенеза [12]. 

Коммуникативная культура. В совре-
менной науке не существует единого подхода 
к определению понятия «коммуникативная 
культура». Анализируя обилие определе-
ний разных авторов, можно сделать вывод о 
сложности, многоаспектности и многоуровне-
вости данного явления.

Рассматривая коммуникативную культу-
ру как компонент коммуникативной компе-
тентности, О. С. Ушакова и Е. А. Смирнова 
ориентируют её содержание на нормы об-
щения, коммуникативное поведение, пред-
ставления о языковых традициях и культуре 
своей страны [13].

Актуальность и глобальность данного 
явления в современном мире подчёркивает 
И. М. Дзялошинский и включает в содержа-
ние структуры коммуникативной культуры та-
кие компоненты, как культуру общения, рече-
вую культуру, информационную, цифровую, 
сетевую и медиакультуру1.

Когнитивный, эмоционально-оценоч-
ный и поведенческий компоненты в струк-
туре коммуникативной культуры выделяют 
А. С. Сказко, С. Р. Агирбов, Г. В. Костина. 
Учёные также подчёркивают важнейшую 
функцию коммуникативной культуры – инте-
гративную. Она проявляется в возможности 
интеграции в социуме индивидов, облада-

1  Дзялошинский И. М. Коммуникация и коммуника-
тивная культура: учеб. пособие. – М.: Ай Пи Ар Медиа, 
2022. – 606 с.
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ющих разнообразными характеристиками, 
поведенческими установками, индивидуаль-
ными особенностями, при этом сохраняя воз-
можность для самовыражения каждого [14].

Таким образом, коммуникативная куль-
тура личности – это часть общей культуры, 
которая подразумевает соблюдение комму-
никативных норм, правил, традиций, сложив-
шихся в конкретной общности людей. Она 
оказывает существенное влияние на ком-
муникативное поведение и влечёт за собой 
успешность или неудачу взаимодействия с 
другими людьми с целью решения коммуни-
кативных задач. 

Связь коммуникативной культуры и 
теории сознания. Современные исследо-
вания в области теории сознания включают 
данный феномен в структуру многих аспек-
тов развития детей дошкольного возраста. В 
исследованиях А. Ю. Улановой и Е. А. Серги-
енко указывается на взаимосвязь социаль-
но-когнитивных способностей и информаци-
онного аспекта коммуникативного поведения 
дошкольников. В своём исследовании они 
обнаружили взаимосвязь между теорией 
сознания и выбором собеседника в соответ-
ствии с коммуникативной ситуацией [2]. 

Учёные отмечают, что культура оказыва-
ет существенное влияние на процесс пони-
мания личностью психического многообра-
зия окружающей действительности. Предпо-
лагается, что под влиянием культурных осо-
бенностей, способ ведения разговора может 
оказать влияние на формирование теории 
сознания [1].

А. Ю. Уланова в своём исследовании от-
мечает сопряжённость развития теории со-
знания и понимания юмора у детей от 4 до 6 
лет. Было установлено, что высокий уровень 
развития теории сознания позволял детям 
представлять несоответствие в комичной си-
туации как шутку, а не ошибочность действия 
её главного героя [15].

В статье А. Ю. Рачугиной (Улановой) 
раскрываются также особенности коммуни-
кативных возможностей дошкольников от 4 
до 6 лет с учётом их способности понимать 
и распознавать законы физического и мен-
тального, подчёркиваются особенности воз-
растной динамики в развитии этого процес-
са [16].

Отношения между коммуникативной 
компетентностью и теорией разума изучала 
Ida Kurcz в своём исследовании. Она устано-
вила, что способность к изучению новых язы-

ков не коррелируется с коммуникативными 
способностями. Другими словами, освоение 
универсальной грамматики, неподкреплён-
ное развитой теорией сознания, не означает 
обладание коммуникативной компетентно-
стью [17].

Становление теории сознания в процессе 
онтогенеза изучали Е. А. Сергиенко, Е. И. Ле-
бедева, О. А. Прусакова. В контексте нашего 
исследования наибольший интерес у нас вы-
звало обоснование уровневого развития тео-
рии сознания, что позволяет нам подобрать 
наиболее эффективный диагностический ма-
териал для оценки этого явления [18].

Представленные исследования демон-
стрируют нам широкие возможности для ис-
следования других процессов коммуникации 
в среде дошкольников, в том числе иссле-
дование поведенческого компонента комму-
никативной культуры и его возможной взаи-
мосвязи с развитием теории разума у детей 
дошкольного возраста.

Методология и методы исследования. 
Участниками были 25 типично развивающих-
ся детей 5–6 лет. Необходимыми критери-
ями также выступали отсутствие задержки 
речевого и психического развития, зрение и 
состояние слуха в пределах нормы или скор-
ректировано до нормы.

Диагностика компонентов сознания про-
изводилась, согласно методике The theory of 
mind Storybooks [19]. Тестирование предпо-
лагает шесть ситуаций, оснащённых изобра-
жением и контрольными вопросами. Тести-
рование охватывает широкий спектр компо-
нентов теории сознания: распознавание эмо-
ций, способность различать физические и 
ментальные процессы, понимание принципа 
«видение ведёт к знанию», прогнозирование 
поведения и эмоций Другого в зависимости 
от его желаний, прогнозирование поведения 
и эмоций в зависимости от убеждений.

Тест 1 предлагает ситуацию, в которой 
необходимо выбрать изображение мимики, 
наиболее подходящее для проявления кон-
кретной эмоции. Например, сообщается си-
туация: «мальчик победил, сыграв в игру». 
Необходимо выполнить три задания: 1. По-
добрать изображение лица, отображающее 
наиболее подходящую для этой ситуации 
мимику. 2. Сообщить какая именно это эмо-
ция (радость, испуг, гнев, грусть, удивление) 
3. Ответить, почему мальчик чувствует себя 
счастливым. Максимальное количество бал-
лов за этот тест – 14.
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Тест 2 оценивается в 24 балла и опре-
деляет способность различать физические и 
ментальные процессы. Ребёнок в процессе 
выполнения задания сравнивает двух персо-
нажей, один из которых обладает реальным 
опытом (кормит уток вместе с мамой), а дру-
гой – воображаемым (делает вид, что кормит 
уток). Примеры вопросов: кто из мальчиков 
действительно видит хлеб перед собой? Мо-
жет ли мама мальчика покормить уток? Кто 
может/не может сохранить хлеб на завтра? 
(данный вопрос связан с восприятием буду-
щего).

Подкатегорией данного теста является 
задание на определение способности разли-
чать реальное и воображаемое. Например, 
можно спросить, существуют ли жёлтые ба-
наны? Существуют ли танцующие бананы? 
(максимальное количество баллов – 8).

Субтестом является задание на распоз-
навание явления, которое вполне реально, но 
его нельзя ощутить тактильно или как-либо 
воздействовать на него. Примером ситуации 
может быть запах дыма, который почувство-
вал мальчик. Вопросы, сопряженные с ситуа-
цией, могут звучать как: «Может ли мальчик 
почувствовать запах руками?», «Способна 
ли мама почувствовать этот запах?», «Мож-
но ли сохранить этот запах в коробку, чтобы 
понюхать его завтра?» (12 баллов).

Тест 3 оценивает понимание убеждений. 
Ребёнку задают вопросы о связи между тем, 
видит или не видит персонаж какой-либо 
процесс и знанием или незнанием реальной 
ситуации. Примером может быть ситуация в 
которой мальчик и девочка находятся в од-
ной комнате с коробкой. Но только девочка 
заглянула внутрь. Задаются вопросы о том, 
кто из детей знает, что находится внутри? И 
с чем связано знание/незнание персонажа о 
содержимом коробки? (3 балла).

Тест 4 связан со способностью ребёнка 
осознавать желания других и таким образом 
предсказывать эмоции или поступки. Кон-
трольными вопросами является выбор эмо-
ции согласно ситуации, обозначение эмоции, 
установление причины выработки такой эмо-
ции у персонажа (17 баллов).

Тест 5 исследует способность ребён-
ка приписывать ложные убеждения другим. 
Пример: бабушка и дедушка подарили Сэму 
новые ролики, он положил их в ящик для игру-
шек. Пока его не было, пришла его сестра 
Лиза и переложила ролики из ящика в короб-
ку. Вопросы: «Где Сэм будет искать свои ро-

лики?», «Почему Сэм ищет их там?», «Где они 
находятся на самом деле?». Если на первый 
вопрос ребёнок отвечает предшествующее 
местоположение, то можно считать, что он об-
ладает способностью присваивать Сэму лож-
ные убеждения. Два последующих вопроса 
являются контрольными и разъясняют ситуа-
цию о понимании ребёнком реального место-
положения роликов (34 балла).

Оценка поведенческого компонента 
коммуникативной культуры производилась 
при помощи методики Г. А. Урунтаевой, 
Ю. А. Афонькиной «Изучение организатор-
ских умений детей в совместной деятельно-
сти»1, а также методика Г. Р. Хузеевой «Горо-
шина» на оценку способности конструктивно-
го сотрудничества2.

При оценке организаторских умений вы-
сокому уровню сформированности признака 
соответствовала способность ребёнка пред-
лагать цель общей деятельности, планиро-
вать её содержание, адекватность при оцен-
ке вклада каждого участника, стремление са-
мостоятельно решать конфликты в общении 
со сверстниками. Среднему уровню соответ-
ствовало поведение ребёнка, при котором 
он не всегда успешно планирует содержание 
деятельности, нарушена адекватность оцен-
ки вклада других участников, необходимость 
помощи взрослого при решении конфликтов. 
Низкому уровню соответствовало поведе-
ние дошкольника, при котором наблюдалась 
неспособность ставить цели деятельности, 
отсутствие стремления планировать такую 
деятельность, неадекватность в оценке и её 
выражении относительно вклада в работу 
партнера.

Диагностическая методика Г. Р. Хузеевой 
направлена одновременно на определение 
степени чувствительности ребёнка к воздей-
ствиям сверстника, а также на выявление 
уровня согласованности действий детей при 
решении общей задачи. 

Высокий уровень сформированности 
данных признаков характеризуется высокой 
степенью ориентации на действия, эмоции, 
чувства и переживания партнера, дошколь-
ник стремится к слаженности действий для 
получения наилучшего результата. Относи-
тельно согласованности действий ребёнок 

1  Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Дошкольная 
психология: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. за-
ведений. – М.: Академия, 2001. – 336 с.

2  Хузеева Г. Р. Диагностика и развитие коммуника-
тивной компетентности: психолого-педагогическая служ-
ба сопровождения ребёнка. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 78 с.
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демонстрирует способность к совместному 
выполнению задачи и достигает её цели.

Средний уровень сформированности 
умения конструктивного сотрудничества де-
монстрирует дошкольник, который стремится 
выполнить задание, но из-за несогласован-
ности действий не способен выполнить по-
ставленные задачи в полном объёме. Ребё-
нок ориентирован только на чёткое выполне-
ние инструкций партнером, но не даёт оценок 
и не высказывает мнение.

Низкий уровень сформированности 
умения конструктивного сотрудничества ха-

рактеризуется отсутствием ориентации на 
партнера, эмоциональных реакций на его 
действия, несогласованностью действий. Ре-
бёнок акцентирует внимание только на пода-
че инструкций, не учитывая ход выполнения 
задания, либо не следует инструкциям со 
стороны партнера.

Результаты исследования. В ходе ис-
пытаний было отмечено, что тестовые зада-
ния на теорию сознания обладают разным 
уровнем сложности и располагаются от бо-
лее лёгкого к более трудному. Результаты 
оказались следующими (табл. 1):

Таблица 1
Результаты исследования теории сознания у детей старшего дошкольного возраста

Среднее значение Стандартное 
отклонение Максимальный балл

Распознавание эмоций 9,6 3,7 14
Различение физического и ментального опыта 15 7,5 24
Субтест 1 6,6 1,4 8
Субтест 2 8,1 4,5 12
Понимание убеждений 1,6 1 3
Осознания желаний Другого 10,7 6,8 17
Ложные убеждения 6,7 11,7 34

При выполнении теста на распознавание 
эмоций дошкольники, как правило, безоши-
бочно определяли эмоции на картинке. Для 
некоторых детей представляло сложность 
формулирование ответа на вопрос о причине 
настроения мальчика.

Основной сложностью при выполнении 
теста на различение физического и мен-
тального стало восприятие ребёнком буду-
щего. Дошкольники могут ответить непра-
вильно на вопрос о перспективе развития 
ситуации с учётом известности исходных 
данных. Также некоторые дети ответили 
ошибочно на вопрос о том, «можно ли по-
ложить запах в коробку и понюхать его зав-
тра?». Мы делаем вывод, что некоторые 
дети испытывают сложность с осознанием 
того, что запах, как единица реального, тем 
не менее, не обладает тактильными свой-
ствами.

При оценке понимания истинности 
убеждений мы обратили внимание на то, что 
дети в большинстве случаев осознают прин-
цип «видение приводит к знанию». Дошколь-
ники хорошо понимают, что персонаж может 
однозначно иметь представления об объек-
те только в том случае, если он увидел его. 
Ошибки при выполнении задания связаны 
с неправильным пониманием ребёнком за-

дания. Например, ребёнок может ответить: 
«Мальчик подсмотрел, что лежит в коробке, 
поэтому и знает!».

Тест на оценку осознания желаний 
Другого продемонстрировал нам, что боль-
шинство детей хорошо определяют эмоции 
персонажа в зависимости от контекста си-
туации, могут указать на соответствующую 
картинку с изображением эмоционального 
состояния, способны объяснить причины 
настроения персонажа с учётом той ин-
формации, которая известна из задания. 
Однако в некоторых случаях, дошкольники 
ошибались при установлении связи между 
эмоциональным состоянием персонажа и 
его причиной, что может указывать на не-
которые трудности развития компонента 
теории сознания. Например, ребёнок может 
сообщить, что мальчик на картинке радост-
ный, потому что он кормил птиц, в то время 
как на ситуационной картинке и в сообще-
нии экспериментатора не было информации 
об этом. Отметим, что истинной причиной 
радости в истории было купленное мамой 
персонажа мороженого.

Отметим, что мы наблюдали особую 
сложность при выполнении детьми тестово-
го задания на понимание ложных убеждений 
второго порядка. То есть, способность ре-
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бёнка учитывать точку зрения Другого, а так-
же то, что Другой 1 может иметь ошибочные 
представления о представлениях Другого 
2. Это означает, что на вопрос о том «Где 
Сэм будет искать свои ролики?» дети отве-
чают, что он будет искать их в коробке, не 
учитывая при этом ошибочность представ-
лений Сэма относительно местоположения 
предмета.

Отметим, Т. А. Медведовская указыва-
ла в своём исследовании теории сознания в 
рамках возрастной группы от 5,6 до 8 лет, что 
способность к выполнению тестов на ложные 
убеждения второго порядка улучшалась с 
возрастом [20].

Рассмотрим результаты диагностики по-
веденческого компонента коммуникативной 
культуры (табл. 2).

Таблица 2

Результаты исследования поведенческого компонента коммуникативной культуры старших дошкольников

Способность к сотрудничеству и организации (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина)
высокий уровень средний уровень низкий уровень

36 % 36 % 28 %
Степень чувствительности ребёнка к воздействиям сверстника (Г. Р. Хузеева)

высокий уровень средний уровень низкий уровень
44 % 32 % 24 %

Согласованность действий при решении общей задачи (Г. Р. Хузеева)
высокий уровень средний уровень низкий уровень

32 % 36 % 32 %

Рассмотрим, как связаны между собой 
результаты выполнения детьми заданий на 
теорию сознания и способность к сотрудни-
честву и организации. Для решения постав-
ленной задачи была выработана следующая 
последовательность действий. Учитывая то, 
что способность к сотрудничеству и органи-
зации содержит атрибутивные признаки (вы-
сокий, средний, низкий уровень), необходимо 
присвоить каждому значению ранговый пока-
затель.

Затем определим средние величины 
ряду вариант “x” (способность к сотрудни-
честву и организации) и  ряду вариант “y” 
(теория сознания) по формулам Mx  =  Σx/n и  
My  =  Σy /n, где n ‒ число парных вариантов. В 
нашем случае:

Mx  =  1,92,
My  =  12,9.
Далее нам необходимо определить от-

клонение каждой варианты от величины вы-
численной средней в ряду “x” и “y”.

dx  =  x ‒ Mx,
dy  =  y ‒ My,.
Находим произведение отклонений и 

суммируем их. Отклонения необходимо воз-
вести в квадрат и суммировать их значения 
по соответствующим рядам.

Извлекаем квадратный корень из произ-
ведения Σdx

2 и Σdy
2

       

Рассчитаем коэффициент корреляции

Оценив достоверность коэффициента 
корреляции по таблице Л. С. Каминского, 
мы пришли к выводу, что существует прямая 
связь (99 %) между развитием теории созна-
ния и способностью к сотрудничеству и орга-
низации у старших дошкольников в экспери-
ментальной группе.

Аналогичным образом попытаемся уста-
новить связь между степенью чувствитель-
ности ребёнка к воздействиям сверстника, а 
также согласованностью действий детей при 
решении общей задачи и теорией сознания.

Для выявления связи теории сознания 
со степенью чувствительности коэффициент 
рассчитаем так

Уровень вероятности p составляет-
ся 98 %, таким образом, связь между теори-
ей сознания и степенью чувствительности 
ребёнка к воздействиям сверстника установ-
лена.

Проверим наличие корреляции между 
теорией сознания и способностью согласо-
вывать действия при решении общей задачи
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Уровень вероятности p составляет-
ся 98 %, таким образом, связь между теори-
ей сознания и способностью согласовывать 
действия при решении общей задачи уста-
новлена.

Обсуждение результатов исследова-
ния. В рамках нашего исследования были из-
учены различные подходы к изучению теории 
сознания, а также проанализированы опре-
деления понятия «коммуникативная культура 
дошкольника». 

В результате проведённого нами стати-
стического анализа была выявлена связь 
между развитием теории сознания и уровнем 
сформированности критериев поведенческо-
го компонента коммуникативной культуры до-
школьников.

В частности, была установлена связь 
между развитием теории сознания у старших 
дошкольников и способности к сотрудниче-
ству и организации, степенью чувствитель-
ности ребёнка к воздействиям сверстника, 
согласованностью действий дошкольника с 
партнером при решении общей задачи.

Данные результаты согласуются с не-
которыми проведенными ранее отечествен-
ными и зарубежными исследованиями [1; 
21–23]. Эти исследования также изучали 
взаимосвязь развития компонентов теории 
сознания и отдельных сторон коммуникации.

В исследованиях Е. А. Сергиенко отме-
чалась связь теории сознания и различных 
видов агрессии, в том числе буллинга [1]. 
Наше исследование позволило установить 
связь компонентов теории сознания с такими 
проявлениями коммуникативного поведения 
как способность устанавливать сотрудниче-
ство, организаторские умения, способность 
согласовывать свои действия с другими.

В других исследованиях отмечается, что 
эффективность коммуникации во многом 
зависит от понимания ребёнком возможно-
сти различия точек зрения с собеседником 
(перспектива взгляда), а также осознание до-
школьников того, что восприятие такой пер-
спективы существенно облегчает коммуника-
цию. В то же время качество коммуникации 
во много обусловлено умением оценивать 
информацию и корректировать своё выска-
зывание так, чтобы оно было верно расце-

нено с позиции слушателя без существенной 
потери смысла [21–23].

Настоящее исследование ориентировано 
в большей мере на конкретные проявления 
коммуникативного поведения дошкольников в 
группе сверстников. Было отмечено, что дети, 
хорошо справившиеся с тестами на диагно-
стику компонентов теории сознания, лучше 
решают задачу прогнозирования поведения 
сверстников, а вместе с тем более качествен-
но согласовывают свои действия с другими, 
слаженно работают в различных видах дея-
тельности, могут предложить такую цель об-
щей деятельности, которая наиболее соотно-
сится с желаниями и намерениями других.

Отметим, что согласно полученным дан-
ным, наибольшую сложность при выполне-
нии заданий у дошкольников вызвал тест на 
понимание ложных убеждений второго по-
рядка. Ориентируясь на исследования учё-
ных, исследовавших этот вопрос, мы отме-
тили, что схожие результаты были продемон-
стрированы в результате предшествующих 
исследований [20; 24].

 Мы можем предположить, что подобные 
неудачи детей могут произойти из-за отсут-
ствия близости этих ситуаций жизненному 
опыту. Также, возможно, выполняя задания и 
проводя внутреннее рассуждение о ложных 
убеждениях второго порядка, дети трансли-
руют ложную стратегию рассуждений перво-
го порядка на правильную стратегию рассуж-
дений второго порядка.

В рамках нашего исследования мы изу-
чили связь теории сознания только с одним 
компонентом коммуникативной культуры – 
поведенческим. Остаётся открытым вопрос о 
том, существует ли достоверная связь между 
другими её компонентами (компетенциар-
ным, эмоционально-ценностным, рефлек-
сивным) и теорией сознания. Необходимо 
дополнительно исследовать теорию созна-
ния как возможный когнитивный механизм 
становления коммуникативной культуры 
старших дошкольников.

Заключение. Предположив, что теория 
сознания имеет связь с уровнем сформиро-
ванности поведенческого компонента ком-
муникативной культуры, мы получили экспе-
риментальные аргументы в пользу данной 
гипотезы.

Теперь мы можем утверждать, что по-
веденческий компонент во многом зависит 
от способности старшего дошкольника по-
нимать намерения и желания других. Осно-
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вываясь на теории сознания, ребёнок может 
спрогнозировать поведение другого человека 
и выбрать стратегию, которая ориентировала 
бы его на выбор тех коммуникативных дей-
ствий, которые позволят решить коммуника-
тивную задачу наиболее эффективно.

Отметим, что дети, которые показали вы-
сокую способность в решении тестовых зада-
ний на теорию сознания, продемонстрирова-
ли лучшее понимание собеседника на уров-

не распределения ролей в коммуникативной 
ситуации, чаще согласуют свои поступки с 
действиями партнера по общению, способны 
регулировать не только собственное поведе-
ние, но и поведение других во время реше-
ния общей задачи.

Дальнейшую перспективу исследования 
мы видим в изучении взаимосвязи осталь-
ных компонентов коммуникативной культуры 
и теории сознания.
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Статья отражает результаты исследования, связанного с изучением специфики использования ин-
тернет-пространства родителями для развития детей раннего возраста и проектирования кейса разви-
вающих игр в контексте дистанционного сопровождения родителя. Современная ситуация воспитания 
и развития ребёнка раннего возраста в семье такова, что родитель в большинстве случаев обраща-
ется к интернет-ресурсам, чтобы сориентироваться в подходах, тактике, приемах решения, возника-
ющих проблем. Результативность решения задач развития детей раннего возраста в семье зависит и 
от качества материалов, которыми пользуются родители. Целью исследования стала разработка тео-
ретически обоснованного подхода создания педагогами кейса развивающих игр в интернет-простран-
стве для использования родителями в развитии детей раннего возраста. В статье представлен анализ 
отечественных и зарубежных исследований, позволяющий разнопланово изучить специфику запросов 
современных родителей относительно развития детей от рождения до трёх лет; готовность педагога 
к организации дистанционного сопровождения семей с маленькими детьми. Обосновано применение 
разнообразных форм дистанционного сопровождения современной семьи. Методика эмпирической 
части исследования включает: блок опросных методов; наблюдение, определяющее позицию родите-
лей во взаимодействии «педагог-ребёнок-родитель»; SWOT-анализ контента для развития детей ран-
него возраста в интернет-пространстве; определение профиля готовности педагогов к дистанционному 
сопровождению родителей. В статье отражены результаты качественного и количественного анализа 
исследования, которые позволили выявить противоречия декларируемых и реально демонстрируемых 
позиций родителей во взаимодействии с детьми; изучить ожидания родителей и требования, которые 
они предъявляют к интернет-ресурсам в развитии детей; определить дефициты педагогов в процессе 
организации дистанционного сопровождения родителей. Большинство педагогов нуждается в методи-
ческом сопровождении относительно выбора, разработки и внедрения современных ресурсов в ин-
тернет-пространстве. В результате представлена структура виртуального кейса для родителей, спро-
ектированы этапы разработки кейса развивающих игр для использования в развитии детей раннего 
возраста в интернет-пространстве.

Ключевые слова: кейс развивающих игр, дистанционное сопровождение, взаимодействие роди-
теля с ребёнком раннего возраста, развитие детей до трех лет, раннее развитие, развивающий интер-
нет-ресурс
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The article reflects the results of a study related to the study of the specifics of the use of the Internet 
space by parents for the development of young children and the design of a case of educational games in 
the context of remote parent support. The current situation in the upbringing and development of a child of 
infancy and early age in the family is such that in most cases the parent turns to Internet resources in order 
to navigate the approaches, tactics, methods of solving emerging problems. The effectiveness of solving 
the problems of the young children development in the family also depends on the quality of the materials 
used by parents. The aim of the study is to develop a theoretically substantiated approach for the creation 
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Введение. Ранний возраст – уникаль-
ный период жизни ребёнка, базисная осно-
ва его последующего развития. Важность и 
ценность этого периода подчёркивается не 
только учёными (Л. С. Выготский1, В. Г. Ка-
менская2, Е. И. Николаева3, Е. О. Смирнова4 
и др.), но и первыми лицами государства.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин в 2018 г. обратил особое внима-
ние на проблему развития детей раннего воз-
раста, в том числе их пребывания в дошколь-
ных образовательных учреждениях, соответ-
ствующий перечень поручений опубликован 
на сайте Кремля5. Аналитическим центром, 
в рамках задач по повышению доступности 
дошкольного образования для детей ранне-
го возраста, совместно со Всемирным бан-
ком было проведено экспертное совещание 
«Совершенствование системы раннего дет-
ства в России – особенности, проблемы и 
перспективы»6. Целью стала разработка об-

1  Выготский Л. С. Детская психология: собр. соч.: в 
6 т. – Т. 4: Детская психология / под ред. Д. Б. Элькони-
на. – М.: Педагогика, 1984.  –  462 с.

2  Каменская В. Г. Детская психология с элемен-
тами психофизиологии: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ:  
ИНФРА-М, 2005. – 287 с.

3  Николаева Е. Психофизиология: учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 
2019. – 704 с

4  Диагностика психического развития детей от 
рождения до трёх лет: методическое пособие для прак-
тических психологов / Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, 
Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова. – 2-е изд. испр. и 
доп. – СПб.: Детство-пресс, 2005. – 129 с.

5  О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 г.: 
Указ Президента РФ: [от 7 мая 2018 г. № 204 (с изм. и 
доп.)]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата 
обращения: 02.02.2023). – Текст: электронный.

6  Экспертное совещание. – URL: https://www.infran.
ru/23-03-2018-экспертное-совещание-совершенств 

щей стратегии и рекомендаций по развитию 
дошкольного образования, в том числе раз-
витию системы поддержки раннего детства. 
Рекомендован системный подход, позволя-
ющий направлять усилия не только на стро-
ительство образовательных организаций и 
создание благоприятной среды, но и на со-
вместную работу с детьми и родителями.

В соответствии с решением государ-
ственных задач в образовании: строятся но-
вые детские сады, имеющие профиль ран-
него развития, открываются адаптационные 
группы для малышей, создаются обучающие 
курсы и программы повышения квалифика-
ции для педагогов групп раннего развития.

Известно, что самую важную роль в раз-
витии ребёнка раннего возраста играет «зна-
чимый взрослый», чаще всего это мать или 
отец. Новообразования, формирующиеся в 
результате взаимодействия взрослого с ре-
бёнком, обеспечивают полноценность его 
развития на последующих этапах жизни.

Понятие позитивной социализации, ко-
торая обеспечивается условиями мягкой 
адаптации ребёнка к социуму, прежде всего 
благодаря агентам первичной социализации, 
а именно родителям и членам семьи, ввели 
Г. М. Андреева, А. Г. Асмолов, А. Г. Гогобери-
дзе, А. Н. Веракса, А. В. Мудрик [1; 2].

Современные родители осознанно под-
ходят к процессу развития своих детей и тер-
мин «раннее развитие» становится не про-
сто популярным, а ориентиром в воспитании 
детей с первых дней жизни [3; 4]. Рынок об-
разовательных услуг интенсивно реагирует 
на данный запрос. На период 2017–2019 гг. 
пришёлся максимальный рост частных дет-

(дата обращения: 02.02.2023). – Текст: электронный.

by teachers of a case of educational games in the Internet space for use by parents in the development of 
young children. The article presents an analysis of domestic and foreign studies, which allows a diverse study 
of the specifics of the requests of modern parents regarding the development of children from birth to three 
years; the readiness of the teacher to organize remote support for families with young children. The use of 
various forms of remote support of a modern family is substantiated. The methodology of the empirical part 
of the study includes: a block of survey methods; observation that determines the position of parents in the 
interaction “teacher-child-parent”; SWOT analysis of content for the development of young children; determin-
ing the profile of teachers’ readiness for remote support of parents of young children in the Internet space. 
The article reflects the results of a qualitative and quantitative analysis of the study, which made it possible 
to identify contradictions between the declared and actually demonstrated positions of parents in interaction 
with children; to study the expectations of parents and the requirements that they place on Internet resources 
in the development of children; determine the deficits of teachers in the process of organizing remote support 
for parents. Most teachers need methodological support regarding the selection, development and implemen-
tation of modern resources in the Internet space.As a result, the structure of a virtual case for parents is pre-
sented, the stages of development of a case of educational games are designed for use in the development 
of young children in the Internet space.

Keywords: case of educational games, remote support, interaction of a parent with a young child, devel-
opment of children under three years of age, early development, developing internet resource
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ских развивающих центров, студий и клубов 
раннего развития, основная аудитория кото-
рых – дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет1.

Сегодня в стране более трёх тысяч дет-
ских частных клубов и мини-садов, специа-
лизирующихся на раннем развитии детей. Их 
количество продолжает расти, удовлетворяя 
запросы родителей. Анализ поисковой си-
стемы в интернете позволил выявить восемь 
миллионов сайтов по запросу «раннее раз-
витие», которые связаны с центрами раннего 
развития, содержащие советы родителям по 
методикам раннего развития.

Однако многие родители, поддавшись 
влиянию рекламы, рекомендациям в интер-
нет-ресурсах и возможности быстро увидеть 
результат от определённой деятельности, ча-
сто не разводят понятия «раннее развитие» 
и «раннее обучение», что влечёт за собой 
последствия, так как с точки зрения психо-
физиологической специфики развития детей 
до трёх лет, они не готовы к интенсивному и 
раннему процессу обучению [4; 5].

Сегодня педагогами широко используют-
ся нетрадиционные формы взаимодействия 
с родителями, например: просветительские 
подкасты, записанные педагогами для роди-
телей; гайды, чек-листы, вебинары, видеоро-
лики с мастер-классами и т. д. Большинство 
из которых связаны с интернет-простран-
ством и становятся дистанционными, на что 
и ориентировано современное родительство, 
считая его удобным, мобильным, доступным, 
более информативным [6; 7].

Дополнительным стимулом ориентации 
на дистанционное сопровождение стала пан-
демия 2020–2022 гг., которая неожиданно 
явилась новой социальной реальностью и 
также вошла в жизнь родителей детей мла-
денческого и раннего возраста. Аналитика 
публикаций и консультаций, которые созда-
ются специалистами для родителей, показы-
вает, что практически все материалы ориен-
тируют родителя на личное взаимодействие 
с ребёнком, исключая «самообразование» 
ребёнка до трёх лет с планшетом в руках 
[8–10].

1  Поливанова К. Н. Анализ и обработка данных опро-
са о потребностях родителей в дополнительных знаниях 
и компетенциях по вопросам воспитания детей по Госу-
дарственному контракту: «Лот №1 Создание комплекс-
ной общественно государственной системы профессио-
нальной помощи родителям в воспитании детей». – URL: 
https://ioe.hse.ru/data/2016/09/07/1120050196/Отчет,%20
содержащий%20анализ%20и%20обработку%20дан-
ных%20опроса.pdf (дата обращения: 02.02.2023). – 
Текст: электронный.

Проектирование педагогами кейсов раз-
вивающих игр в интернет-пространстве, ко-
торые используются родителями для разви-
тия детей раннего возраста, становится ещё 
одной нетрадиционной формой дистанцион-
ного сопровождения семьи [11; 12].

Обзор литературы. Раннее детство 
период быстрого формирования всех свой-
ственных человеку психофизиологических 
и познавательных процессов2. Исследова-
ния отечественных учёных Н. М. Аксариной, 
Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, М. И. Ли-
синой, Л. Ф. Обуховой, Э. Б. Эльконина и др., 
доказывают, что предметная деятельность, 
является ведущей у ребёнка раннего возрас-
та при непосредственном участии в ней зна-
чимого взрослого [13–15].

Теория развивающего взаимодействия 
(Н. Ф. Радионова) и концепция «педагогики 
поддержки» (О. С. Газман, Н. Н. Михайлова, 
С. Ф. Юсфин) определяют основные харак-
теристики развивающего взаимодействия 
[16, с. 13, 25], в том числе и с детьми раннего 
возраста [3, с. 16].

В подходах разработанных М. Монтес-
сори, Б. П. Никитиным, Ю. М. Хохряковой и 
др. развивающая игра является эффектив-
ным средством для формирования в раннем 
детстве самостоятельности, познавательно-
го интереса и умения оценивать вместе со 
взрослым результаты своих действий3.

Согласно современным исследованиям 
Л. Н. Грызловой, О. В. Юговой, Hasan, Sabah 
и Al Onizat, родители детей раннего возраста 
проявляют высокий уровень заинтересован-
ности в развитии ребёнка с самого рождения 
[15; 17].

За последнее время одним из самых по-
пулярных по поиску источника информации 
среди родителей стало интернет-простран-
ство. Масштабное исследование по всем ре-
гионам России позволило сделать заключе-
ние, что более 70 % матерей зарегистриро-
ваны на различных сайтах, форумах, чат-со-
обществах, где взаимодействуют родители. 
Более того, доказано, что чем ребёнок млад-
ше по возрасту, тем большая доля матерей 
подписаны на какие-либо ресурсы в интерне-
те, социальных сетях для родителей (среди 
матерей детей до двух лет 87 % подписаны 

2  Белкина В. Н. Психология раннего и дошкольного 
детства: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академиче-
ский Проект: Гаудеамус, 2005. – 170 с.

3  Хохрякова Ю. М. Педагогика раннего возраста: 
учебник для академического бакалавриата. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 308 с.
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на такие форумы или сообщества, среди ма-
терей подростков – их менее 40 %)1.

Современные исследования позволя-
ют выделить среди методов организации, 
которые используются в процессе дистан-
ционного повышения уровня родительской 
компетентности: чат-занятия, веб-занятия, 
телеконференции, ТВ-технологии, сетевые 
технологии, кейс-технологии, основанные на 
использовании наборов (кейсов) текстовых, 
аудиовизуальных и мультимедийных учеб-
но-методических материалов и их рассылке 
для самостоятельного изучения родителями 
при организации постоянного взаимодей-
ствия со специалистами и другими родителя-
ми дистанционным способом [6, с. 17].

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследова-
ния составили психолого-педагогические 
концепции Б. Г. Ананьева2, Л. С. Выгот-
ского3, О. С. Газмана, Н. Ф. Радионовой4, 
Е. О. Смирновой5 и др.

Цель исследования состояла в разра-
ботке теоретически обоснованного подхода 
к проектированию кейса развивающих игр в 
дистанционном сопровождении взаимодей-
ствия родителя с ребёнком раннего возраста.

Задачи исследования:
−	осуществить анализ психолого-педаго-

гической, методической литературы по про-
блеме исследования;

−	выявить специфику использования ро-
дителями развивающих игр с детьми раннего 
возраста, в том числе в интернет-простран-
стве;

1  Поливанова К. Н. Анализ и обработка данных опро-
са о потребностях родителей в дополнительных знаниях 
и компетенциях по вопросам воспитания детей по Госу-
дарственному контракту: «Лот №1 Создание комплекс-
ной общественно государственной системы профессио-
нальной помощи родителям в воспитании детей». – URL: 
https://ioe.hse.ru/data/2016/09/07/1120050196/Отчет,%20
содержащий%20анализ%20и%20обработку%20дан-
ных%20опроса.pdf (дата обращения: 02.02.2023). – 
Текст: электронный.

2  Ананьев Б. Г. Психология и проблемы челове-
кознания: избр. псих. труды / под ред. А. А. Бодалева. – 
М.: Моск. псих.-соц. ин-т; Воронеж: МОДЭК, 1996. – 431 с.

3  Выготский Л. С. Лекции по педологии. Ижевск: 
Изд-во Удмуртского ун-та, 1996. – 303 с.

4  Радионова Н. Ф. Взаимодействие педагогов и 
старших школьников: технология и творчество: учеб. по-
собие. – Л.: ЛГПИ, 1989. – 84 с.

5  Детская психология: учебник для студ. высш. пед. 
учеб. заведений, обучающихся по специальности «До-
школьная педагогика и психология» / сост. О. Смирно-
ва. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 366 с.

−	изучить позицию родителей как субъек-
тов развивающего взаимодействия в триаде 
«педагог-ребенок-родитель»;

−	проанализировать интернет-простран-
ство с позиции развивающих контентов для 
детей раннего возраста;

−	определить готовность педагогов к дис-
танционному сопровождению родителей де-
тей раннего возраста;

−	разработать для педагогов алгоритм 
проектирования и внедрения кейса разви-
вающих игр для использования родителями 
детей раннего возраста в условиях интер-
нет-пространства.

Эмпирический этап исследования вклю-
чал применение следующих методов:

−	блок многофакторных опросных мето-
дов для родителей и педагогов;

−	двухэтапное наблюдение, определяю-
щее позицию родителей во взаимодействии 
«педагог-ребёнок-родитель»;

−	SWOT-анализ контента для развития 
детей раннего возраста в интернет-простран-
стве;

−	профиль готовности педагогов к дис-
танционному сопровождению родителей де-
тей раннего возраста в интернет-простран-
стве;

−	кейс-моделирование в процессе при-
менения современных образовательных тех-
нологий.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Первую группу результатов исследо-
вания это – выявленная специфика пред-
ставлений родителей детей раннего возрас-
та о развивающих играх и их использовании; 
перечень требований, которые они предъяв-
ляют к интернет-ресурсам в развитии детей; 
позиции, занимаемые матерями в ситуации 
организованного педагогом развивающего 
взаимодействия с ребёнком.

Большинство родителей (более 50 % от 
общего количества респондентов) относятся 
к характерологической группе, условно на-
званной «Теоретики». Они имеют представ-
ления о развивающих играх, но применить 
их, использовать во взаимодействии с ребён-
ком не могут.

Группу «Практики» (28 % респондентов), 
составили родители, которые хорошо ориен-
тируются, как использовать игры в домашних 
условиях и демонстрировали понимание в 
выборе развивающих игр, исходя из возраста 
ребёнка и развивающего эффекта.
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В третью характерологическую группу 
«Профи» (14 %) вошли родители, демон-
стрирующие максимальную ориентирован-
ность в развивающих играх и их использо-
вании в домашних условиях; они способны 
оценить развивающий потенциал пособия и 
качественно его использовать во взаимодей-
ствии с ребёнком.

Таким образом, было выявлено, что 
большинство родителей имеют некоторые 
представления о существовании развиваю-
щих пособий, игр для детей раннего возраста, 
но в реальной практике грамотно применить 
их затрудняются. Наибольшей сложностью 
является оценка уровня развития ребёнка 
и самостоятельный подбор родителем игры 
(пособия), соответствующих возрасту и оче-
видному дефициту в развитии. Трудностью 
становится и вариативное использование по-
собия или развивающей игры, в зависимости 
от того, что необходимо развивать у малыша.

Также в исследовании был выявлен 
формат использования родителями интер-
нет-пространства в развитии детей раннего 
возраста.

Данные представлены на основе мно-
гофакторного опроса, проведённого среди 
более 380 родителей, воспитывающих детей 
раннего возраста. Анализ полученных ре-
зультатов позволяет сделать вывод о том, что 
страницы в социальных сетях и собственный 
опыт, ‒ являются наиболее популярным ва-
риантом у 53 % родителей, как источники для 
поиска информации о развивающих играх, 
возможностях их использования во взаимо-
действии с ребёнком до трёх лет.

Однако тот факт, что интернет-простран-
ство не ограничивается только страницами в 
социальных сетях, а включают:

−	сайты по запросу в интернете (выбор 
37 % респондентов этого источника);

−	профильные сайты (выбирают 32 %);
−	советы и рекомендации блогеров 

(11 %);
−	стримы и подкасты (3 %).
Это позволяет говорить об интернет-про-

странстве как о наиболее популярном источ-
нике поиска информации о развитии ребёнка 
от самого рождения.

Научно-практической литературой, как 
источником для поиска информации, реко-
мендациями о развивающих играх, пользуют-
ся 21 % респондентов, а популярной психо-
лого-педагогической литературой всего 5 % 
родителей.

Интересным результатом стала диффе-
ренциация содержания запросов, удовлетво-
ряющих родителей детей раннего возраста 
в интернет-пространстве по теме развиваю-
щих игр:

‒ 43 % родителей хотели бы получить в 
результате поиска в интернете список реко-
мендованных развивающих игр для покупки 
в магазине;

‒ 26 % респондентов ориентированы на 
сайты организаций дополнительного образо-
вания, которые специализируются на разви-
тии детей раннего возраста;

‒ 18 % участников отмечают, что хотели 
бы получить советы по созданию и исполь-
зованию развивающих игр в домашних усло-
виях.

Меньший процент респондентов (10 и 
3 %) хотели бы, чтобы при актуализирован-
ном запросе интернет-ресурс предлагал 
ролики и мультфильмы, а также игры для 
скачивания на электронный носитель для ис-
пользования малышом.

Данный факт, говорит о том, что роди-
тель нацелен получить конкретные рекомен-
дации к покупке или «выйти» на источник, 
который может предложить профессиональ-
ную помощь в развитии ребёнка раннего 
возраста.

В исследовании были определены тре-
бования, которые предъявляет современный 
родитель к интернет-источнику как контенту, 
развивающему ребёнка раннего возраста:

−	наличие информации об особенностях 
возраста с рекомендациями и возможностью 
обратной связи (58 % респондентов);

−	соответствующее авторство, контент 
должен быть создан педагогом или специ-
алистом в области раннего развития детей 
(45 % опрошенных);

−	наполнение контента одновременно 
современными и традиционными развиваю-
щими играми (31 % родителей);

−	развивающее содержание долж-
но строиться на развивающих играх (21 % 
участников исследования).

Также было выявлено очевидное проти-
воречие: с одной стороны, родители (47 %) 
отмечают, что игры на электронных носите-
лях самые популярные у их малышей в ис-
пользовании дома в качестве развивающих; 
с другой, скачивание игр в электронном фор-
мате для использования детьми раннего воз-
раста непопулярно и не удовлетворяет при 
запросе большинство родителей.
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Противоречие свидетельствует о стрем-
лении родителей минимизировать использо-
вание интернет-ресурсов, несмотря на инте-
рес детей к цифровой среде.

Таким образом, в результате анкетирова-
ния и опросов был выявлен формат исполь-
зования родителями интернет-пространства 
в развитии детей раннего возраста. Боль-
шинство из них относится к активным пользо-
вателям интернета: сайты, подкасты, видео- 
ресурсы, социальные сети и другое. Совре-
менным родителям удобен данный способ 
поиска информации, именно ему отдаётся 
предпочтение среди многих других источни-
ков по поиску развивающих игр.

Результатом включенного наблюдения 
за 62-мя парами «мать-ребёнок» в режиме 
организованного взаимодействия, стало изу-
чение позиции родителей как субъектов, не-
посредственно участвующих в развивающих 
занятиях с ребёнком и педагогом. Возраст 
детей-участников от 1,6 до 2,6 лет.

В процессе наблюдения было выявлено, 
что 37 % матерей занимают позицию сторон-
него наблюдателя, «участника по требова-
нию» в ходе взаимодействия (когда матери 
не включаются в процесс взаимодействия, а 
если включаются, то по инициативе ребёнка 
или педагога на короткое время). Во время 
взаимодействия педагога и ребёнка эти ма-
тери заняты своими делами/мыслями и могут 
дать эмоциональную реакцию тогда, когда к 
ней обращаются за помощью или похвалой.

Позицию «активного участника» занима-
ют только 31 % матерей, которые становят-
ся полноценными субъектами развивающего 
взаимодействия в триаде «педагог-ребё-
нок-родитель» самостоятельно. Поддержи-
вают малышей в играх и упражнениях, при 
этом позволяя самостоятельно действовать. 
Матери дают положительную эмоциональ-
ную реакцию ребёнку, создают для него си-
туацию успеха и сотрудничают с ним. Инте-
ресуются у педагога ориентирами в развитии 
ребёнка.

Позицию «амбивалентного эмоцио-
нального включения» демонстрируют 19 % 
матерей, проявляя бурную эмоциональную 
реакцию по отношению к малышу при запро-
се ребёнка (большую часть времени взаи-
модействия стараются выполнить задания 
педагога за ребёнка, возбужденно и демон-
стративно играют вместо малыша).

Позицию отстранённости, при которой 
родитель вообще не участвует в развиваю-

щем взаимодействии, занимается своими 
делами и не даёт эмоциональной реакции 
ребёнку, ‒ показывают 13 % матерей.

Однако выявлено и противоречие, (кото-
рое зафиксировано в ряде других исследова-
ний) между тем, что родителями позициони-
руется в опросах, анкетах, беседах и в ситу-
ациях реального взаимодействия [16, с. 18]. 
В ходе взаимодействия большинство роди-
телей демонстрируют позицию «безынициа-
тивного наблюдателя». Данное противоречие 
свидетельствует о том, что родитель понима-
ет важность и необходимость роли субъекта 
в развивающей игре ребёнка в теории, но 
испытывает затруднение в реализации этой 
роли в реальной практике.

Вторая группа результатов исследования 
отражает полученные данные SWOT-анализа 
контентов для развития детей раннего воз-
раста в интернет-пространстве. Проанализи-
рованные интернет-ресурсы (более 200) были 
условно разделены на три группы: «ресур-
сы-плюс», «ресурсы-ноль», «ресурсы-минус».

К условной группе «ресурс-минус» по за-
просу развивающих игр (контент не помогает 
родителям в поиске развивающего содержа-
ния, игр; не представлены ориентиры про 
особенности детей раннего возраста) можно 
отнести 43 % ресурсов в интернете. Оформ-
ление визуально с избытком рекламы. Разви-
вающие игры представлены списком без по-
яснений, могут не соответствовать возрасту. 
Ресурсы-минус не соответствуют ожиданиям 
и требованиям родителей. Например, к дан-
ной группе относятся контенты, представля-
ющие онлайн-платформу электронных раз-
вивающих игр для самостоятельного исполь-
зования детьми раннего возраста.

«Ресурсы-ноль» (29 %) могут направить 
родителей на дальнейший поиск развиваю-
щих игр, но не оказывают существенной по-
мощи. В них ограниченная информация про 
особенности возраста, а сами развивающие 
игры с формальными пояснениями. Ресурс 
оформлен визуально приятно, но с избытком 
рекламы/картинок и текста, не даёт конкрет-
ных рекомендаций для родителей; частично 
соответствует их требованиям.

«Ресурс-плюс» (28 %) полностью соот-
ветствует ожиданиям и требованиям роди-
телей и может оказать помощь в поиске раз-
вивающих игр для детей раннего возраста; в 
них представлена качественная информация 
про особенности возраста, даются чёткие 
рекомендации по использованию/покупке 
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развивающих игр, есть ссылки на актуаль-
ные исследования и литературу. Игры раз-
нообразны по содержанию и соответствуют 
возрастным особенностям. Ресурс приятно 
оформлен, удобен в использовании.

Таких ресурсов, которые действитель-
но могут помочь родителям детей раннего 
возраста и соответствуют их требованиям, 
меньше всего. В ходе анализа интернет-про-
странства также была выявлена закономер-
ность, ‒ «ресурс-плюс» необходимо искать 
дальше, чем первые странички/сайты/блоги 
в выбранной интернет-платформе (они рас-
полагаются в середине, не занимая первых 
позиций в поисковой строке).

Таким образом, ресурсы, которые пред-
лагает интернет-пространство при запросе 
развивающих игр для детей раннего возрас-
та, практически не соответствуют ожиданиям 
родителей.

Третья группа результатов показывает 
выявленные способы поддержки интереса к 
развивающему взаимодействию родителей с 
детьми, используемые педагогами в дистан-
ционном сопровождении.

43 % педагогов выбирают для поддерж-
ки интереса родителя к развивающему взаи-
модействию с ребёнком ‒ «взаимодействие 
в чате межличностного общение». Данный 
факт может говорить о том, что педагоги на-
целены на информирование в интернет-про-
странстве.

Важно отметить, что 33 % опрошенных 
педагогов не включают данное направление 
в работе с родителями в планирование и вза-
имодействуют в основном по запросу роди-
телей.

Минимальный процент педагогов (5 %) 
составляют рекомендации в интернет-про-
странстве.

Также выявлено, что 76 % педагогов в 
формате дистанционного сопровождения 
могут рассказывать об успехах и трудностях 
ребёнка, но оставить без ответа вопросы, за-
данные родителем.

Только 24 % педагогов заинтересовано 
отвечают на вопросы родителей, рассказы-
вают про успехи и трудности ребёнка в ходе 
развивающего взаимодействия; подбирают 
удобный вид взаимодействия с родителями 
по волнующему их вопросу.

Четвёртая группа результатов свиде-
тельствует о готовности педагогов к просве-
тительской работе с родителями детей ран-
него возраста в формате разработки кейсов 

развивающих игр для использования родите-
лями детей раннего возраста в интернет-про-
странстве.

Большинство педагогов испытывает 
трудности в вопросах просветительской ра-
боты с родителями (70 % опрашиваемых), 
из них 30 % затрудняются в вопросах пла-
нирования, 30 % ‒ в выборе актуальных для 
родителей тем и лишь 10 % педагогов заду-
мываются об удобных для них форматах вза-
имодействия.

Самым удобным форматом просвети-
тельской деятельности для педагогов явля-
ется родительские собрания (70 % опраши-
ваемых) и лишь 10 % педагогов рассматри-
вают контент-посты в группах социальных се-
тей комфортным для себя форматом. Важно 
отметить, что запись подкастов не выбрал ни 
один педагог.

Наиболее важными темами в сопрово-
ждении родителей детей раннего возраста 
педагоги считают темы:

−	 связанные с эмоциональным благопо-
лучием ребёнка (70 % опрашиваемых);

−	 на втором месте вопросы по взаимо-
действию ребёнка с родителями и родствен-
никами (50 %);

−	 вопросы о здоровье и потребностях 
детей (по 20 % опрошенных).

При этом родители чаще всего запраши-
вают от педагогов консультации по теме раз-
вития и игры (80 % опрошенных), а вопросы 
общения с ребёнком лишь 30 %.

В результате был сделан вывод, что 
большинству педагогов необходимо методи-
ческое сопровождения в вопросах выбора 
актуальных форм взаимодействия с роди-
телями; разработки кейса развивающих игр, 
аспектам его внедрения в интернет-про-
странство и специфике дистанционного со-
провождения родителей.

Исходя из этого, были спроектированы 
этапы разработки кейса развивающих игр 
для использования родителями детей ранне-
го возраста в интернет-пространстве:

1 этап. Обеспечение теоретической ос-
ведомленности о специфике организации 
развивающей игры для детей раннего воз-
раста с опорой на особенности возраста.

2 этап. Изучение запросов родителей де-
тей раннего возраста в вопросах организации 
развивающего взаимодействия и использо-
вания ресурсов для поиска развивающих игр.

3 этап. Определение закономерностей 
и особенностей интернет-пространства для 
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успешного использования родителями детей 
раннего возраста.

Кейс – учебно-методический материал, 
который позволяет решить поставленные за-
дачи [6; 11]. Данный кейс представляет собой 
виртуальную папку, включающую в себя:

−	 краткий информативно-обучающий 
материал, адаптированный для родителей 
(написанный понятным им языком) по узкой 
теме, связанной с конкретным аспектом раз-
вития ребёнка;

−	 диагностический скрининг для обсле-
дования ребёнка родителями в конкретном 
направлении;

−	 рекомендации по необходимым пред-
метам и игрушкам для проведения развива-
ющих игр;

−	 комплекс развивающих игр для ребён-
ка с вариантами усложнения и рекомендаци-
ями по их использованию;

−	 перечень ожидаемые результатов ре-
бёнка и рекомендации для дальнейшего раз-
вития;

−	 ссылки на полезные ресурсы в сети 
интернет.

Заключение. Современный родитель 
ребёнка раннего возраста крайне отличается 
от остальных категорий родителей: повышен-
ной тревожностью за развитие ребёнка и то, 
в каких условиях это развитие происходит; 
требовательностью к себе и окружающим 
его ребёнка людям; занятостью; испытывает 
затруднения в отборе информации по про-
блемам развития ребёнка, при этом желаю-

щий для своего ребёнка самого наилучшего. 
Всё это говорит о необходимости развития 
родительской компетентности при помощи 
педагогов с использованием современных 
технологий и методик, применения дистан-
ционных форм, интерактивных площадок, 
интернет-ресурсов.

Проектирование, разработка и внедре-
ние в интернет-пространство кейсов раз-
вивающих игр помогут устранить сразу ряд 
проблем:

−	 со стороны ребёнка ‒ развитие в инте-
ресной для него форме предметно-игрового 
взаимодействия, радость от содержательно-
го общения с родителями;

−	 со стороны родителя – развитие ре-
бёнка, повышение его уровня знаний о сво-
ем ребёнке (формирование родительской 
компетентности), ощущение удовлетворен-
ности от проделанной работы (продуктивно-
го общения с ребёнком) и как следствие её 
результат, доверие к педагогу (воспитателю);

−	 со стороны педагога (воспитателя) – 
получение новых компетенций в разработке 
кейса развивающих игр; продуктивный фор-
мат взаимодействия с родителями воспитан-
ников, развитие детей в необходимых направ-
лениях (без прямого включения в процесс).

Перспективы данного исследования свя-
заны с разработкой технологии внутрифир-
менного модульного обучения педагогов ДОО, 
обеспечивающей развитие профессиональ-
ных компетенций в реализации дистанцион-
ного сопровождения семей воспитанников.
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Вопрос организации виртуальных путешествий на занятиях по иностранному языку в вузе вызы-
вает значительный интерес у российских и зарубежных авторов. Сегодня в условиях цифровизации 
образовательной среды виртуальные туры приобрели несомненную актуальность. Примером тому 
служит растущее количество изданных научных статей и пособий по организации дистанционного пу-
тешествия на занятиях по английскому языку. Цель исследования – анализ виртуального путешествия 
как технологии развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Основными метода-
ми являются изучение и реферирование научной литературы, анализ продуктов деятельности обуча-
ющихся, анкетирование и педагогический эксперимент. Доказательством гипотезы об эффективном 
развитии иноязычной коммуникативной компетенции студентов педагогического направления языко-
вого профиля в условиях виртуального путешествия являются результаты студенческой деятельно-
сти, которые были получены во время проведения экспериментальных цифровых туров. Практиче-
ская значимость выражается в использовании студентами площадок виртуальных путешествий для 
самосовершенствования с позиции обучающихся и в профессиональном развитии как учителей. Ин-
новационность заключается в применении авторской педагогической технологии «устный цифровой 
портфолио» и сохранении в разделе «Мои виртуальные путешествия» языкового продукта в форме 
видео-рассказа о своем визите. Для реализации принципов наглядности и коммуникативной направ-
ленности был разработан адаптивно-интегративный подход, способствующий цифровой адаптации и 
интеграции знаний из различных областей, так как виртуальное путешествие невозможно без культур-
ных, исторических, географических или литературных сведений. Перспективы исследования связаны 
с совершенствованием виртуальных туров и разработкой новых форм обучения иностранным языкам 
в контексте развития отдельных компетенций обучающихся.

Ключевые слова: виртуальное путешествие, иноязычная коммуникативная компетенция, устный 
цифровой портфолио, цифровая образовательная среда, высшее педагогическое образование, прак-
тический курс основного иностранного языка
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Введение. Коммуникация в рамках дис-
циплины «Практический курс основного ино-
странного языка» в режиме онлайн требует 
наличия определенных условий, таких как: 
специальное оборудование, сеть Интернет, 
наличие установленных программ видео-
связи и умений удаленной работы. Совре-
менные преподаватели и студенты должны 
овладеть мастерством использования новых 
образовательных технологий для успешной 
деятельности на занятиях, как в дистанцион-
ном, так и традиционном форматах. Сегодня 
методический глоссарий насчитывает нема-
лое количество инноваций в области форми-
рования и развития различных компетенций, 
в том числе коммуникативной. Одной из та-
ких инновационных технологий является вир-
туальное путешествие. 

Дистанционное посещение обучающи-
мися различных мест позволяет знакомить 
их с культурой и достопримечательностями 
стран изучаемого языка. Актуальным явля-
ется необходимость знаний о социальной 
сфере, традициях и истории. На занятиях 
по страноведению на это отводится целая 
дисциплина, а в рамках практического курса 
иностранного языка такие занятия приоб-

ретают несколько иной характер. Новизна 
данной технологии заключается в изменении 
направленности деятельности обучающихся 
с ориентацией на коммуникативно-профес-
сиональную практику речи. Для студентов 
будущих учителей английского языка целью 
изучения иностранного языка, в нашем слу-
чае английского, является овладение навы-
ками коммуникативной компетенции и по-
нимание не только общеобразовательного 
потенциала виртуального путешествия, но и 
умение выстраивать и воспроизводить само-
стоятельный обучающий речевой продукт [1, 
с. 1099]. Цель нашего исследования конкре-
тизировать методическую организацию фор-
мы обучения иностранному языку в услови-
ях виртуальной экскурсии с целью развития 
иноязычной коммуникативной деятельности 
студентов языковых педагогических направ-
лений. Проблемность в выстраивании це-
лостного занятия с включением дистанцион-
ных технологий является ключевым момен-
том в развитии образовательного процесса 
в целом. Междисциплинарность таких заня-
тий привносит существенный вклад в разви-
тие творческих мыслительных способностей 
обучающихся, что и составляет существен-
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ную теоретическую и практическую значи-
мость данной работы. Разнообразие экскур-
сий представленных на сегодня в цифровой 
среде позволяет преподавателю выстроить 
цикл определённых путешествий в различ-
ные природные и культурные пространства 
такие как: Британский музей и Национальная 
галерея в Лондоне, Стоунхендж в графстве 
Уилтшир, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, 
Музей истории искусств в Вене, Националь-
ный музей Новой Зеландии в Веллингтоне, 
Музей Ван Гога в Амстердаме, Эйфелева 
башня в Париже, Государственная Третья-
ковская галерея в Москве и Государственный 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Виртуальное 
присутствие позволяет смоделировать ком-
муникативное поведение студента [2, с. 3240]. 
Например, монологическое описание карти-
ны или диалог-дискуссия в музее, выражение 
эмоционального отношения к увиденной до-
стопримечательности продуцируются имен-
но за счёт создания существующего в дан-
ный момент пространства. Мы полагаем, что 
эффектом вторичной реальности является 
осознание дистанционного присутствия в су-
ществующем, но отдалённом от места нахож-
дения пространстве, а результатом иноязыч-
ной коммуникативной деятельности является 
языковой продукт, произведённый в процессе 
визуализации. Также мы считаем, что пове-
ствование о Британском музее с виртуальной 
экскурсией по нему, создаст большую мотива-
цию к иноязычной речевой деятельности, не-
жели простое прочтение текста. 

Методология и методы исследования. 
Вопросом развития навыков иноязычной 
коммуникации через виртуальные экскур-
сии и мотивацией к овладению различными 
школьными предметами занимались разные 
авторы. Виртуальная экскурсия как иннова-
ционная форма обучения была рассмотрена 
Е. В. Александровой и отмечена в качестве 
специфического учебно-воспитательного за-
нятия, перенесенного в соответствии с об-
разовательной или воспитательной целью 
на выставку, мероприятие, в музей, или парк 
[3, с. 22]. Основные структурные модели вир-
туальных экскурсий с целью развития навы-
ков профессионального самоопределения 
учащихся анализирует К. Е. Грибанова. Ав-
тор приводит примеры открытых и закрытых 
форм виртуальных экскурсий с целью поиска 
самими студентами необходимой информа-
ции [4, с. 14]. Проведение виртуальных экс-
курсий способствует формированию грамот-

ной речи на иностранном языке, развитию 
коммуникативной компетенции, а также лич-
ностных качеств, таких как доброжелатель-
ность, внимательность, любознательность и 
толерантность, утверждает в своей статье 
А. В. Деревянкина [5, с. 36]. Мы так же, как и 
автор, считаем, что наряду с общим изучени-
ем иностранного языка виртуальная экскур-
сия помогает ознакомиться с основными про-
фессиональными понятиями и процессами, 
только не в туристическом производстве, а в 
обучении иностранному языку.

Логичным становится вопрос о структу-
ре занятия по практическому курсу основ-
ного иностранного языка с использованием 
цифровой технологии виртуальная экскур-
сия. В отличие от традиционной формы об-
учения, где имитируется искусственная сре-
да общения, в виртуальном туре создаётся 
реальный коммуникативный климат, так как 
дистанционное посещение экскурсии явля-
ется реальной ситуацией. Результатом дол-
жен явиться самостоятельный коммуника-
тивный продукт, способствующий развитию 
навыков общения [6, с. 269]. 

Цифровой туризм в высшем иноязычном 
образовании изучался также с целью моти-
вации в обучении студентов. Как считают 
западные исследователи Шафер и Резник, 
обучающиеся должны чувствовать повышен-
ный интерес к рассматриваемой теме при 
погружении в среду наряду с заданиями, ко-
торые обеспечивают подлинное взаимодей-
ствие и обратную связь. В своей работе, по-
свящённой «плотной аутентичности», авторы 
подчёркивают, что новые виды медиа, такие 
как виртуальные экскурсии, имеют возмож-
ность трансформировать классную комнату, 
но только если они созданы по-настоящему 
аутентичным образом [7, с. 198]. Овладеть 
иностранным языком в искусственной среде 
достаточно трудно, поэтому создание услов-
но-реальных ситуаций с помощью компью-
терных технологий можно уверенно исполь-
зовать в развитии разговорных навыков [8, 
с. 415]. Сегодня человек, разбирающийся в 
цифровых технологиях, постоянно развиваю-
щийся выбирает быстрые и удобные способы 
изучения языков. Цифровой туризм, техноло-
гии и условия виртуализации ситуаций обще-
ния – перспективное направление на разных 
уровнях образования. Цифровизация стала 
неотъемлемой частью учебного процесса и 
наша задача найти правильный подход к ней 
[9, с. 85].
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Индивидуальность виртуальной экскур-
сии подразумевает использование опреде-
ленного методического подхода, который 
бы мог адаптировать обучающихся к новой 
форме работы при одновременной интегра-
ции знаний. Ранее нами был введён в мето-
дический обиход термин адаптивно-интегра-
тивный подход. Это новое авторское понятие 
мы также используем для системной взаи-
мосвязи внутри процесса овладения иноя-
зычной коммуникативной компетенцией [10, 
с. 209]. Дело в том, что для новой технологии 
с целью высокой эффективности её исполь-
зования, необходима цифровая адаптация и 
интеграция знаний из разных областей, таких 
как информатика, иностранный язык, геогра-
фия, история, литература и т. д. Проблем-
ность, заложенная в характере овладения 
иноязычной коммуникативной компетенцией 
в условиях цифровизации образователь-
ной среды ставит перед преподавателями и 
студентами новые адаптационные задачи. 
Их выполнение зависит от правильности ис-
пользуемых образовательных технологий, 
поиска оптимальных подходов к проведению 
цифровых занятий и соответствующего отбо-
ра содержания обучения.

Результаты исследования и их об-
суждение. В ходе исследования мы провели 
опрос студентов и преподавателей относи-
тельно того, как они оценивают потенциал 
виртуальной экскурсии и понимают ли её 
как двусторонний ресурс общего культурно-
го развития и языкового совершенствования 
учеников и саморазвития учителя. В опро-
се участвовали 61 студент – это 5 учебных 
студенческих групп и 20 преподавателей. 
Основными достоинствами были отмече-
ны необычный формат урока, доступность 
большинства объектов для виртуального по-
сещения, как в классе, так и дома, активное 
использование принципа наглядности, воз-
можность выражения эмоций и формирова-
ние межпредметных знаний. Недостатками 
выделили большой объём учительской под-
готовки к каждой экскурсии и перебои работы 
сети Интернет. Также мы спросили, как много 
виртуальных экскурсий посетили испытуе-
мые до начала эксперимента, считали ли они 
это интересным и полезным времяпровожде-
нием для личного досуга. Задумывались ли 
о важности такой технологии в наше время. 
Оказалось, что виртуальный тур по Лондону 
прошли 20 чел., а по музеям мира всего – 11. 
До нашего опроса многие просто не знали 

о существовании специальных сайтов для 
визуальных туров. В начале эксперимента 
мы предложили 10 студентам пройти тур по 
Лондону и задать вопросы: «Как найти до-
рогу к театру/цирку/галерее?», «Где нахо-
дится парк/площадь/монумент?», «Могу ли 
я делать фото или видео здесь?» и т. д. В 
конце экскурсии мы получили ответы, что на-
хождение, пусть и виртуальное в конкретном 
месте, гораздо реалистичнее, чем создавать 
диалог в воображаемой ситуации.

Далее было проведено занятие в инте-
рактивной форме. Данный вид работы хо-
рошо укладывается в тематику страновед-
ческих разделов в учебнике и способствует 
знакомству, а также закреплению ранее изу-
ченного материала.

«Обзорная экскурсия-интерактив»
1. Педагог раскрывает краткое содержа-

ние экскурсии, называет цели, задачи, ход 
работы и что необходимо сделать в конце 
экскурсии. Студенты получают инструкцию по 
прохождению экскурсии и задают вопросы.

2. Начало экскурсии (виртуальное зна-
комство). На этапе знакомства предлагается 
осмотр местности, прослушивание аудиотек-
ста, чтение отрывков печатного текста.

3. Продолжение экскурсии (выполнение 
заданий в виде ответов на вопросы, решение 
онлайн квизов, тестов, загадок, пазлов и т. д.)

4. Завершение экскурсии (монолог – вы-
вод). Студенты составляют собственное мо-
нологическое высказывание с элементами 
эмоциональной оценки. Описывают отноше-
ние к тому, что увидели и узнали и как это мо-
жет помочь в их будущей профессиональной 
педагогической деятельности.

В рамках данной экскурсии коммуни-
кативная компетенция развивается за счет 
подлинно-коммуникативных или речевых 
упражнений. Вопросно-ответная рефлексия 
о том, что нового узнал участник, какие эмо-
ции он испытывает сейчас, а какие во время 
самой экскурсии позволяют создать личный 
уникальный продукт иноязычной коммуни-
кации, так как описание чувств это тоже вид 
упражнения. Немало важным является на-
писание письма другу. Здесь повествование 
с перечислением фактов, комментирование 
событий и постановка вопросов служит мо-
тиватором к беседе, а иногда и к проблемной 
дискуссии. В данном случае реализуется 
принцип коммуникативной направленности.

С точки зрения развития профессиональ-
но-коммуникативных навыков, для будущей 
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реализации знаний в роли учителей, студен-
там предлагается использовать экскурсии 
как площадки для тренировки проведения 
фрагментов уроков по английскому языку. 
Так, нами был отработан урок на тему «Сто-
унхендж» в 6-м классе средней общеобразо-
вательной школы. Задачами студентов были 
отработка речевой деятельности учителя и 
контроль выполнения заданий учениками. В 
роли учеников выступали студенты той же 
самой группы. Итак, бакалаврам предстояло 
произвести установку на понимание, сооб-
щение некоторых фактов и сведений о месте 
«Стоунхендж» (Stonehenge), демонстрацию 
тура и задать контрольные вопросы в конце 
экскурсии. Затем эта тренировка проведения 
урока-экскурсии была перенесена непосред-
ственно на педагогическую практику в школе, 
где успешно зарекомендовала себя как эф-
фективная технология обучения английскому 
языку.

Применение онлайн туров мы связали с 
ещё одной инновационной образовательной 
технологией «устный цифровой портфолио». 
Данная дефиниция была введена в методи-
ческий обиход И. В. Баевой и понимается как 
индивидуальный комплект устных рабочих 
материалов в процессе овладения иностран-
ным языком. Устные рабочие материалы это 
личные аудио или видеозаписи, созданные в 
процессе ответа на занятии или подготовки 
домашнего задания. Для более осознанного 
понимания студентами процесса создания 

портфолию было предложено установить его 
структуру и содержание. Устный цифровой 
портфолио включает в себя несколько разде-
лов – «Видео-самопрезентация» (рассказ о 
себе, о планах на будущее и т. д.); «Моя ком-
муникативная деятельность» (интервью, мо-
нологи, работа в команде, в паре и т. д.); «Мои 
достижения» (устный видео-самоанализ по 
результатам обучения в семестре, в году); 
«Мои виртуальные путешествия» (описание 
виртуальных экскурсий в качестве участника 
и в качестве учителя-экскурсовода, звуковое 
сопровождение экскурсии); «Моё творчество» 
(пение, чтение стихов, выразительное чтение 
монолога/текста, озвучивание отрывка филь-
ма/мультфильма и т. д.). Раздел «Мои вирту-
альные экскурсии» может содержать матери-
алы фрагментов уроков, разработанные сту-
дентами для тренировки, а также собствен-
ные ответы на учебных занятиях.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что визуальные туры являются 
современным способом путешествий и спо-
собствуют развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции как технология, так как 
в ней в совокупности применяются методы и 
инструменты для достижения поставленной 
цели. Об этом также говорят следующие по-
казатели. Первичный срез данных в экспери-
ментальной и контрольной группах при рас-
чётном анализе развития коммуникативной 
компетенции продемонстрировали следую-
щие показатели:

Таблица 1
 Первичный срез данных в экспериментальной и контрольной группах

Показатели ИКК Экспериментальная группа, % Контрольная 
группа, %

наличие развернутых ответов на вопросы преподава-
теля/учителя  100 70

познавательная самостоятельность (отбор и про-
смотр экскурсий во внеурочное время)  100 60

активность в говорении и комментировании ответов 
других участников экскурсии  100 60

пополнение словарного запаса профессиональной 
лексикой и её использование в речи  100 50

рефлексия  100 70

Способность оценить свою позицию вы-
рабатывается в ситуации успеха или неуспе-
ха, если не менять ситуации общения, возни-
кает проблема безрефлексивного обучения и 
отсутствия прогресса. Важно, чтобы у чело-
века также были сформированы навыки уста-
новления связи с собеседником и анализа его 
сообщения, так как на реплику должна быть 
осуществлена адекватная реакция, подобра-

но соответствующее вербальное и невер-
бальное поведение [11, с. 98]. Важно отме-
тить, что виртуальная экскурсия может быть 
трансформирована по разные потребности. 
Сегодня значительное число университетов 
разрабатывает массовые открытые онлайн 
курсы (МООК). Синхронный и асинхронный 
виды прохождения отдельных модулей от-
крывают возможности для построения инди-
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видуальной учебной траектории студентов, в 
зависимости от их интересов [12, с. 125].

Промежуточный срез данных в экспери-
ментальной группе продемонстрировал устой-
чивый рост показателей развития иноязычной 
коммуникативной компетенции по отношению 
к самой себе. Отчетливо виден прогресс по 
всем показателям иноязычной коммуникатив-
ной деятельности. Пополнение словарного за-
паса говорит о развитии лингвистической или 
языковой субкомпетенции, познавательная 
самостоятельность отражает учебно-познава-
тельную и компенсаторную субкомпетенции, 
активность в говорении дискурсивную, соци-
альную и социолингвистическую субкомпе-
тенции. Важно использовать задания на кри-
тическое мышление, которое формируется в 
дискуссиях и письменных работах. Проблем-
ная ситуация с вопросом преломляет харак-
тер обычного виртуального визита в сторону 
практической ориентированности. Например, 
ситуация и вопрос: «Вы видите, как кто-то 
трогает руками экспонат, хотя это запре-
щено. Опишите ваши чувства и действия» 
направляет обучающихся к мыслительной 
активности и к проживанию ситуации в вирту-
альном присутствии [13, с. 110]. Так, очевид-
ны преимущества экспериментальной группы 
над контрольной и объясняются достаточной 
новизной формы обучения на занятии. Упо-
мянем, что новизна вносит мотивацию в об-
разовательный процесс. Всё новое всегда ин-
тересно, пока оно не потеряло свежесть [14, 
с. 90]. Ярким примером служит рост показате-
лей коммуникативной компетенции некоторых 

отдельных студентов, у которых активность в 
говорении всегда была минимальной. Именно 
новая форма работы привела к такому темпу 
развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции. 

Заключение. Рассмотренные техноло-
гии не являются единственно оптимальными 
для реализации адаптивно-интегративного 
подхода в условиях цифровизации образова-
тельной среды. Уместно создавать и разра-
батывать инновационные технологии, соот-
ветствующие запросам современного контин-
гента обучающихся не только в вузах, но и на 
других уровнях образования. В качестве реко-
мендации работы с виртуальной экскурсией в 
вузе со студентами языковых педагогических 
направлений следует тщательная подготовка 
и отбор содержания, предварительная рабо-
та по поиску актуальной экскурсии, согласно 
тематике изучаемого материала, иными сло-
вами, чтобы она совпадала с темой в учебни-
ке. Студентам должны быть понятны цель и 
задачи виртуального тура и их роль в этом ме-
роприятии. Тема экскурсии должна быть рас-
крыта. Онлайн обучение, дистанционное обу-
чение, гибридное или смешанное, становятся 
частью нашей жизни. Осознание ценности и 
важности такого обучения сейчас является 
глобальной целью мировой цифровизации 
образовательной среды [15, с. 166]. В пер-
спективе исследование может быть перене-
сено на уровни общего и среднего образова-
ния, так же может быть расширен контингент 
обучающихся, сознаны отдельные пособия и 
методические рекомендации.
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Данная статья посвящена актуальной проблеме формирования лингвокультурологической ком-
петенции (ЛКК) иноязычных студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному (РКИ). 
Путём сопоставления двух языковых систем и определения их национально-культурной специфики 
родного и изучаемого языков выявлены серьёзные различия, вызывающие затруднения в овладении 
РКИ. Результат аналитического исследования показал необходимость формирования ЛКК иностран-
ных студентов, что, по нашему убеждению, приведёт к осознанному восприятию и пониманию нацио-
нально-культурной семантики языковых и речевых единиц, поможет смягчить языковой барьер, усилит 
мотивацию к изучению русского языка. Цель исследования – обоснование использования языковых 
и речевых единиц с культурной семантикой в процессе формирования ЛКК. Предложенная методика 
основана на контрастивном (сопоставительное изучение разных языков), коммуникативно-функцио-
нальном (практическое употребление языковых единиц в целях решения коммуникативных задач), 
лингвокультурологическом (важнейший показатель внутреннего мира и своеобразия менталитета как 
духовное достояние народа, как историческая среда) принципах. Опирается на проектно-исследова-
тельский, интерактивный и коммуникативный методы, способствующие эффективной организации 
учебной деятельности при реализации идеи исследования. В статье также отмечается важность под-
бора материала с культурной семантикой (лексики, фразеологизмов, текста) как ценного источника 
культурологических знаний об истории и культуре, характерных признаках русского народа, о его ре-
лигии, традициях, обычаях, обрядах, праздниках, способствующих пониманию глубины и культурной 
роли многих языковых единиц, их национальной специфики. Разработана и апробирована методика 
формирования ЛКК иностранных студентов на языковых и речевых единицах с культурной семантикой 
путём осознания их внутреннего специфического содержания, приобретения чувственно-эмоциональ-
ных способностей к событиям, фактам с позиции народа – носителя языка.

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологическая компетенция, принципы, ме-
тоды, лексика с национально-культурным компонентом, иностранные студенты

Original article

 Formation of Linguoculturological Competence of Foreign-Language Students  
in the Process of Teaching Russian

Raisa G. Davletbaeva1, Zaliya D. Battalova2

1,2 Akmulla Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russia
1 bspu_lmc@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2574-7867

2 zaliya007@bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-0023-5101

This article is devoted to the actual problem of formation of linguoculturological competence (LCC) of for-
eign-speaking students in the process of teaching Russian as a foreign language (RFL). By comparing the two 
language systems and determining their national and cultural specifics of the native and studied languages, 
serious differences are revealed that cause difficulties in mastering the Russian language. The result of the 
analytical study has shown the need to form the LCC of foreign students, which, in our opinion, will lead to a 
conscious perception and understanding of the national and cultural semantics of language and speech units, 
will help to soften the language barrier, and increase motivation to learn Russian. The purpose of the study: 
to substantiate the use of language and speech units with cultural semantics in the process of forming LCC. 
The proposed methodology is based on contrastive (comparative study of different languages), communica-
tive-functional (practical use of language units in order to solve communicative problems), linguoculturological 
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Введение. В последние десятилетия в 
связи с сотрудничеством Российской Феде-
рации с такими дружественными странами, 
как Китай, Индия, Иран и другие увеличилось 
количество желающей иноязычной молодё-
жи получить профессиональное образование 
в российских вузах. В процессе профессио-
нальной подготовки иноязычные студенты 
изучают русский язык, являющийся для них 
иностранным. Родной язык каждого студента 
будет серьёзно отличаться от русского языка, 
что создаст некоторые трудности в овладе-
нии им. Студенту необходимо понять осо-
бенности изучаемого языка, овладеть вну-
тренними его особенностями, сопоставить 
со своим родным, установить связь языков 
и на уровне знаковой системы, и на уровне 
национально-культурного значения. Успех 
овладения русским языком будет зависеть от 
умения определять сходства или различия с 
родным языком для понимания языковых яв-
лений. Такой подход в методике называется 
лингвокультурологическим.

Анкетирование иностранных студентов 
помогло нам выявить затруднения в усвое-
нии русской лексики. Учёные, в частности, 
Е. В. Ятаева утверждает, что именно уро-
вень владения лексической базой является 
основным показателем сформированности 
коммуникативной компетенции обучающихся 
[1, с. 5], что несоблюдение лексических норм 
приводит к смысловым нарушениям. 

Национально-культурная специфика 
лексической базы изучаемого языка отража-
ет историю, культуру, обычаи, традиции на-
рода, способствует сохранению образа жиз-
ни и передаче их из поколения в поколение.

Таким образом, изучение РКИ в сопоста-
вительном режиме с родным поможет осоз-
нанному усвоению и системы языка, и систе-
мы культуры, облегчит процесс формирова-
ния лингвокультурологической компетенции 
иноязычных студентов, являющейся акту-
альной проблемой в нашем исследовании, с 

использованием эффективных методов прак-
тических материалов. 

Обзор литературы. В конце ХХ в. в линг-
вистике появилось новое антропологическое 
направление, называемое лингвокультуро-
логией, феноменами которой стали язык и 
культура, языковая личность, языковая и кон-
цептуальная картины мира. Разработчиками 
нового направления являются: 

‒ в области языковой личности – 
В. В. Воробьев [2], Ю. Н. Караулов [3], 
Е. М. Верещагин [4], В. Г. Костомаров [4], 
И. И. Халеева [5] и др.; 

‒ формирования лингвокультуролги-
ческой компетенции – В. В. Воробьев [6], 
В. Н. Телия [7], Л. Г. Саяхова1, Р. Г. Давлетба-
ева [8], З. Д. Батталова [9], Шан Цзиньюй [10] 
и др.; 

‒ структуры лингвокультурологиче-
ской компетенции – Е. И. Пассов2, Н. Д. Галь-
скова3, Н. И. Гез, Л. Г. Саяхова [11], Р. Г. Дав-
летбаева4, З. Д. Батталова [12] и др.

Методология и методы исследова-
ния. Ещё в начале XIX в. известный учёный 
В. фон Гумбольдт отметил важную особен-
ность языка: взаимодействие его с культу-
рой народа-носителя языка. Он утверждал, 
что материальная и духовная культуры 
представлены в языке и функционируют как 
целостная структура в языковом и культур-
ном содержании. По его мнению, язык не 

1  Саяхова Л. Г. Лингвокультурологическая концеп-
ция обучения русскому языку и учебники нового поколе-
ния. – Уфа: Китап, 2006. – 224 с.

2  Пассов Е. И. Основы коммуникативной теории и 
технологии иноязычного образования: метод. пособие 
для препод. рус. яз. как ин. – М.: Русский язык, 2010. – 
568 с.

3  Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения ино-
странным языкам: Лингводидактика и методика: учеб.
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. 
учеб. заведений. – М.: Академия, 2004. – 336 с.

4  Давлетбаева Р. Г. Формирование современной 
билингвальной личности в процессе обучения русскому 
языку в башкирских дошкольных и школьных учреждени-
ях. – Уфа: Башкир. гос. пед. ун-т, 2008. – 128 с.

(the most important indicator of the inner world and the peculiarity of mentality, as the spiritual heritage of the 
people, as the historical environment) principles. It is based on project-based research, interactive and com-
municative methods that contribute to the effective organization of educational activities in the implementation 
of the research idea. The article also notes the importance of selecting material with cultural semantics (vo-
cabulary, phraseological units, text) as a valuable source of cultural knowledge about the history and culture, 
characteristic features of the Russian people, their religion, traditions, customs, rituals, holidays, contributing 
to understanding the depth and cultural role of many linguistic units, their national specifics. The method of 
forming foreign students’ LCC on language and speech units with cultural semantics is developed and tested 
by understanding their internal specific content, acquiring sensory and emotional abilities to events and facts 
from the perspective of a native speaker.

Keywords: linguoculturology, linguoculturological competence, principles, methods, vocabulary with a 
national and cultural component, foreign students
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является прямым отражением окружающей 
действительности: мир воспринимается че-
ловеком сквозь призму своего языка [13, 
с. 36]. Владение национально-поведенчески-
ми нормами, внутренним фоном лексических 
единиц является показателем принадлежно-
сти индивида к той или иной нации1. 

Идеи Ф. фон Гумбольдта подхватыва-
ют Е. Сепир2, Д. Хаймс [14] и представляют 
её по-своему, утверждая, что разные языки 
порождают разные взгляды на окружающую 
действительность, создают свою картину 
мира.

Так, например, Е. Сепир3 считает, что 
«…каждый язык очерчивает границу вокруг 
людей, который принадлежит народу. … Из-
учение иностранного языка должно быть ос-
воением новой точки отсчета в предыдущем 
превалирующем глобальном отношении (ми-
ропонимании) индивида. Но это освоение 
никогда не является законченным, посколь-
ку индивид всегда привносит в иностранный 
язык большую или меньшую долю своей соб-
ственной точки зрения – на самом деле, свою 
собственную лингвистическую модель». 
«Язык есть как бы внешнее проявление духа 
народов: язык народа есть его дух, и дух на-
рода есть язык и трудно представить себе 
что-либо более тождественное.  < … >  Стро-
ение языков человеческого рода различно 
потому, что различными являются духовные 
особенности наций»4. 

Вышеупомянутые учёные не сомневают-
ся во взаимосвязи языка и культуры.

Некоторых исследователей заинтересо-
вал вопрос: язык определяет культуру, или 
наоборот, культура определяет язык, т. е. 
появляется попытка выяснить отношения 
части и целого между языком и культурой. 
Е. Ф. Тарасов считает, что отношение меж-
ду языком и культурой есть «онтологическое 
единство». Оно входит в язык в виде значе-
ния языковых знаков и существует в культуре 
в форме предметов, образов как результат 
осознанной человеческой деятельности»5. 
Для С. А. Ромашко – это «коммуникативная 

1  Саяхова Л. Г. Лингвокультурологическая концеп-
ция обучения русскому языку и учебники нового поколе-
ния. – Уфа: Китап, 2006. – C. 18.

2 Sapir E. Language. – Текст: электронный // 
Encyclopaedia of the Social Sciences. – 1933. – URL: 
https://brocku.ca/MeadProject/Sapir/Sapir_1933_a.html 
(дата обращения: 02.02.2023).

3  Там же. – С. 3–40.
4  Там же. – С. 68.
5 Язык и культура: cб. обзоров / под ред. Ф. М. Бере-

зина, В. Г. Садура. – М.: ИНИОН, 1987. – С. 28.

деятельность, в которой пересекаются язык 
и культура, и обеспечивается единство куль-
турных процессов в рамках данной общно-
сти»6. 

Невозможность определить приори-
тетность языка или культуры доказывает 
С. И. Иванова, так как «…культурно-языковая 
особенность выявляется как результат спец-
ифического процесса языкового кодирования 
при описании фактов окружающей реально-
сти, отражающих своеобразных бытийных и 
познавательных моделей, принятых той или 
иной языковой общностью,  < … >  специфику 
социально-психологических особенностей 
данного лингвокультурного сообщества»7.

Взаимосвязь языка и культуры имеет 
прямое отношение к проблеме формирова-
ния лингвокультурологической компетенции 
иноязычных студентов. Л. Г. Саяхова, отме-
чает, что взаимосвязь языка и культуры – это 
«более широкий взгляд на язык как достоя-
ние народа, подход к языку как культурно-и-
сторической среде, формирующей языковую 
личность – один из самых важных принципов 
обучения русскому языку.  < … >  Как вмести-
лище знаний, язык закрепляет в своих едини-
цах и, прежде всего, в словах и фразеологии, 
исторический опыт народа, отображает его 
внутренний мир и своеобразие менталитета, 
обеспечивает преемственность и единство 
культурной традиции»8.

Языковая личность – это личность, вы-
раженная в языке с определённой нацио-
нальной культурой.

Обратимся к неоднозначным заключени-
ям ученых, касающихся вопроса взаимосвя-
зи языка и мышления. В трудах Ю. Д. Апре-
сяна [15], Г. В. Колшанского [16], Б. А. Сере-
бренникова [17], Ю. Н. Караулова [3] и др. 
утверждается влияние языка на процесс 
мышления, аргументируя тем, что носители 
разных языков воспринимают мир по-своему. 
Например, Г. В. Колшанский, считает, что «не 
язык навязывает нам то или иное восприятие 
действительности, а, напротив, действитель-
ность неодинаково отражается в различных 
языках в силу нетождественных условий ма-
териальной и общественной жизни людей» 
[16, с. 24].

6  Там же. – С. 37
7  Иванова С. В. Лингвокультурология и лингвоког-

нитология: сопряжение парадигм. – Уфа: Башкир. гос. 
ун-т, 2004. – С. 21.

8  Саяхова Л. Г. Лингвокультурологическая концеп-
ция обучения русскому языку и учебники нового поколе-
ния. – Уфа: Китап, 2006. – C. 13–14.
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Картина мира и языковая картина мира 
в сознании каждого человека формируется 
путём восприятия окружающей его действи-
тельности в виде образов, символов … и 
сохраняется как система этих образов. Язы-
ковое сознание способно воспринимать глу-
бинные фоновые составляющие реального 
мира и по-своему их моделировать в рамках 
конкретных национальных культур.

В последнее время учёных привлекает 
проблема лингвокультурологического подхо-
да к обучению лингвистическим дисципли-
нам, в частности, РКИ, суть которой заклю-
чается в интегрированном обучении языку и 
культуре, направленном, «на привитие сту-
дентам специфической способности пости-
гать новую ментальность, новую стратегию 
и тактику жизни на уровне носителей изуча-
емого языка» [18, с. 33].

Термин «лингвокультурологическая 
компетенция» введен в обиход В. В. Воро-
бьевым. Учёный рассматривает его суть как 
«знание системы культурных ценностей в 
языке» [2, с. 123]. 

По мнению В. Н. Телии, лингвокульту-
рологическая компетенция понимается как 
переключение языковой компетенции в куль-
турную, основанную на категориях культур-
ного кода [19, с. 227].

Проблема модели лингвокультурологи-
ческой компетенции языковой личности ис-
следованы Е. И. Пассовым1, Ю. Н. Карауло-
вым [3], Р. Г. Давлетбаевой [8] и др.

В структуру лингвокультурологической 
компетенции Е. И. Пассов включает знание и 
восприятие факторов культуры, и осознание 
их значимости для общества в сопоставле-
нии с фактами родной культуры; способность 
чувственного восприятия, установление эти-
мологической связи между фактом культуры 
и словом, обозначающим его2. 

Трёхуровневую модель языковой лично-
сти предлагает Ю. Н. Караулов:

‒ вербально-семантический уровень 
– владение отдельными словами вербаль-
но-ассоциативного ряда;

‒ лингвокогнитивный уровень – умение 
определять и понимать ключевые слова, со-
ставляющие систему картины мира; 

‒ парагматический уровень ‒ способ-
ность реализовать коммуникативные умения 

1  Пассов Е. И. Основы коммуникативной теории и 
технологии иноязычного образования: Методическое по-
собие для преподавателей русского языка как иностран-
ного. – М.: Русский язык, 2010. – 568 с.

2  Там же. – С. 49–50.

в деятельностных процессах личности [3, 
с. 60–61].

Пятиуровневую модель языковой лично-
сти предлагает Р. Г. Давлетбаева, считая её 
эффективной в условиях отсутствия языко-
вой среды:

‒ системно-языковой уровень – владе-
ние всеми уровнями языковой системы (фо-
нетическим, лексическим и грамматическим); 

‒ вербально-семантический – умение 
определять национально-специфические 
различия языковых единиц родного и изуча-
емого языка (болеть душой, открыть душу, 
лезть в душу, пойти за ягодами и др.);

‒ лингвокогнитивный – вхождение в 
новую языковую и концептуальную картины 
мира, единицами которых являются понятия, 
включающие в себя форму логического мыш-
ления, образы, символы с общими признака-
ми, свойствами предметов и явлений и от-
ношениями между ними (бэзэквивалентная, 
фоновая, коннотативная лексика, фразеоло-
гизмы, пословицы и др.);

‒ аксиологический – осознание и пони-
мание ключевых ценностно значимых слов 
(концептов), культурных коннотаций (слов 
и выражений в переносном смысле). Нель-
зя перевести дословно такие выражения на 
другой язык, как тяжёлый характер, черные 
мысли, серая мышь (о человеке). Концепт – 
единица мысли, языковое значение ‒ едини-
ца сознания;

‒ поведенческий уровень «характеризу-
ется совокупностью приобретённых норм по-
ведения, жизненных установок, адекватное 
проявление в социуме интенций, мотивов, 
целей, потребностей для ведения коммуни-
кативного акта в стереотипах, принятых в 
данной культуре» [8, с. 12].

В процессе исследования данной про-
блемы применялись следующие методы: 
теоретический – анализ и интерпретация 
зарубежной и отечественной психологиче-
ской, педагогической и методической лите-
ратуры по проблеме исследования; форми-
рующий педагогический эксперимент для 
проверки эффективности разработанной ме-
тодики по формированию лингвокультуроло-
гической компетенции студентов в процессе 
обучения РКИ; математическая обработка 
результатов экспериментального обучения. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Научно-методические предпосылки 
возникновения центральной проблемы фор-
мирования лингвокультурологической ком-
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петенции привели к рассмотрению ключевой 
идеи о комплексном изучении языка и куль-
туры, о «человекоформирующей» функции 
языка.

Формирование лингвокультурологиче-
ской компетенции в процессе обучения РКИ 
предполагает усвоение не только знаковой 
системы языка, но и её способы выражения 
национально-культурологической семантики 
языковых единиц, что способствует восприя-
тию, например, слова и как единицу языка, и 
как единицу культуры. 

Реализация лингвокультурологического 
подхода в учебном процессе будет резуль-
тативным в случае обеспечения педагогов 
соответствующими учебно-методическими 
пособиями. А пока РКИ в основном препода-
ется с позиции знаковой системы, от формы 
к функции.

В современной методике признаны три 
этапа обучения: начальный, средний, про-
двинутый, и пять уровней владения языком: 
начальный, средний, продвинутый, профес-
сиональный и совершенный.

 Начальный уровень ‒ приобретение эле-
ментарных знаний о языке – вхождение в из-
учаемый язык путём заучивания отдельных 
слов, фраз; 

‒ средний – студент воспринимает речь 
на изучаемом языке, при чтении понимает 
короткие тексты, может пересказать, однако 
может неверно передать смысл из-за недо-
статочного понимания слов и выражений с 
национально-культурной семантикой;

‒ продвинутый уровень – владеет язы-
ком, может рассказать о том или ином собы-
тии, ситуации, речь имеет логическую связь, 
понятна носителю языка, даже если студент 
допускает иногда ошибки;

‒ профессиональный – способен выска-
зать свою точку зрения, принимать участие в 
беседах, обсуждать вопросы по каким-либо 
темам;

‒ совершенный уровень – безупречное 
владение изучаемым языком1. 

Как видим, здесь не учитывается работа 
над внутренним национально-культурным со-
держанием языковых единиц. Как утверждает 
Л. Г. Саяхова, в процессе изучения русского 
языка студент должен узнать об определён-
ной системе фактов иностранной культуры, 
отражённой в языке, иметь к ним эмоцио-

1  Крючкова Л. С., Мощинская Н. В. Практическая 
методика обучения РКИ: учеб. пособие для нач. препод., 
для студентов-филологов и лингвистов, специализирую-
щихся по РКИ. – М.: Флинта, 2009. – С. 6.

нально-чувственные отношения, восприни-
мать их с позиции народа – носителя языка; 
осмысливать чужую реальность, ориентиро-
ваться в ней, сопереживать, откликаться на 
события этой реальности2.

Основная задача процесса формирова-
ния лингвокультурологической компетенции 
студента-иностранца – способствовать пони-
манию и осознанному вхождению в культуру 
народа через его язык. С этой целью необ-
ходимо систематически включать в учебный 
процесс языковой материал о самобытности, 
своеобразии, о ценностях народа как сред-
ства выражения его культуры. Включение 
лексических, этимологических данных куль-
турологического содержания будет способ-
ствовать студентам приобщению к нацио-
нальной культуре носителей языка.

Остановимся на методических принци-
пах формирования лингвокультурологиче-
ской компетенции иностранных студентов. 
Кроме общедидактических, нами включены 
следующие принципы:

‒ контрастивный (сопоставительное 
изучение разных языков) – выявление на-
ционально-культурной специфики языковых 
единиц родного и изучаемого языков и опре-
деление сходства и отличия в них; 

‒ коммуникативно-функциональный 
принцип характеризуется использованием 
языковых единиц в целях решения коммуни-
кативных задач. Форма, значение и функция 
должны рассматриваться в совокупности: от 
значения к форме и отработке функциональ-
ных особенностей использования лингвисти-
ческого явления;

‒ лингвокультурологический принцип – 
заключается во взаимосвязанном изучении 
языка и культуры. В этом случае язык ‒ важ-
нейший показатель внутреннего мира и свое-
образия менталитета и рассматривается как 
духовное достояние народа, как культурно-и-
сторическая среда. 

Языковое оформление окружающей 
действительности с национальной наполня-
емостью при формировании понятия воспри-
нимается собственными национально-куль-
турными образами человека. Основой 
формирования лингвокультурологической 
компетенции иностранных студентов явля-
ются языковые и речевые единицы лексико- 
семантического уровня (слово, фраза, текст) 
с культурологическим компонентом.

2  Саяхова Л. Г. Лингвокультурология и межкуль-
турная коммуникация. – Уфа: Башкир. гос. ун-т, 2014. – 
С. 18.
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Одной из значимых языковых единиц с 
национально-культурным компонентом зна-
чения считается слово, являющееся храни-
лищем социокультурной информации, вме-
стилищем знаний окружающей действитель-
ности определённого общества.

Слово, кроме лексического и граммати-
ческого значений, имеет внеязыковой соб-
ственно национальный аспект, закрепивший-
ся в сознании данной общности. Например, 
многолетнюю траву с жёлтыми цветочками 
называют зверобоем, т. е. способным нав-
редить животным, поэтому ему дали такое 
грозное название. Оказывается, если расте-
реть пальцами свежий цветок, то на пальцах 
останутся пятна, похожие на кровь. Поэтому 
цветок получил такое название, хотя зверо-
бой имеет и лечебные свойства – его исполь-
зуют при простудных заболеваниях. Пример 
подтверждает мысль о том, что народ назвал 
предметы по признакам, которые он признал 
значимыми.

В состав языковых единиц с культуро-
логическим содержанием входят безэквива-
лентная, фоновая и коннотативная лек-
сика. Безэквивалентная лексика, ещё её 
называют реалиями, не имеет эвивалента в 
другом языке и не переводится. Они чужды 
другому народу и обычно переходят из одно-
го языка в другой без изменения. Объяснить 
такие слова можно только толкованием. К 
безэквивалентной лексике в русском языке 
относятся такие слова, как матрёшка, гар-
монь, гитара, самовар, сарафан и др.; в ки-
тайской культуре – фэншуй, инь, ян и другие, 
перешедшие  в русский язык без изменения.

Фоновая лексика – это слова, совпадаю-
щие по лексическому значению и легко пере-
водимые на другие языки, допускающие ча-
стичное наложение или расхождение фонов 
(внутренней формы) понятийно эквивалент-
ных слов. В каждой культуре слова имеют 
свое наполнение неязыковыми (специфиче-
скими) знаниями, свой лексический фон. На-
пример, слово зима – холодное время года 
понятно всем. Неязыковое значение заклю-
чаеся в признаках зимы, например, для чук-
чи, якута зима долгая, суровая, холодная, с 
высокими сугробами, затрудняющими пере-
движение. А для народа Средней Азии зима 
короткая, теплая, иногда с дождём. Компо-
нент фоновой лексики отличается в зависи-
мости от той окружающей действительности, 
где проживает народ, у которого своя терри-
ториальная специфика, национальная куль-

тура, свои ценности, иные образы, закрепив-
шиеся в сознании людей. Значит в сознании 
народа разной культуры возникает неодина-
ковый образ. Это и есть неязыковое значе-
ние, лексический фон. 

Коннотативная лексика – это слова 
с добавочным, обычно эмоционально-экс-
прессивным или символическим значением, 
т. е. слова, имеющие созначение. Например, 
слово хлев ‒ сарай, загон для скота имеет 
созначение неубранное, грязнзное жилище, 
солнышко – прямое значение – огненный 
шар, добавочное значение – светлый, до-
брый человек.

Многие коннотативные слова у разных 
народов совпадают. Например, лиса ‒ ассо-
циируется с хитростью, коварством. Есть и 
несовпадающие слова с коннотативным ком-
понентом значения. Например, береза – при-
нимает компонент значения невесты, мате-
ри, Родины ‒ у русского народа, в китайской 
культуре береза не фигурирует. Для них бам-
бук имеет ценность, в жизни народа играет 
позитивную роль и символизирует морально 
устойчивого, надежного человека. 

 Фразеологические единицы, устойчи-
вые по составу выразительные средства, в 
основе которых лежат исторические, куль-
турные факты, также занимают значимое 
место в сознании человека. Но для ино-
странного студента понимание их затруд-
нительно, хотя изучающему любой язык как 
иностранный фразеологизмы помогают ос-
мыслить национально-культурные особен-
ности, свойственные другой социокультуре. 
К фразеологическим единицам относятся 
пословицы и поговорки. 

В качестве речевой единицы с лингво-
культурным потенциалом используется 
текст. Текст является значимой речевой 
единицей в формировании лингвокультуро-
логической компетенции и эффективным 
средством обучения иностранному языку. 
Любой текст содержит ту или иную информа-
цию, относящуюся к описываемому истори-
ческому этапу, отражающему национальную 
культуру, быт, традиции народа – носителя 
языка. Обычно он насыщен лингвосоцио-
культурной информацией по предлагаемой 
речевой теме, ситуации, проблеме. 

Таким образом, в решении проблемы 
данного исследования – формирование 
лингвокультурологической компетенции ино-
странных студентов-филологов – важную 
роль играет подбор и использование язы-
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кового и речевого материала националь-
но-культурного содержания. 

Представим систему введения лингво-
культурологического практического материа-
ла для решения проблемы исследования.

В лингвокультурологическом компонен-
те языка национальная составляющая зако-
дирована во внутренней форме языковых и 
речевых единиц. Несомненно, лингвокульту-
рологическое содержание изучаемого языка 
отличается в зависимости от особенностей 
каждого менталитета в устоях, обычаях, тра-
дициях, нравственных ценностях, обуслов-
ленных социальными культурными и иными 
особенностями, формирующими националь-
ное сознание общества. Культуру народа – 
носителя языка иноязычные студенты вос-
принимают через призму своей культуры, что 
осложняет понимание чужой картины мира. 
Изучение и понимание культурологического 
компонента языковых и речевых единиц при-
ведёт к взаимопониманию между представи-
телями разных национальностей в процессе 
общения.

Остановимся на методах, способству-
ющих эффективной организации процесса 
формирования лингвокультурологической 
компетенции иноязычных студентов при изу-
чении РКИ.

Проектно-исследовательский метод 
при учебно-исследовательской групповой, 
парной, индивидуальной деятельности ино-
странных студентов открывает возможность 
использования разных источников инфор-
мации, способствует пониманию сути слов с 
национально-культурным значением путём 
сопоставления и установления сходства и от-
личия иноязычной и родной языковой карти-
ны мира. Тем самым студенты приобретают 
дополнительные знания, а самое главное – 
глубже познают и легче усваивают изучае-
мый язык. 

Приёмы, задания для  исследователь-
ской деятельности должны быть доступны и 
понятны студентам. Например:

‒ составить портрет слова (по выбору 
студента или преподавателя) с националь-
но-культурным значением. 

Алгоритм работы: определение прямо-
го и переносного значения слова, описание 
этимологии слова, подбор синонимов, анто-
нимов к нему, устойчивых словосочетаний, 
фразеологизмов, пословиц с этим словом. 
Портрет можно представить в словесной, 
графической форме; 

‒ составление ассоциативного ряда. 
Например, к словосочетанию красный угол. 
Его ассоциативный ряд: русская изба, пе-
редний угол, икона, свеча, бог, Иисус, крест, 
Евангелие, серебряный, золотой, оклад, по-
четное место, печь и др.;

‒ подбор фразеологизмов на родном 
языке, соответствующих русскому. Исполь-
зуя словари, описать их сходство и отличие. 
Например, русский фразеологизм: Держать 
руль по ветру (быть беспринципным в своих 
убеждениях) по содержанию соответствует 
китайскому: Править рулём в зависимости от 
направления ветра (дословно).

Интерактивный метод. Организацию 
учебной деятельности студентов в группах 
для решения какого-нибудь проекта в со-
трудничестве называют интерактивным. В 
группе совместно определяются цели, зада-
чи, пути решения проблемы. В процессе по-
исковой деятельности студенты вносят пред-
ложения, обсуждают их, каждый член группы 
может свободно высказать своё мнение. При-
обретается навык общения на русском языке. 
Интерактивный метод удобен для создания 
речевой среды, для приобретения коммуника-
тивной практики, для снятия психологического 
напряжения, для понимания и приобретения 
навыков речевого поведения русской культу-
ры, для мотивации к изучению русского языка.

Коммуникативный метод – направлен 
на развитие речи иностранных студентов-фи-
лологов, их способности конструировать вы-
сказывания (тексты) на изучаемом языке с 
соблюдением социокультурных норм, мен-
тальных особенностей народа изучаемого 
языка. Текст с культурной семантикой опре-
деляется по наличию в нём лексики с нацио-
нально-культурным значением, фразеологиз-
мов, пословиц, описания памятников культу-
ры, архитектуры, религиозных праздников, 
обычаев, образа жизни, быта, народа – носи-
теля языка, исторические факты и др. 

Создание текста – творческая деятель-
ность, в процессе которой иностранный сту-
дент опирается на личное восприятие его 
окружающей действительности в образах 
благодаря способности мыслить, вообра-
жать, чувствовать, подбора нужных слов для 
выражения своих мыслей и образных пред-
ставлений, используя языковые и речевые 
единицы. 

Остановимся на упражнениях
1. Для обучения пониманию и усвоению 

языковых единиц с национально-культурным 
значением слов:
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‒ дополнить своими примерами ряд 
сравнительной модели: например, холодный, 
как … (лёд, айсберг, зимний мороз, осенний 
дождь);

‒ найти синоним (антоним) к фразеоло-
гизму;

‒ какое слово спрятано, например, в тол-
ковании, русская деревянная игрушка в виде 
расписной куклы, внутри которой находят-
ся подобные ей куклы меньшего размера. И 
другие толкования;

‒ как вы понимаете следующие фразео-
логизмы: без ума, в здравом уме, в своём 
уме, в уме, дойти своим умом, из ума вышел, 
выжить из ума, ума палата;

‒ назовите несочетаемые слова, обо-
снуйте ответ, почему: долгожданная свобо-
да, слабая надежда, кислая правда, труд-
ная ложь, кровный враг, солнечная дружба, 
жестокая война, могучая Родина, красный 
труд, священный долг.

2. Сжатие и раскрытие текста:
‒ прочитать текст. Определить его основ-

ную мысль. Ответить словами текста;
‒ выписать из текста ключевые слова с 

национально-культурным значением;
‒ восстановить текст по ключевым сло-

вам, добавляя свою интерпретацию;
‒ по названию и ключевым словам тек-

ста определить его содержание.
‒ к какой теме относятся слова: дом, се-

мья, родители, дети, ответственность, 
долг, обязанность, любить, уважать, бе-

речь, гордиться. Составьте мини текст с опо-
рой на данные слова. Озаглавьте его. 

‒ напишите сочинение на тему: («Мой 
край родной». «Москва – красивый город». 
«Что я узнал(а) о России? и др.). 

Вышеуказанные методы, приведенные 
виды упражнений способствуют достиже-
нию желаемого уровня сформированности 
лингвокультурологической компетенции ино-
странных студентов путём глубокого вхожде-
ния в область национально-культурного ком-
понента значений русских языковых единиц и 
текстов с семантикой культуры.

Заключение. Таким образом, формиро-
вание лингвокультурологической компетен-
ции иностранных студентов является важной 
составляющей в методике обучения РКИ как 
эффективный компонент в овладении им в 
совершенстве и приобретении способности к 
межкультурной коммуникации.

В процессе формирования лингвокуль-
турологической компетенции необходимо 
использование языкового и речевого мате-
риала с культурным наполнением (стереоти-
пами, ценностными нормами), способствую-
щим вхождению студентов в культурно-язы-
ковую картину мира носителей изучаемого 
языка.

Владение национально-культурным язы-
ковым и речевым материалом является цен-
ным багажом для понимания языковой карти-
ны мира русского народа и вхождения в его 
концептуальный мир. 
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Применение лексического подхода в обучении английскому языку  
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Использование лексического подхода в обучении студентов технических специальностей стано-
вится актуальным и популярным в последние годы. Для формирования коммуникативных умений со-
временного специалиста горного профиля и овладения профессиональной лексикой английского язы-
ка необходимо применение элементов лексического подхода в курсе изучения дисциплины «Иностран-
ный язык». Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения возможностей 
применения лексического подхода для формирования и развития лексической компетенции студента 
горной специальности. Лексическая компетенция является одной из составляющих лингвистической 
компетенции и играет ведущую роль в формировании коммуникативных умений будущего инженера. 
Она относится к стратегически важным компетенциям, поскольку от её формирования зависит умение 
употребления языковых средств в зависимости от ситуации общения. Цель исследования – изучение 
теории и практики применения лексического подхода, определение и выявление его преимуществ, а 
также результатов его применения для развития лексической компетенции будущего специалиста гор-
ного профиля. Основными методами исследования являются анализ, сравнение, обобщение научной 
литературы, посвящённой применению лексического подхода, а также эмпирические методы, включа-
ющие наблюдение, анкетирование, изучение опыта деятельности и т. п. В работе представлены автор-
ские рекомендации и комплекс обучающих заданий и приёмов, направленных на овладение специа-
лизированной лексикой, позволяющих применять лексический подход в обучении иностранному языку 
(английскому) студентов горных специальностей. Делается вывод о том, что необходима дальнейшая 
работа по составлению специальных упражнений и методических комплексов для развития лексиче-
ской компетенции будущих горных инженеров. 

Ключевые слова: лексический подход, лексическая компетенция, устойчивое словосочетание, 
чанк, коллокации, методика обучения, студенты горных направлений
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Use of a lexical approach in teaching students of technical majors has become relevant and popular in 
recent years. To develop communication skills of a modern mining specialist and master professional English 
vocabulary, it is necessary to use the elements of the lexical approach in the course of studying the discipline 
“Foreign Language”. The relevance of this study is due to the need to study the possibilities of applying 
the lexical approach to the formation and development of a mining student’s lexical competence. Lexical 
competence is one of the components of linguistic competence and plays a leading role in the formation 
of the future engineer’s communicative skills. It can be considered as one of the strategically important 
competencies, since its formation influences the ability to use language depending on the communication 
situation. This study aims to examine the theory and practice of applying the lexical approach, to determine 
and identify its advantages, as well as the results of its use for the development of the future mining engineer’s 
lexical competence. The research methods we applied involved analysis, comparison, generalization of 
scientific literature on the use of the lexical approach, as well as empirical methods, including observation, 
questionnaires, review of experience, etc. The paper presents author’s recommendations and a set of training 
tasks and techniques aimed at mastering specialized vocabulary, allowing to apply the lexical approach in 
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 Введение. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте выс-
шего образования по специальности 21.05.04 
Горное дело даётся формулировка о том, что 
у будущего инженера ‒ специалиста данного 
направления необходимо сформировать ряд 
компетенций, включая универсальную ком-
петенцию ‒ способность применять совре-
менные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном языке, для академиче-
ского и профессионального взаимодействия. 
В современном обществе сформирован-
ность коммуникативных умений чтения, ау-
дирования, говорения и письма на иностран-
ном языке в профессиональной сфере явля-
ется показателем оценки качества высшего 
образования. В этой связи, мы полагаем, что 
требуется обновление содержания и методик 
подготовки будущих горных инженеров [1; 2]. 

Лексическая компетенция как одна из 
составляющих лингвистической компетенции 
играет ведущую роль, что отражено в трудах 
многих ученых, занимающихся проблемами 
обучения иностранным языкам студентов не-
языковых направлений. Лексическая компе-
тенция включает в себя знание лексических 
единиц и умение употреблять их в зависимо-
сти от тематики, проблематики, речевой за-
дачи общения [3]. 

Одним из основоположников лексиче-
ского подхода в обучении иностранным язы-
кам является учёный методолог Майкл Лью-
ис, чьи принципы применения лексического 
подхода были изложены и обоснованы в его 
книге “The Lexical Approach: The State of ELT 
and a Way Forward” (1993) [4]. Его подход по-
зволяет расширить коммуникативный под-
ход, реагируя на реальные потребности изу-
чающих язык, так как лексика имеет больше 
смысла в естественном языке, чем просто в 
грамматических структурах [5; 6]. 

В современных методиках обучения ино-
странным языкам сосредоточенность на об-
щении обязательно предполагает смещение 
акцента на лексику и снижение внимания к 
грамматической структуре. Это связано с 
традиционным преподаванием языков, ког-
да обучение основывается определенных 
правилах грамматики, которые практикуют в 
предложениях, вырванных из контекста. При 

таком подходе происходит пополнение сло-
варного запаса, однако учащиеся не демон-
стрируют эффективное использование слов 
в какой-либо практической деятельности. 

Сущность лексического подхода, пред-
ложенного Майклом Льюисом, заключается в 
понятии “grammaticalised lexis, not lexicalised 
grammar” (изучение грамматики через лек-
сику). Это предполагает обучение регулярно 
встречающимся в речи сочетаниям. По мне-
нию учёного, такой подход очень эффекти-
вен, даже если обучаемые являются просто 
новичками в изучении иностранных языков. 
Учащиеся подбирают фразу, а затем начина-
ют её использовать, не анализируя её с точки 
зрения грамматики [5]. 

По мнению М. Льюиса, словосочетания 
из двух, трёх, четырёх и даже пяти слов со-
ставляют огромный процент всего естествен-
ного текста, устного или письменного. Вполне 
возможно, что до 70 % всего, что мы говорим, 
слышим, читаем или пишем можно найти в 
той или иной форме фиксированного выра-
жения [7, с. 53].

Мы считаем, что именно лексическую 
компетенцию можно отнести к стратегически 
важным компетенциям, поскольку от её фор-
мирования зависит умение точно выбирать 
и употреблять языковые средства в зависи-
мости от ситуации общения. Её сформиро-
ванность помогает понять нюансы употре-
бления лексических единиц, что приводит к 
формированию и демонстрации беглости и 
автоматизма в речи. От сформированности 
лексической компетенции также зависят уме-
ния корректного применения специальной 
терминологии, наряду с умениями структу-
рирования текста в устном или письменном 
высказывании. Кроме того, владение опре-
делённым словарным запасом способствует 
развитию академических умений, например, 
принимать участие в дебатах, дискуссиях, и 
презентациях, когда нужно задавать вопросы 
и решать проблемы в академическом контек-
сте.

Не вызывает сомнения тот факт, что ов-
ладение специальной профессиональной 
лексикой английского языка необходимо для 
формирования коммуникативных умений 
будущего инженера ‒ специалиста горного 

teaching a foreign language (English) to the students of mining engineering majors. The conclusion can also 
be drawn that further work is needed to draw up special exercises and teaching materials for the development 
of the lexical competence of future mining engineers.

Keywords: lexical approach, lexical competence, phrase, chunk, collocations, methods of teaching, 
mining engineering students
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профиля. В связи с этим актуальным пред-
ставляется формирование лексической ком-
петенции студентов горных направлений в 
рамках дисциплины «Иностранный язык». 
Как было сказано выше, целью исследова-
ния является изучение теории и практики 
применения лексического подхода, опреде-
ление и выявление его преимуществ, а так-
же результатов его применения для развития 
лексической компетенции будущего специа-
листа горного профиля, обучающегося по на-
правлению подготовки 21.05.04 Горное дело.

Среди задач исследования можно выде-
лить следующие:

– изучение особенностей обучения лек-
сико-грамматическим явлениям и лексиче-
ским единицам;

– анализ эффективности фокусировки 
на специальной лексике посредством приме-
нения специальных упражнений и методиче-
ских комплексов;

– разработка методики обучения, спо-
собствующей формированию и развитию 
лексической компетенции будущих горных 
инженеров.

Методология и методы исследования. 
В работе нами применялись анализ, сравне-
ние, обобщение научной литературы, посвя-
щённой применению лексического подхода, 
а также эмпирические методы, включающие 
наблюдение, анкетирование, изучение опыта 
и продуктов деятельности; анализ учебной 
литературы и учебных пособий, посвящён-
ных обучению иностранному языку на горных 
направлениях. 

Научная новизна исследования заклю-
чается в разработке методики, направленной 
на формирование лексической компетен-
ции в процессе профессионально ориен-
тированного обучения иностранному языку 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 21.05.04 Горное дело и выявле-
нию приёмов, способствующих эффектив-
ности применения лексического подхода в 
обучении иностранному (английскому) язы-
ку. Практическая значимость заключается в 
разработке комплекса обучающих заданий, 
обеспечивающих эффективный процесс обу-
чения иностранному языку студентов горных 
направлений.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Лексический подход основан на идее, 
что именно лексика является главным строи-
тельным блоком языка. По мнению О. Г. Про-
кофьевой, при использовании лексическо-

го подхода ключевым принципом является 
разграничение вокабуляра, который тради-
ционно понимают как множество отдельных 
слов с фиксированным значением и лекси-
кона, т. е. словарного состава, включающего 
не только отдельные слова, но и сочетания 
слов, которые сохраняются в нашем лекси-
коне [8].

Анализ и изучение большого количества 
текстов, показали, что большая часть выска-
зываний носителей языка содержит в себе 
определённый набор устойчивых словосоче-
таний, которые называют чанками (chunks). 
Именно этот набор фиксированных фраз 
имеет первостепенное и важное значение, 
так как в нём закодированы структурные мо-
дели языка, представляющие собой грамма-
тические структуры. Устойчивые сочетания 
(чанки) ‒ это лексические блоки, которые 
представляют собой пару или группу слов: 
коллокации (словосочетания), фразовые 
глаголы, идиомы, формулы вежливости, вво-
дные словосочетания и т. п. Из этого следует, 
что лексический подход предполагает опору 
на лексикон, который состоит из значимых 
и имеющих свое собственное значение лек-
сем, которые называются chunks. Мы будем 
определять chunks как устойчивые сочета-
ния, пары или группы слов, которые часто 
встречаются вместе. К лексическим чанкам 
можно отнести следующие: to start with, to put 
it simply, by the way, things like that, in addition. 
Как было сказано выше, это вводные сочета-
ния, которые, например, можно использовать 
в дебатах и презентациях. 

Создатели лексического подхода утвер-
ждают, что обучение грамматике также воз-
можно через обучение лексике. Предполага-
ется, что студенты, изучающие английский 
язык, запоминают распространённые грам-
матические структуры как лексические соче-
тания (чанки): Can I have? Could I have? Could 
you please…? May I? Let me… I’d like to… I’d 
rather… You’d better… Would you like to…? 
What I mean is … Have you ever been to…?

Таким образом, формирование лексиче-
ской компетенции предполагает, в том числе, 
обучение грамматическим структурам с по-
мощью устойчивых лексических сочетаний 
(чанков). Значимость лексического подхода 
заключается в обучении коммуникативной 
грамматике, объединяющей содержатель-
ный и формальный аспекты обучения языку. 
Регулярное закрепление специализирован-
ной лексики с помощью упражнений позволя-
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ет познавать грамматику через употребление 
лексики.

По мнению многих учёных, лексический 
подход является важнейшей базовой кате-
горией в методике обучения языку специ-
ализации обучаемого. Как известно, язык 
специализации характеризуется наиболее 
частотными для него лексическими конструк-
циями, требующими отдельной работы с 
точки зрения их усвоения. Такие чанки, т. е. 
устойчивые лексические конструкции, явля-
ются основой для изучения речевого этикета 
языка и могут быть представлены устойчивы-
ми выражениями, фразами и т. п., которые, 
например, необходимо употреблять во время 
выступления с докладами и презентациями 
на конференции, что делает лексический 
подход одним из наиболее важных в курсе 
изучения английского языка для специаль-
ных целей, в том числе специализированного 
языка для горных направлений. 

Основная задача преподавателя в рам-
ках лексического подхода – правильный от-
бор грамматических и лексических структур 
из текстов. 

В процессе обучения будущих горных 
инженеров профессионально ориентиро-
ванному языку в вузе очень важной являет-
ся проблема отбора текстового материала и 
выделение терминологического минимума. 
Мы считаем, что изучение и закрепление 
терминов, связанных с горными направле-
ниями и формирование навыков и умений 
использования такого вида лексики для 
выполнения профессионально ориентиро-
ванных заданий актуальны для будущего 
специалиста, которому предстоит работать 
с документацией, инструкциями, компьютер-
ными программами и т. п. на иностранном 
(английском) языке. 

В этой связи мы поставили задачу по вы-
явлению приёмов, способствующих эффек-
тивности применения лексического подхода 
в обучении терминам, связанным с горны-
ми специальностями. Нами был разработан 
комплекс специальных обучающих заданий, 
нацеленных на эффективное обучение ино-
странному языку студентов горных направле-
ний. Изучение большого количества текстов, 
составленных для студентов, обучающихся 
по специальности 21.05.04 Горное дело, по 
таким направлениям как «Обогащение по-
лезных ископаемых» и «Открытые горные 
работы» показало, что во всех профессио-
нально-ориентированных текстах содержит-

ся большой, но в то же время ограниченный 
рамками специальности набор устойчивых 
лексических сочетаний – чанков. Таким об-
разом, в обучении языку специальности не-
обходимо опираться на специализированную 
лексику, выполняя ряд упражнений. 

Утверждение, что при изучении лексики 
необходимо делать акцент на упражнения, 
связанные с усвоением именно устойчивых 
лексических конструкций не случайно. Многи-
ми учёными, занимающимися проблемами в 
области когнитивной лингвистики утвержда-
ется, в долговременной памяти остаются те 
сочетания слов, которые мозг воспринимает 
как единое целое, что очень важно при изуче-
нии иностранных языков [8, с. 113].

Многие учёные высказывают мнение о 
том, что запоминание устойчивых конструк-
ций позволяет сформировать fluency, т. е. бе-
глость речи, где ключевое значение имеет 
когнитивная обработка информации. Поэто-
му формирование лексической компетенции 
и беглость в устной речи неразрывно связа-
ны, т. к. в устойчивых словосочетаниях за-
рождаются когнитивные компоненты значе-
ния, что обусловлено частотной совместной 
встречаемостью слова с другими словами 
определённой тематики в различных кон-
текстах. Знание рядов шаблонных языковых 
единиц имеет основополагающее значение 
для понимания того, как свободное владение 
устной речью происходит в реальном дискур-
се посредством межличностного общения, 
что помогает обеспечивать высокий уровень 
коммуникации [9–11]. 

При составлении комплекса упражне-
ний, направленных на обучение специализи-
рованной иноязычной лексики, необходимо 
помнить, что они базируются на принципах 
доступности, учёта индивидуальных осо-
бенностей, концентрической повторяемости, 
нарастания сложности учебного материала, 
новизны, мотивации и интерактивности и т. д. 
[12; 13].

Разработка эффективной системы 
упражнений начинается с того, что лексиче-
ский материал необходимо отобрать в соот-
ветствии с тематикой будущей специально-
сти, нужно определить частотность употре-
бления лексических конструкций, выявить их 
словообразовательную ценность, проверить 
наличие коннотаций у слова. 

Также необходимо опираться на три ком-
понента обучения лексике, которые были 
выделены в трудах Е. Н. Солововой, т. е. 
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лингвистический, методологический и пси-
хологический. Каждый из них важен для ре-
шения речевых задач. Безусловно, все три 
компонента реализуются в связке, но мы 
считаем, что методологический компонент 
содержания обучения специализированной 
лексике очень важен, поскольку предполага-
ет тщательную и долговременную работу с 
лексическими коллокациями. 

Для того, чтобы выявить приёмы, кото-
рые являются наиболее эффективными в 
работе, нацеленной на усвоение лексических 
сочетаний, нами было проведено анкетиро-
вание студентов 1 курса, обучающихся на на-
правлении «Горное дело». В анкетировании 
приняло участие 40 студентов. Обучаемым 
было необходимо ответить на вопрос: «Ка-
кие приёмы используются вами для запоми-
нания новых слов и их правильного употре-
бления?»:

‒ записывать слова в собственный сло-
варь в тетрадь;

‒ записывать слова в электронном виде 
в файл;

‒ выписывать слова на карточки (с одной 
стороны русский вариант, с другой – перевод 
на английский);

‒ выписывать слова в сочетании с други-
ми словами (словосочетания);

‒ группировать слова по тематическому 
принципу;

‒ подбирать к новым словам синонимы 
или антонимы;

‒ находить новые слова и выражения в 
тексте, отмечать их маркером для дальней-
шего запоминания и воспроизведения в речи;

‒ прослушивать новые слова в электрон-
ных онлайн словарях;

‒ другие приёмы (укажите, какие). 
Анализ ответов показал, что большин-

ство студентов (32 студента) выписывают 
новую лексику, включая сочетания слов, в 
рабочую тетрадь. Пять студентов отмечают 
новые слова в тексте. Трое студентов не при-
меняют никаких приёмов на усвоение лекси-
ки. Соответственно, никто из опрошенных не 
делает карточки со словами, не выписывает 
синонимы и антонимы, не группируют слова 
по тематическому принципу и не записывают 
(не слушают) слова в электронном виде. 

В этой связи, обучение иностранному 
языку у студентов горных направлений не-
обходимо проводить с учётом того, что сту-
дентам нужно показать разные способы и 
приёмы с лексикой для её дальнейшего и 

эффективного использования в ситуациях 
коммуникации. 

Мы рекомендуем студентам, обучаю-
щимся на горных специальностях, состав-
лять лексический минимум, который должен 
стать системным явлением, предполагаю-
щим максимум усилий и выполнение боль-
шого объёма упражнений, среди которых 
преобладающими могут стать упражнения на 
работу с лексическими сочетаниями. Успех 
обучения будет зависеть от объёма словар-
ного запаса.

Лексический минимум может представ-
лять собой «лексический банк» специа-
лизированных терминов, где, по нашему 
мнению, должны преобладать лексические 
сочетания (чанки). Создание такого «банка» 
возможно, в том числе, с помощью интер-
нет-технологий.

Как известно, обучение иностранному 
языку в наши дни часто активно проходит 
в онлайн режиме с помощью специализи-
рованных обучающих интернет-платформ, 
которые дают возможность изучать лекси-
ку в режиме реального времени. Хотелось 
бы упомянуть такую платформу как Quizlet 
(https://quizlet.com). Эта программа была раз-
работана в качестве интернет-ресурса, ко-
торый мы можем рекомендовать студентам 
горных направлений для эффективного запо-
минания и усвоения лексического материла 
на иностранном (английском) языке. На этой 
платформе есть разные задания, которые 
сгруппированы в несколько режимов: карточ-
ки, заучивание, тест, подбор. Эти режимы по-
могают учащимся практиковать и осваивать 
изученную и изучаемую лексику, в том числе 
в игровой форме. 

Например, раздел «Карточки» представ-
ляет собой флэш-карты с лексикой, которые 
похожи на обычные бумажные двусторонние 
карточки. Пользователь изучает флэш-карту 
для каждого термина. Щелчком мыши мож-
но перевернуть карту или воспользоваться 
клавишами со стрелками, чтобы посмотреть 
определение изучаемого термина. 

Для студентов горных специальностей 
представляет интерес раздел изучения лек-
сики по темам “Mining” и “Ore Dressing and 
Fire Assaying”, где они могут работать со 
специально составленными разработчиками 
платформы флэш-картами, включающими 
горную терминологию на английском языке. 
Например, waste rock ‒ пустая порода, rock 
dumps ‒ горные отвалы, pulp density ‒ кон-
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центрация массы. Эти устойчивые сочетания 
часто встречаются в специализированных 
текстах. Студенты могут работать с карточ-
ками, изучая перевод и значение терминов. 

В режиме «Заучивание» студенту пока-
зан термин или определение, и он должен 
ввести термин или определение, которое 
будет отображаться. После ввода их ответа 
пользователи видят, был ли ответ верным. 

Для нас также представляет интерес 
режим «Тест», где студент выполняет ком-
плексный тест, представляющий собой мно-
жественный выбор, отвечает на вопросы, вы-
бирает правильный вариант написания и т. д. 
Например, в разделе, посвященном терми-
нологии по обогащению руды, можно найти 
вопрос: “The process of heating to an elevated 
temperature without fusion a metal or metallic 
compound in contact with oxygen, water vapors, 
etc.”. Студент должен выбрать правильный 
термин:

“А. broiling B. baking C. poaching D. roast-
ing|”.

В разделе «Подбор» студенту предлага-
ют в игровой форме соотнести термины и их 
определения на английском языке, перета-
скивая их мышкой по игровому полю. 

Таким образом, платформа Quizlet вклю-
чающая интерактивные задания, может ис-
пользоваться для формирования лексиче-
ской компетенции студентов горных направ-
лений как на занятии, так и в качестве само-
стоятельной домашней работы студента. 

Однако стоит отметить, что большая 
часть работы по обучению иностранному 
языку осуществляется в традиционной ау-
дитории, где мы используем методические 
комплексы для формирования лексических 
навыков речи. 

Упражнения, которые применяются нами 
на занятиях по иностранному языку, прово-
димых для студентов горных направлений 
основываются на теории о том, что форми-
рование лексического навыка предполагает 
знакомство с правилами о том, как соотно-
сится конкретная лексическая единица с дру-
гими лексемами в тематической и семанти-
ческой группах, с антонимами и синонимами. 
Также предполагается овладение правилами 
словообразования, правилами выбора и упо-
требления лексических сочетаний в тексте 
высказывания и т. п.

Среди заданий, нацеленных на семанти-
зацию (т. е. процесс раскрытия значения лек-
сической единицы и демонстрацию особен-

ностей её употребления) нами применяются 
задания на введение лексических единиц, 
включая словосочетания, способом их тол-
кования, т. е. дефиниций терминов. В таком 
задании иногда целесообразно использовать 
и русский перевод для закрепления и усвое-
ния специализированной профессиональной 
лексики.

 Match the words or phrases (1–9) with 
the definitions (A-I).

1. Enriched. 2. Liberation. 3. Grinding. 
4. Sizing. 5. Laboratory. 6. Run-of-mine ore. 
7. Crushing. 8. Ore matrix. 9. Ore beneficiation:

A. To apply force to something in order to 
reduce its size. 

В. A substance that has an increased pro-
portion of valuable parts. 

С. To break something down into small 
pieces. 

D. Ore that is delivered from the mine to the 
processing mill. 

E. The process of separating particles ac-
cording to their size. 

F. Ore that is not yet processed.
G. A place that has equipment for perform-

ing scientific work. 
H. The process of removing waste from the 

ore. 
I. The process of releasing valuable miner-

als from ore.
На данном этапе нам представляется 

эффективным упражнения на введение слов 
и словосочетаний способом соотнесения 
дефиниций, предлагаемых в англо-англий-
ских словарях (например, на сайте https://
dictionary.cambridge.org) и русском толковом 
словарях. 

По мнению учёных-методистов, мно-
гократно встречающееся употребление 
слов образует коллокацию. Чаще всего 
встречаются сочетания-коллокации, состо-
ящие чаще из двух слов ‒ главных частей 
речи (существительные, глаголы, прилага-
тельные и наречия) [14]. В этой связи мы 
предлагаем выполнение тренировочных 
упражнений на узнавание и запоминание 
устойчивых сочетаний, связанных с горным 
делом. Среди наиболее распространённых 
лексических коллокаций ‒ чанков встре-
чается конструкция Adj.+N. (Прилагатель-
ное + существительное). Для идентифика-
ции лексических единиц студентам горных 
направлений предлагается выполнение 
ряда упражнений, когда нужно составить 
возможные коллокации. 
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Match the adjectives with the nouns:
Adj.: metallic, magnetic, extractive, mineral, 

grinding
Nouns: dressing, separation, metallurgy, 

mill, ore.
Составляя такие коллокации, как ex-

tractive metallurgy, metallic ore, grinding mill и 
т. п., студент запоминает их для последую-
щего распознавания их в контексте.

Также рекомендуется использовать 
упражнения, нацеленные на выявление 
устойчивости сочетаний определённых су-
ществительных, например, слова “mining” 
(горное дело; горная промышленность; гор-
ные работы; разработка месторождения), 
которое встречается в большинстве текстов 
по специальности: coal mining, placer mining, 
strip mining, development mining, open-cast 
mining, open-pit mining, shaft mining; слова 
“excavator” в таких устойчивых сочетаниях как 
single-bucket excavator, hydraulic excavator, 
crawler-mounted excavator; слова “ore” в соче-
таниях ore beneficiation, iron ore, copper ore, 
ore mining и т. п. 

Для студентов представляют определён-
ный интерес задания, нацеленные на семан-
тизацию слов с использование такого приё-
ма как исключения, когда в строке вместе с 
новым изучаемым словом (например, глаго-
лом) даётся ряд слов, которые употребляют-
ся с этим глаголом в устойчивых сочетаниях 
(чанках V.+N.), а также в строке есть лишнее 
слово-исключение. Представленные виды 
заданий для фиксации и составления кол-
локаций можно представить в виде таблицы, 
когда «семантические матрицы» (grids) зано-
сят в специальную таблицу и составляют все 
возможные коллокации со словами (V. + N.). 

Read the collocations below and cross 
out the collocation in each group that is not 
commonly used when talking about the field 
of mining engineering.

liberate: goal, minerals, lithium, equipment;
extract: ore, coal, fuel, excavator, minerals;
enrich: ore, gangue, uranium, soil, coal.
Для закрепления устойчивых выраже-

ний можно предложить выполнение заданий 
продуктивного характера, когда, например, 
студенты должны написать абзац, исполь-
зуя 3–4 устойчивых сочетания. Очень инте-
ресным представляется задание на нахож-
дение синонимов устойчивых сочетаний в 
специальных словарях коллокаций: “Use the 
collocation dictionaries and find other similar 
collocations for those words”.

Мы согласны с Н. В. Гуськовой, которая 
считает, что в процесс обучения, направлен-
ный на реализацию лексического подхода, 
необходимо включать как можно больше 
практических творческих примеров работы 
с специализированной профессиональной 
лексикой [15]. 

В качестве примера такого вида задания 
можно привести упражнение «Дерево кон-
струкций», в котором определяется ключевая 
лексема, например, mine (n. рудник, шахта; 
v. производить горные работы, добывать 
руду и т. п.): miner (n. шахтёр; горнорабочий; 
забойщик) или mining (n. горное дело; горная 
промышленность; разработка месторожде-
ния, adj. горный) и образуются производные 
конструкции mine working/opening горная вы-
работка; mine safety безопасность труда при 
горных работах; ore mining разработка руд-
ных месторождений и т. п. 

Семантические, лексико-грамматиче-
ские, тематические принципы должны ле-
жать в основе подбора лексического матери-
ала для упражнений. Лексика предъявляется 
и активизируется на базе связного текста. 
Очень важно, чтобы был учтён принцип ком-
муникативности упражнений. Задания мо-
гут быть направлены на дифференциацию 
изучаемого лексического материала через 
заполнение таблиц, схем, узнавание и опре-
деление лексической единицы или словосо-
четания в тексте или на слух с последующим 
его письменным или устным воспроизведе-
нием. 

В процессе освоения лексики специаль-
ности студенты горных направлений должны 
научиться строить профессионально ори-
ентированные высказывания, в которых эта 
лексика будет использоваться наряду с ра-
нее изученным материалом. Таким образом, 
мы рекомендуем задания творческого харак-
тера, которые помогают усвоению изучен-
ной лексики в коммуникативных ситуациях. 
Новая лексика по специальности помогает 
составлять диалогический текст. Например, 
мы предлагаем работу с диалогом по теме 
«Обогащение полезных ископаемых», кото-
рый взят из аутентичного пособия “Natural 
Resources II Mining”, часть которого мы при-
водим ниже:

Read the conversation and fill in the 
gaps with the words: 

a. liberation; b. reduce the size; c. com-
minution; d. crushing; e. mineral processing; 
f. separation; g. operations.
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Lab Worker: Hi, my name is Nick, and I’ll be 
training you today.

New Worker: Nice to meet you. I’m really 
looking forward to learning about what goes on 
here.

Lab Worker: Well, there’s a lot to learn. (1) 
___ is an involved method.

New Worker: What happens first?
Lab Worker: The first step is (2) ___. All that 

really means is that we free the mineral from the 
ore.

New Worker: And how do we go about do-
ing that?

Lab Worker: Through (3) __ . 
Участвуя в учебном диалоге, студенты 

горных направлений учатся использовать 
специальные термины и словосочетания 
в устной речи. Выступление с докладами и 
презентациями необходимо для активизации 
владения специальной терминологической 
лексикой в области горного дела.

Заключение. Таким образом, изучение 
теории и практики применения лексическо-
го подхода позволило определить и выявить 
его преимущества для развития лексической 
компетенции будущего специалиста горно-
го профиля, обучающегося по направлению 
подготовки 21.05.04 Горное дело. 

Знание специальной лексики, включа-
ющей, в том числе лексические сочетания 
свидетельствует не просто о знании языка, 
а об умении использовать его в своей прак-
тической профессиональной деятельности. 

Результаты применения разработанных 
нами заданий на формирование лексиче-
ских навыков и применение лексического 
подхода в обучении студентов горных на-
правлений показывают, что они способству-
ют формированию лексической компетен-
ции как одной из составляющих лингвисти-
ческой компетенции. 

Результаты исследования говорят о том, 
что изучение особенностей обучения лексико- 
грамматическим явлениям и лексическим 
единицам позволяет разработать специаль-
ные упражнения на формирование лексиче-
ских навыков и может успешно применяться 
на занятиях по иностранному языку для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Гор-
ное дело».

Анализ эффективности фокусировки 
на специальной лексике посредством при-
менения специальных упражнений и мето-
дических комплексов показывает, что такие 
упражнения помогают быстрее понимать 
специальную терминологию и справляться 
с ней, работая над другими видами заданий, 
которые направлены на развитие и форми-
рование умений в чтении, говорении, аудиро-
вании и письме.

Предполагается дальнейшая разработка 
методики обучения для развития лексиче-
ской компетенции будущих горных инжене-
ров, на основе которой планируется состав-
ление пособия для студентов, обучающихся 
по направлению 21.05.04 Горное дело.
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Анализ имеющихся практик планирования и организации профориентационной работы в образо-
вательных учреждениях, начиная от школы и заканчивая вузом, не даёт уверенности в её эффектив-
ной работе и реального системного подхода в ориентировании учащихся. Профессиональное само-
определение проанализировано как базовый элемент жизненного самоопределения, способный кон-
тролировать качество удовлетворённости трудом, а следовательно, психологического благополучия 
не только на этапе профессиональной подготовки, но и на всех подэтапах жизни зрелых (работающих) 
людей. Основу профессионального самоопределения составляет способность личности выпускника 
школы, адекватно соизмерять психофизические возможности своего организма, профессиональные 
предпочтения и желания с необходимостью добиваться требуемого результата при выполнении опре-
деленных Профессиональным стандартом трудовых функций. Цель исследования – установление 
уровня гендерных различий в выборе направлений обучения и воздействия мотивационных аспек-
тов на профессиональные траектории. В исследовании приняло участие 130 студентов-первокурсни-
ков очной формы обучения ЗабГУ. Разработанная анкета состояла из социально-демографических 
данных респондентов и пакета вопросов, определяемых мотивационно-профессиональную принад-
лежность. Сбор информации осуществлялся в дистанционном формате с использованием Google 
Forms. Установлена положительная и значимая связь между выбранными направлениями обучения, 
так технические специальности достоверно преобладали в выборе будущей специальности (р < 0,01) 
у юношей, а также статистически значимые гендерные различия в наличии знаний о своей будущей 
профессии, где девушки наиболее серьёзно и осознанно подошли в ответах (р < 0,05), акцентируя вни-
мание на необходимости иметь более полную информацию о предполагаемой профессии. Получены 
достоверные различия в выборе профессии: для юношей – это высокий заработок, для девушек – ка-
рьерный рост и возможность раскрыть свои способности. В итоге, самоопределение, для студентов 
исследуемых групп, играет важную роль в определении и соблюдении жизненных правил, личностному 
росту и устремлению к решению насущных задач.

Ключевые слова: гендерные модели, профессия, вуз, студент, самоопределение
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An analysis of the existing practices of planning and organizing career guidance in educational institu-
tions, from school to university, does not give confidence in its effective work and a real systematic approach 
to guiding students. Professional self-determination is analyzed as a basic element of life self-determination, 
capable of controlling the quality of job satisfaction, and, consequently, psychological well-being not only at 
the stage of professional training, but also at all sub-stages of the life of mature (working) people. The basis 
of professional self-determination is the ability of the personality of a school graduate to adequately measure 
the psychophysical capabilities of his body, professional preferences and desires with the need to achieve the 
required result when performing the labor functions defined by the Professional Standard. The purpose of the 
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Введение. Проблемы профессиональ-
ного самоопределения молодежи широко 
обсуждаются научной общественностью и 
практиками [1; 2]. Это обусловлено многочис-
ленными проявлениями профессиональных 
деформаций, агрессивных и депрессивных 
состояний демонстрируемых по истечении 
времени уже зрелыми людьми. Известно, что 
школы, колледжи, лицеи не всегда включа-
ются в процесс согласования направлений 
профориентационной работы с современны-
ми реалиями на рынке труда. В основном эта 
деятельность осуществляется формально 
в форме бесед, рассказов и лекций. Отсут-
ствие либо слабая подготовленность практи-
ческих занятий в форме посещения предпри-
ятий, встреч с мастерами в различных сфе-
рах трудовой деятельности, организованного 
наставничества, реализации групповых и 
индивидуальных консультаций, применения 
элементов деловых игр приводит к тому, что 
к окончанию школы, выпускники не имеют 
реалистического представления о своих про-
фессиональных ориентирах [3]. 

Анализ существующих практик организа-
ции профориентационной работы в образо-
вательных организациях страны, отсутствие 
материальных и организационных ресурсов, 
а также квалифицированных профориенто-
логов не позволяют делать вывод о наличии 
системного подхода в профессиональном 
ориентировании учащихся. Так, по данным 
Центра социально-профессионального са-
моопределения Института содержания и 
методов обучения РАО, до 50 % учащихся 
не связывают собственные возможности с 
выбором профессионального будущего, не 
учитывают потребности рынка труда, а 67 % 
не имеют информации о требованиях выдви-
гаемыми профессиями к потенциальным ра-
ботникам.

Значимыми возможностями достижения 
адекватных жизненных и профессиональных 

целей обладает процесс глубокого погруже-
ния учащегося в сущность трудовых функций 
заинтересовавшей его специальности. Это 
достигается актуализацией профессиональ-
ных склонностей при выполнении отдельных 
профессиональных операций, в проектиро-
вании своих профессиональных и жизненных 
планов на отдаленную перспективу.

По мнению М. В. Олиндер [4], результа-
том профориентационной работы с учащими-
ся выступает глубоко осознанное самоопре-
деление, представляющее собой систему, 
объединяющую психофизические возможно-
сти индивида, а также когнитивные, мотива-
ционно-ценные, волевые и деятельностные 
копмоненты, в единстве определяющие уро-
вень зрелости личности определенной воз-
растной группы. Известно, что когнитивные 
элементы профессионального самоопреде-
ления тесно взаимосвязаны с аффективны-
ми процессами, обеспечивающими прояв-
ления удовлетворенности будущим трудом. 
Их взаимосвязь в соответствии с выводами 
Л. С. Выготского1, обнаруживается на всех 
ступенях психического развития и является 
динамической, отражающей в зависимости 
от временного промежутка погруженности в 
будущую профессию меру удовлетворенно-
сти от выполнения отдельных профессио-
нально ориентированных операций.

Профессинальное самоопределение 
рассматривается нами как базовый элемент 
жизненного самоопределения, способный 
контролировать качество удовлетворенности 
трудом, а, следовательно, психологического 
благополучия не только на этапе професси-
ональной подготовки, но и на всех подэтапах 
жизни зрелых (работающих) людей. Основу 
профессионального самоопределения со-
ставляет способность личности выпускника 
школы, адекватно соизмерять психофизиче-

1  Выготский Л. С. Основы дефектологии. – СПб.: 
Лань, 2003. – 654 с.

study is to establish the level of gender differences in the choice of areas of study and the impact of motiva-
tional aspects on professional trajectories. The study involved 130 full-time first-year students of the Trans-
baikal State University. The developed questionnaire consisted of socio-demographic data of respondents 
and a package of questions determined by motivational and professional affiliation. Information was collected 
remotely using Google Forms. A positive and significant relationship was established between the chosen ar-
eas of study, so technical specialties significantly prevailed in the choice of a future specialty (p < 0.01) among 
boys, as well as statistically significant gender differences in the availability of knowledge about their future 
profession, where girls most seriously and consciously approached in responses (p < 0.05), emphasizing the 
need to have more complete information about the intended profession. Reliable differences in the choice of a 
profession were obtained: for boys it is high earnings, for girls it is career growth and the opportunity to reveal 
their abilities. As a result, self-determination, for the students of the studied groups, plays an important role in 
the definition and observance of life rules, personal growth and striving to solve pressing problems.

Keywords: gender models, profession, university, student, self-determination
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ские возможности своего организма, профес-
сиональные предпочтения и желания с необ-
ходимостью добиваться требуемого резуль-
тата при выполнении определённых Профес-
сиональным стандартом трудовых функций.

При выделении базовых структурных 
элементов профессионального самоопре-
деления мы опирались на модель, исполь-
зуемую для установления универсалий в 
природе человека. Одна из них предполага-
ет наличие врожденной склонности челове-
ка к росту и самосовершенствованию через 
удовлетворение основных психологических 
потребностей благодаря родственным отно-
шениям, самостоятельности, информирован-
ности и наличия характерных различий при 
самоопределении [5; 6]. 

Кроме того, в определении структуры 
профессионального самоопределения мы 
использовали распространённое представ-
ление о том, что целостное самоопределе-
ние включает в себя комплекс практических 
навыков, знаний и мировоззрений, позволяю-
щих человеку совершать целенаправленное 
саморегулирование, автономное поведение, 
состоящее из понимания необходимости 
принятия решений, управлением собой, са-
моэффективности и достижения поставлен-
ных целей [7; 8]. 

Структурные компоненты профессио-
нального самоопределения мы дифферен-
цировали в три блока. Основу первого ин-
теллектуального блока вошли непрерывно 
обогащающиеся представления и понятия в 
области современных требований к содер-
жанию и условиям будущего труда. Второй 
блок составили личностно-ориентированные 
элементы: базовые биологические потребно-
сти, сопряжённые с гендерной ориентацией 
психики и обеспеченностью её гармоничного 
развития; осознанные профессиональные 
установки, преодолевающие существующие 
профессиональные стереотипы; качества во-
левой регуляции поведения, способные удер-
живать обучающихся в рамках осмысленных 
стремлений достижения своих жизненных 
планов, действенных решений и адекватных 
оценок [9; 10].

Основу третьего деятельностного бло-
ка составили следующие элементы: само-
диагностика профпригодности, т. е. много-
кратные пробы своих психофизических воз-
можностей при совершении определенных 
трудовых действий; операции, связанные с 
принятием решений относительно возможно-

сти получения предпочитаемой профессии (с 
осознанием всех групп риска); моделирова-
ние образа собственной жизни в параметрах 
ограничений и возможностей получаемой 
профессии; планирование этапов достиже-
ния индивидуально возможных вершин про-
фессионального мастерства на этапах про-
фессиональной подготовки; саморегуляция 
и самоконтроль результативности самопод-
готовки.

Ведущим механизмом, обеспечивающим 
качество профессионального самоопределе-
ния выступает согласование элементов всех 
трех блоков, где ориентирующую функцию 
выполняют внутренние мотивационно-цен-
ностные элементы, нивелирующие действия 
внешних сопутствующих мотивационных ори-
ентировок при выборе вуза (предпочтения ро-
дителей, место проживания, согласованные 
действия с друзьями, ориентация на престиж 
профессии и будущие материальные блага и 
т. д.). [11; 12]. Доминирующее влияние этих 
элементов обеспечивает личностный рост, 
психоэмоциональную устойчивость, активное 
участие в жизни разных социальных групп.

Контрольно-регулирующую функцию 
выполняют волевые детерминанты профо-
риентационного поведения (самостоятель-
ность, решительность, ответственность, 
целеустремленность), Их действие обуслов-
лено необходимостью управления как всеми 
жизнеобеспечивающими процессами, так и 
процессами самоопределения. Это согласу-
ется с выводами M. R. Ryan и других [13] о 
том, что контрольная регуляция поведения 
необходима для принятия адекватных ре-
шений по функционированию осознанной и 
соответствующей деятельности с использо-
ванием жизненных сил для эмоциональной 
и поведенческой саморегуляции. Получение 
контроля над своими жизненными интереса-
ми заставляет человека успешно применять 
способности профессионального самоопре-
деления: постановка личностно значимых за-
дач, выделение приоритетных направлений 
саморазвития, достижение целей и решение 
проблем. 

Таким образом, имеет место взаимо-
обогащение профессионального самоопре-
деления смыслами жизненных ориентиров и, 
наоборот, жизненные цели становятся более 
детализированными под действием ориенти-
ров профессионального самоопределения. 
Согласование профессионального самоопре-
деления и жизненных ориентиров в целом 
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(индивидуально выраженных в своем един-
стве и проявляющихся в разных комбинациях) 
обеспечивает общую устойчивость психики 
оптантов, их организованность, осмыслен-
ную расстановку приоритетов и более яркое 
и стойкое проявление своей убеждённости в 
достижимости намеченных целей [14].

Нас особо заинтересовала сопряжён-
ность процессов профессионального са-
моопределения с гендерной ориентацией 
психики оптантов. В проявлениях поведен-
ческой культуры представителей мужского 
и женского гендера в процессе профессио-
нального самопределения явно проявляются 
значимые различия. Они обусловлены эво-
люционно складывающимися вариантами 
гендерных взаимодействий с явным уклоном 
в сторону андроцентризма. Только в ХХ в. 
снизилась острота гендерного конфликта при 
профессиональных выборах молодёжи. Как 
известно, расхождение между девушками и 
юношами в выборе будущей профессии ча-
сто зависит от общественного мнения. Усто-
явшиеся стереотипы значительно влияют на 
мышление и поведение молодёжи и отража-
ются на его самооценке.

Распространённость гендерных стерео-
типов при профессиональном самоопреде-
лении традиционно сопряжена с устойчивым 
мнением, что девушки и юноши отличаются 
по уровню врожденных способностей к тех-
ническим и гуманитарным наукам и соответ-
ствующим им методам обучения. Так, юноши 
акцентируют внимание на своих более вы-
соких познавательных способностях лучше 
понимать физические явления и технические 
процессы, в то время как для девушек более 
характерны внимательность, аккуратность, 
терпеливость и усидчивость (Н. Г. Малашо-
нок и др.) [15]. Авторы Heyder, Kessels [16] 
обозначают наличие двух стилей обучения – 
женского и мужского. Мужскому стилю, по их 
мнению, характерны результаты, за счёт на-
пора, стремлений и способностей, а не усер-
дию и старательности, как у девушек. 

Возможность делать собственный про-
фессиональный выбор и управлять жизнен-
ными процессами, играет главную роль в до-
стижении цели и исполнении поставленных 
задач представителями мужского и женского 
гендера. 

Мы считаем, что необходимо изменение 
гендерных стереотипов за счёт вариаций со-
циальных шаблонов в профессиональном 
ориентировании учащихся. По прогнозам 

специалистов, ситуация на рынке труда бу-
дет трансформироваться, как только в со-
циальную сферу и гуманитарные профессии 
придут современные технологии, требующие 
переформатирования на уровне конкуренто-
способности работника.

В рамках статьи, обработав собранный 
эмпирический материал, мы попытались 
определить насколько закономерно отли-
чие выбора будущих профессий у девушек и 
юношей, с учётом потери престижности неко-
торых предлагаемых профессий.

Цель исследования – определить уро-
вень гендерных различий в выборе гумани-
тарного или технического направления про-
фессионального обучения, а также влияния 
мотивационно-ценностных аспектов на буду-
щие профессиональные траектории.

Задачи исследования включали: 
1. Разработать анкету для выявления 

гендерных различий в выборе направлений 
профессионального обучения и мотивацион-
но-ценностных предпочтений студентов.

2. Осуществить группировку и обобще-
ние полученных данных провести их стати-
стическую обработку. 

Методология и методы исследова-
ния. В своем исследовании мы опирались 
на основные методологические принципы 
отечественной психологии, сформулирован-
ные в трудах Л. С. Выготского1 и С. Л. Рубин-
штейна2, доказывающих наличие системной 
соорганизации компонентов психики при ос-
мыслении и достижении жизненных целей 
человека. В теории Э. Ф. Зеера3 и других 
обозначается важность работы с мотиваци-
онно-ценностной сферой выпускников школы 
при профессиональном самоопределении, а 
также необходимость разработки и реализа-
ции таких технологий профориентационной 
деятельности, которые бы соответствовали 
реалиям рынка труда. Гендерные предпочте-
ния современной молодежи представлены в 
теориях социализации людей разной гендер-
ной ориентации, т. е. теорий половых ролей 
разрабатываемых Р. Бейлсом4 и др.

1  Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. – 
М.: Юрайт, 2021. – 160 с.

2  Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – М.: АСТ, 
2022. – 400 с.

3  Зеер Э. Ф. Психология профессионального обра-
зования. – М.: Академия, 2009. – 216 с.

4  Бейлс Р. Системы социального взаимодействия: 
теория и измерение. – М.: Книжное обозрение, 2017. – 
199 с.
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Основным методом исследования вы-
ступило анкетирование. Анкета включала 
вопросы, связанные с выяснением качества 
сформированности компонентов профессио-
нального самоопределения представителей 
мужского и женского гендера. Добровольный 
опрос студенческой молодежи проводился в 
дистанционном формате с использованием 
Google Forms. Респондентам было разъясне-
но цель данного исследования, что все полу-
ченные результаты лягут в основу изучения 
этой темы.

Исследование проведено в октябре 
2022 г. в Забайкальском государственном 
университете (ЗабГУ) среди 130 студен-
тов-первокурсников очной формы обучения. 

Набор участников эксперимента был 
ограничен по возрасту, а обозначенные груп-
пы девушек и юношей были сопоставимы 
по полу, возрасту и направлениям обучения 
(табл. 1).

Новизна исследования связана с изуче-
нием гендерных моделей самоопределения 
и мотивации студентов-первокурсников при 
выборе профессии, проведённом в ЗабГУ. 

Данные были представлены абсолют-
ным числом ответов по каждому вопросу и 
относительным величинам в процентах (%). 
Для анализа данных использовался крите-
рий согласия χ2 Пирсона. Уровень безоши-
бочного прогноза 95 % считался минималь-
но достаточный (p < 0,01). Методы статисти-
ческого анализа использовались с учетом 
определения наименьшего значение ожида-
емого явления. Получившееся значение кри-
терия χ2 сравнивали с критическим с учетом 
степеней свободы при минимальном уровне 
значимости p < 0,01. Для обработки и анали-
за эмпирических данных использовали ста-

тистические методы лицензионной версии 
программ STATISTICA 10.0, MS Exsel 2010. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В ходе исследования важно было 
проанализировать ответы на вопросы, каса-
ющиеся ориентировки студентов в выборе 
профессии (рис. 1). Юноши в 1,7 раза чаше 
акцентировали своё внимание на возмож-
ности хорошо зарабатывать и перспективы 
профессионального и карьерного роста (в 
1,9 раза) по сравнению с девушками. Одна-
ко удовлетворенность содержанием будущей 
работы (в 1,1 раза) и возможностью раскрыть 
свои способности (1,5 раза) была выше у де-
вушек. Престиж выбранной профессии в со-
циуме и надёжность был практически равный 
для обеих групп. Советы родителей в про-
фессиональной ориентации в 1,5 раза чаще 
были значимыми для мужского пола. Также 
примеры людей, добившихся значимых ре-
зультатов и являющихся авторитетом для 
подражания показали незначительные циф-
ры среди участников обеих групп.

На вопрос, что вы знаете о своей буду-
щей профессии, наибольшую информиро-
ванность в реализации профессиональной 
мечты и всех нюансов, связанных с ориен-
тацией и общими компетенциями, был ста-
тистически достоверно значимей у девушек 
(χ2 = 11,3; р < 0,05). Исследование гендерных 
стереотипов привлекательности профессии 
указал на достоверные различия в предпо-
чтениях среди девушек и юношей (χ2 = 18,6; 
р < 0,01) (рис. 2). Результаты подтвердили 
предыдущие показатели важности для ре-
бят способности хорошо зарабатывать (в 
2,8 раза), а для девушек имеет большее зна-
чение возможность развивать свои личные 
способности (в 2 раза).

Таблица 1 
 Социально-демографическая характеристика исследуемых

Варианты ответов
Жен. Группа I Муж. Группа II Уровень значимости
Чел. % Чел. % p

Возраст
17–21 лет 60 100 70 100 р > 0,05

SD = 18,5 ± 1,3
Направление обучения

Гуманитарное 12 20 48 68,6
р < 0,01

Техническое 48 80 22 31,4
Вариант проживания студентов

с родителями 18 30 22 31,4
р > 0,05в общежитии 35 58,3 40 57,2

снимаю комнату/квартиру 7 11,7 8 11,4
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Рис. 1. Гендерные различия 
по выбору профессии (%) 
(несколько вариантов)
Fig. 1. Gender differences  
in the choice of profession (%) 
(several options)

Рис. 2. Гендерные стереотипы в привлекательности будущей профессии (%)
Fig. 2. Gender stereotypes in the attractiveness of the future profession (%)

На вопрос, знаете ли вы средний раз-
мер зарплаты по стране и, предположитель-
но, сколько рассчитываете получать после 
окончания учебы, статистически значимых 
различий не выявлено между респонден-
тами двух групп (χ2 = 5,7; р = 0,125). 12,9 % в 
1-й группе и 13,3 % во 2-й группе рассчиты-
вают на небольшой но стабильный расход, 
а 68,6 % девушек и 51,7 % юношей готовы 
много работать, чтобы получать, в значи-
тельной степени, денежные средства. Од-
нако 44,3 % девушек по сравнению с 28,3 % 
юношей, не задумываются в данное время 
о будущей сумме получаемой зарплаты и 
сконцентрированы, только на учебе. Благо-

даря предположению, на что вы рассчиты-
ваете при достижении профессиональных 
целей, выявил, достоверные статистически 
значимые различия в исследуемых группах 
(χ2 = 11,2; р < 0,05). Среди юношей домини-
ровало мнение о наличии трудолюбия, вы-
соких исполнительных качеств – в 2,4 раза. 
Девушки же предпочли наличие образован-
ности, развитости и интеллигентности.

Важно было выяснить наличие, таких 
личных качеств как: внимательность, усид-
чивость, ответственность и коммуникабель-
ность у респондентов двух групп. Резуль-
таты исследования показали достоверные 
различия в 1-й группе (χ2 = 6, 9; р < 0,05) по 
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сравнению со 2-й. Юноши в 3,2 раза чаще 
не смогли ответить на поставленный вопрос. 
Достоверной разницы в ответах на вопрос, 
что, по вашему мнению, Вы сможете дать об-
ществу выбирая эту профессию, статистиче-
ски значимых различий не выявлено (χ2 = 5,6; 
р = 0,233). Максимальное количество вари-
антов ответов у девушек соответствовало 
желанию помогать людям (27,1 %), дать до-
стойное образование детям, развивать их ду-
ховное и физическое состояние (22,9 %). От-
веты юношей имели предпочтение в поиске 
инновационных подходов в работе (28,3 %) 
и создание новых программ, которые смогут 
облегчить людям жизнь (21,7 %).

В нашем исследовании важно было вы-
яснить гендерные различия информацион-
ной обеспеченности о профессиях. Досто-
верных различий в группах сравнения не 
зарегистрировано (χ2 = 5,8; р = 0,054), однако 
юноши в 2,7 раза чаще ответили, что инфор-
мации у них не достаточно и хотели бы вос-
пользоваться помощью компетентных лиц.

Респондентам была представлена воз-
можность выбора несколько вариантов ответа 
на вопрос, из каких источников вы получили 
информацию о профессии, которая нравится? 
Точных различий в исследуемых группах не 
выявлено (χ2 = 6,8; р  >   0,05). У четверти студен-
тов обеих групп преобладали ответы, касаемо 
получения информации из СМИ и интернета, 
вместе с тем, юноши в 2,1 раза чаще получа-
ли информацию о профессиях от родителей 
и в 2,7 раза чаще лично наблюдали, помогая 
и участвуя, непосредственно, в трудовом про-
цессе. Практический опыт, советы родителей 
для этих студентов стали предопределяющи-
ми их дальнейшем ориентировании в профес-
сиональном выборе.

Удручающая картина сложилась в ответах 
на вопрос, кто занимался ориентированием 
в учебных заведениях до поступления в вуз? 
Получены достаточно высокие цифры среди 
студентов-первокурсников исследуемых групп, 
которые ответили, что такая работа с ними не 
проводилась (37,1 и 45 %), соответственно. Ос-
новная функция по ориентированию выпуск-
ников школ отводилась к учителю и педагогу 
образовательных учреждений – 42,9 и 33,3 %, 
соответственно. Несмотря на введение в СОШ 
должности тьютора, реальная его помощь в со-
провождении и определении предпочтения вы-
бранной профессии старшеклассниками была 
крайне мала – 2,9 и 1,7 %. Собеседование, 
обсуждение – наглядные примеры для расши-
рения пространства учащихся, осознания, вы-

явления и закрепления своих интересов в са-
моопределении не проводились. Несомненно, 
от индивидуальной работы и маршрутизации 
с учащимися, с акцентом на различные обра-
зовательные элементы, способствующие ори-
ентированию, мотивации и самоопределению 
возможно будущей профессии, зависит вся си-
стема комплексного сопровождения учащихся 
школ [18–20]. Хотя и не было выявлено поло-
вых различий в группах сравнения в ответах на 
вопрос, какие профориентационные меропри-
ятия проводились в вашем учебном заведении 
(χ2 = 5,2; р = 0,231), тем не менее, максимальное 
количество получено положительных ответов 
(42,9 и 43,3 %) в 2-х группах, что проводились 
только беседы, теоретическое обсуждение не-
обходимости ориентирования в предстоящем 
предпочтении. Все практические действия 
администраций учебных заведений между по 
информационному просвещению: встречи с 
представителями различных профессий, экс-
курсии на предприятия, групповые и индиви-
дуальные консультации специалистов, дни 
профориентации молодежи и другие встречи 
носили единичный характер. Также, девушки 
(21,4 %) отметили, что никакие мероприятия 
данной направленности во время обучения у 
них не проводилось, что в 2,5 раза больше, чем 
у юношей.

Актуальный вопрос исследования касал-
ся определения жизненных ценностей, ко-
торых стараются придерживаться студенты 
двух групп. Безусловным лидером по важ-
ности жизненных приоритетов были ответы 
девушек и юношей (более 50 %), касающие-
ся: здоровья, материальной обеспеченности 
и счастливой семейной жизни. Эта триада 
является для них основными ценностными 
ориентирами, будущей опорой жизнедея-
тельности и полноценного взаимодействия с 
окружающим миром. Вместе с тем, довольно 
высокие результаты, без гендерных несоот-
ветствий, получены по таким приоритетам 
как, наличие интересной работы, друзей, 
уверенности в себе. Для юношей, в большей 
степени (в 1,8 раза) важна компетентность, в 
1,5 раза наличие чувств, в 1,4 раза свобода, 
как необходимость и самостоятельность при-
нятия решений, а для девушек (в 1,6 раза) 
имеют значение такие ценности, как красота 
природы и искусство. Надо сказать, что ком-
петентность является базовой потребностью 
человека быть полезным социуму и доби-
ваться своих жизненных целей. Более того, 
компетентность усиливает мотивационную 
активность человека и ответственность за 
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квалифицированное исполнение поручений 
и положительные результаты.

В итоге, самоопределение играет важную 
роль в определении и соблюдении жизнен-
ных правил, личностному росту и устремле-
нию к решению насущных задач. Кроме того, 
студенты, владеющие конкретным уровнем 
самоопределения, могут принимать правиль-
ный выбор и сознательное решение в оценке 
своей образовательной жизни.

Заключение. На основании получен-
ных результатов исследования установле-
на положительная и значимая связь между 
выбранными направлениями обучения, так 
технические специальности достоверно пре-
обладали в выборе будущей специальности 
(р < 0,01) у юношей, а также достоверные ген-
дерные различия в наличии знаний о своей 
будущей профессии, где девушки наиболее 
серьёзно и осознанно подошли в ответах 
(р < 0,05), акцентируя внимание на необхо-
димости иметь более полную информацию о 
предполагаемой профессии. Если для юно-
шей самым важным условием, предпочтения 
в будущей профессии, было материальное 
благополучие (на 31 %), то для девушек, 
достоверно больше (р < 0,01) – возможность 
развивать свои способности в выбранном 
виде деятельности. Выявлены статистиче-
ски значимые различия (р < 0,05) в обладании 

такими личными качествами, как: вниматель-
ность, коммуникабельность, ответственность 
и т. д., которых у девушек оказалось суще-
ственно больше. Более половины респон-
дентов из двух групп, готовы много работать, 
чтобы получать максимально большие де-
нежные средства, вместе с тем, наибольшее 
количество девушек, в настоящее время, 
первостепенное значение уделяют учебному 
процессу.

Получен высокий результат в двух груп-
пах о недостаточном уровне профориентаци-
онной работы до поступления в вуз. Практи-
ческих мероприятий по ориентированию бу-
дущих выпускников также было небольшое 
количество. Основная жизненная триада 
ценностей для всех молодых людей заключа-
лась в наличии здоровья, материальной обе-
спеченности и счастливой семейной жизни.

Таким образом, отмечающаяся поло-
жительная динамика в приоритетах выбора 
жизненных ценностей студенческой моло-
дежью, при успешном ориентировании и 
профессиональном самоопределении, мо-
жет способствовать достижению жизненных 
целей. Результаты исследования могут быть 
использованы в планировании корректиро-
вочных мер по организации и проведению 
профориентационной работы в школах горо-
да и края.
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В статье рассматривается педагогический потенциал современного художественного направле-
ния джанк-арт. Джанк-арт не только представляет новые механизмы в актуальном искусстве, но и в 
силу своих богатых наборов форм, в большинстве случаев, не претендуя на категории высокого искус-
ства, способен стать материалом для арт-практик, использоваться в педагогическом процессе, обла-
дая потенциалом для творческого развития. При этом джанк-арт не получил широкого теоретического 
осмысления в плане разработки методик его в учебно-творческом процессе. Цель данной работы за-
ключается в обобщении педагогического опыта применения джанк-арта в учебно-творческом процес-
се на основе теоретического обоснования его возможностей. Авторский опыт применения джанк-арта 
в учебно-творческом процессе студентов профиля «дизайн среды» как в рамках учебных программ, 
так и вне их основан на анализе историко-культурного контекста происхождения джанк-арта, его ис-
кусствоведческого понимания. Применение институциональной теории оправдывает рассмотрение в 
искусстве различных новых форм, создаваемых в соответствующих институциях. Джанк-арт является 
одним из перспективных приёмов, потенциал которых в следующем: применение новых формообра-
зующих приёмов, концептуализации в искусстве в студенческих работах, актуализации современных 
проблем в тематике молодёжного творчества, мотивации студентов, в том числе в условиях дистанци-
онного обучения творчеству, применении альтернативных методов в изучении законов построения ви-
зуальной композиции. В исследовании применялись как традиционные эмпирические методы наблю-
дения, беседы, эксперимента, так и теоретические (анализ, синтез), а также системный и проектный 
подходы. Анализ исторического осмысления направления джанк-арт в искусствознании, практический 
опыт деятельности студенческого научно-творческого объединения «Креатив», (Факультет культуры 
и искусств ЗабГУ), а также материалы творческих занятий в пандемийный период стали основными 
материалами исследования. Результаты, примеры, представленные в статье, могут быть применены в 
концептуальном плане для разработки других программ мастер-классов для разных возрастных групп, 
направленных на развитие воображения, творческого и композиционного мышления в обучении изо-
бразительному искусству и дизайну.

Ключевые слова: джанк-арт, учебно-творческий процесс, развитие воображения, мотивация в ус-
ловиях пандемии, концептуализация учебных творческих работ, педагогический потенциал джанк-арта
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The article examines the pedagogical potential of the modern art direction junk art. Junk art not only 
represents new mechanisms in contemporary art, but also due to its rich sets of forms, in most cases, with-
out claiming to be a category of high art, it is able to be a material for art practices, used in the pedagogical 
process, having the potential for creative development. At the same time, junk art has not received a broad 
theoretical understanding in terms of developing its methods in the educational and creative process. The 
purpose of this work is to generalize the pedagogical experience of using junk art in the educational and cre-
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О потенциале джанк-арта в учебно-творческом процессе 
Ляшенко Е. С., Шлыкова А. Д.

Введение. Новизна исследования свя-
зана с анализом педагогического потенциала 
новых механизмов современного искусства, 
технологий арт-практик, а именно художе-
ственного направления джанк-арт в учеб-
но-творческом процессе разных возрастных 
групп. Новизна также заключается и в по-
пытках анализа особенностей становления 
джанк-арта применительно к теоретическому 
обоснованию привлечения механизмов, при-
емов и средств данного направления в раз-
работке программ обучения изобразительно-
му искусству. 

Направление объединяет механизмы 
ряда течений в искусстве XX и XXI вв., яв-
ляется популярным среди молодого поколе-
ния, актуальным для культуры современной 
молодежи. Джанк-арт (также «трэш-арт») – 
современное направление в искусстве и 
арт-практиках, выражающее идеи актуаль-
ной экологической тематики, использующее 
отработанные материалы, мусор в структуре 
художественных произведений, экспонатов). 
«Мусорное искусство» относят к энвайрон-
ментальному искусству, внутри которого и вы-
делают джанк-арт или трэш-арт. Такое место 
джанк-арт занимает и потому, что творчество 
художников направлено на привлечение вни-
мания к вопросу экологии и защиты окружа-
ющей среды. Привлекательность джанк-арта 
объясняется широкими возможностями для 
эксперимента, противопоставлением более 
традиционным формам в искусстве.

Цель данной работы заключается в 
обобщении педагогического опыта приме-

нения джанк-арта в учебно-творческом про-
цессе на основе теоретического обоснования 
его возможностей.

Задачи исследования, отражающие его 
основные этапы следующие: 

‒ исследование историко-культурного 
контекста джанк-арта в искусствоведении и 
истории его осмысления;

‒ концептуальное обоснование возмож-
ности и способов применения джанк-арта в 
учебно-творческом процессе;

‒ разработка и систематизация механиз-
мов применения потенциала джанк-арта в 
учебно-творческом процессе (для студентов 
и занятий, проводимых студентами);

‒ практическая апробация исследований 
потенциала и анализ результатов.

Постановка проблемы в том, что 
арт-практики сегодня представляют значи-
тельный диапазон возможностей – они гра-
ничат с произведениями современного ис-
кусства и служат материалами для широкого 
педагогического процесса при этом не полу-
чили ещё достаточного теоретического ос-
мысления и разработки методик применения 
их потенциала.

Институциональная теория оправдывает 
рассмотрение в искусстве различных новых 
форм, подкреплённых разработанными кон-
цепциями в соответствующих институциях. 
При применении новых механизмов созда-
ния композиций в изобразительном искус-
стве мы опирались на традиционные законы, 
приёмы и средства. В связи с этим концеп-
туально обоснованы как разработанные ме-

ative process based on the theoretical justification of its capabilities. The author’s experience of using junk art 
in the educational and creative process of students of the profile “design of the environment” both within the 
framework of educational programs and outside of them is based on the analysis of the historical and cultural 
context of the origin of junk art, its artistic understanding. The application of institutional theory justifies the 
consideration in art of various new forms created in the relevant institutions. Junk art is one of the promising 
techniques, the potential of which is as follows: the use of new formative techniques, conceptualization in art 
in student works, actualization of modern problems in the subject of youth creativity, motivation of students, 
including in the conditions of distance learning creativity, the use of alternative methods in the study of the 
laws of construction of visual composition. Both traditional empirical methods of observation, conversation, 
experiment, and theoretical (analysis, synthesis), as well as system and project approaches are used in 
the study. The analysis of the historical understanding of the direction of junk art in art studies, the practical 
experience of the student scientific and creative association “Creative” (Faculty of Culture and Arts of TSU), 
as well as the materials of creative classes in the pandemic period became the main materials of the study. 
The results and examples presented in the article can be applied conceptually to develop other master class 
programs for different age groups aimed at developing imagination, creative and compositional thinking in 
teaching fine arts and design

Keywords: junk art, educational and creative process, development of imagination, motivation in a pan-
demic, conceptualization of educational creative works, pedagogical potential of junk art
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ханизмы применения джанк-арта в учебном 
процессе студентов-дизайнеров, студентов 
педагогов-художников, так и в проектной вне-
учебной деятельности, а также при разработ-
ке мастер-классов, проводимых студентами 
в различных возрастных группах. 

Результаты применены и апробированы 
как в разработке мастер-классов «Арт-прак-
тики» и курса лекций «Современное искус-
ство, так и в практическом плане в практике 
СНТО «Креатив» и учебно-творческом про-
цессе. 

Джанк-арт обладает рядом перспектив-
ных приемов, отражаемых в его потенциале: 
мотивации студентов в том числе в условиях 
дистанционного обучения творчеству, кон-
цептуализации творческих тем в искусстве, 
актуализации современных проблем, приме-
нении новых формообразующих приёмов. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в разработке концептуаль-
ных проектов актуального искусства во вне-
учебной студенческой деятельности, приме-
нении потенциала джанк-арта в творческом 
процессе, мотивации студентов, вовлечении 
в учебный, внеучебный творческий поиско-
вый процесс, разработке приемов и упраж-
нений для развития воображения, творче-
ского мышления.

Исследование и других арт-практик с точ-
ки зрения их механизмов и изучения в искус-
ствознании является актуальным перспектив-
ным продолжением данного исследования с 
целью дальнейшей разработки способов их 
применения в учебно-творческом процессе.

Обзор литературы. Направление 
джанк-арт в историко-культурном контексте 
связано не только с тенденциями формо-
образования в искусстве, но и социокуль-
турным контекстом, мировоззренческими 
парадигмами, общественными проблемами, 
экологической обстановкой. История взаи-
модействия человечества с отработанными 
материалами находится в тесной связи с 
особенностью той или иной эпохи. В XX в. от-
ношение к мусору трансформируется. Обще-
ство создаёт множество продукции, которая 
изначально предназначена для того, чтобы 
стать мусором – недолговечные товары, од-
норазовая упаковка и изделия, которые бы-
стро устаревают. Согласно исследованиям 
А. Р. Кожариновой [1], постмодернистская 
культура отрицает оппозицию «грязное-чи-
стое». Считается, что именно постмодерни-
стский подход [2–5] стал причиной особен-

ного отношения современного искусства к 
мусору. Кроме того, мусора становится ко-
личественно много, что вызывает необходи-
мость менять стратегии взаимодействия с 
ним – сортировать, думать о его утилизации, 
переработке и даже философствовать на его 
тему, подвергая проблему мусора социологи-
ческому и культурологическому анализу. 

Элитарная культура признает важность и 
масштабность данной проблемы с XX в. Она 
инициирует процессы примирения человече-
ства с мусором, окультуривая, эстетезируя 
его, вводя в контекст искусства, в то время 
как массовая культура вселяет в своих потре-
бителей страх перед мусором и грязью, еже-
дневно призывая к их истреблению. 

Уже в 1930-е гг. в Германии мусор начи-
нает подвергаться анализу философами с 
символической точки зрения: как метафора 
современной культуры вообще. Представ-
ляется, что концепция Вальтера Беньямина 
[6], рассматривающего действительность как 
«свалку», «мусор», а творчество – как пере-
делку, была одной из самых ранних попыток 
социокультурного анализа, проведённого в 
подобном ключе.

Одним из первых в своём творчестве 
мусор стал осваивать теоретик и практик ис-
кусства, дадаист Курт Швиттерс. Он говорил: 
«Я собственно, не понимаю, почему исполь-
зованные проездные билеты, прибитые вол-
ной к берегу куски древесины, гардеробные 
номерки, проволоку и детали велосипеда, 
пуговицы и всякое другое старье, найденное 
на чердаках и мусорных свалках, нельзя ис-
пользовать как материал для картин – точно 
такой же, как изготовленные на фабрике кра-
ски» [7]. Именно Курт Швиттерс, используя в 
своих произведениях любую, находящуюся 
под рукой вещь, стал основателем «мерц-ис-
кусства». Его ассамбляжи создавались из 
старых шнурков, окурков, сломанных перьев, 
старых галстуков его друзей и прочего хлама. 

Курт Швиттерс первым перевернул отно-
шение к мусору и провозгласил своим твор-
чеством идею о том, что использованные 
вещи могут стать задачей современного ис-
кусства. Его опыты были продолжены фран-
цузский искусством 1950–1960 гг. 

Французский скульптор Сезар Бальдач-
чини стал известен благодаря ассамбляжам 
из промышленного мусора, в частности – ча-
стей разбитых машин, которые он соединял с 
помощью сварочного аппарата или помещал 
под гидравлический пресс [1]. Арман Пьер 
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Фернандес, французский и американский ху-
дожник, придерживался мнения, что именно 
мусор может лучше всего рассказать о жизни 
общества. Арман создаёт серию «мусорных 
ящиков» – кубов из плексигласа или дерева, 
заполненных различными отходами – таким 
образом художник хотел показать жизнь об-
щества, людские интересы, отрывки их быта.

Основоположником джанк-арта в боль-
шей степени стал дадаизм. «Дадаизм по-
явился на свет, когда окончательно расша-
талась конструкция европейской культуры, 
именно в это время сложилась благоприятная 
ситуация для «иконоборческой активности». 
Вызревая в лоне футуризма, кубизма и экс-
прессионизма, он превратился в «плавиль-
ную печь» авангарда, он «радикализировал 
тенденции критики культуры, довёл их до 
бунта, до абсолютного отрицания» – пишет 
А. А. Бойе в своей работе «Проблема выра-
жения анти-эстетики дадаизма и её классифи-
кация» [8]. Одно из системно-типологических 
исследований дадаизма как художественного 
движения в контексте авангардистских экспе-
риментов первой трети ХХ в. – монография 
доктора филологических наук В. Д. Седельни-
ка [9]. Отметим также ряд других работ данно-
го направления [10–12] и др.

Впервые термин «джанк-арт» в 1961 г. 
применил Лоуренс Аллоуэй [13] – английский 
искусствовед, для описания работ Роберта 
Раушенберга. Он предложил называть так 
произведения искусства, в основные которых 
лежат найденные или готовые объекты и му-
сор. Термин берет начало из послевоенного 
понятия «мусорной культуры» – оно описы-
вало появившиеся в результате индустриаль-
ного бума бытовые предметы, век которых по 
умолчанию не долог.

Отметим, что понятие «современное ис-
кусство» – многоаспектное, имеет разные по-
нимания в науке. В статье «Современное ис-
кусство в контексте эстетического опыта» [14], 
Виктор Васильевич Бычков под современным 
искусством предлагает понимать «Магистраль-
ную линию развития арт-практик со второй по-
ловины прошлого столетия. Оно берет начало 
от поп-арта и концептуализма, но практически 
полностью уходит от живописи и плоской по-
верхности в пространство инсталляций, акций, 
перформанса». Л. Н. Захарова [15] отмечает 
несколько вариантов в определении искусства. 
Исследуя кич, кэмп и трэш, К. Г. Антонян пред-
ставляет их как общие тенденции «другого» 
вкуса; считает, что в современности нивелиру-

ются понятия «плохого» и «хорошего» вкуса, а 
трэш-эстетика является частью мировых куль-
турных трендов [16]. Существует ряд позиций, 
связанных с вопросом появления материалов 
из мусора в искусстве [17–22] и др.

В конце шестидесятых годов ХХ в. воз-
никла потребность в теории, которая смогла 
бы обосновать и структурировать процессы, 
происходящие в художественной практике. 
Институциональная теория Джорджа Дики 
[23] – попытка преодоления трудностей и 
слабостей традиционных теорий, которые 
пытались дать определение процессам в 
искусстве, но не смогли этого сделать. Ин-
ституциональная теория подытоживает, что 
объект может стать искусством только в кон-
тексте института, то есть «мира искусства».

Артур Данто [24] в своей работе «Мир ис-
кусства» выделяет теорию подражания и тео-
рию реальности, согласно которым художник 
не подражает реальности, а создаёт её. По 
мнению Данто, именно художественные тео-
рии делают возможным мир искусства и само 
искусство. Начиная с шестидесятых годов 
ХХ в., философ полагает, что определить объ-
ект как произведение искусства можно только 
благодаря предварительным разъяснениям, 
художественным теориям, которые делают его 
возможным, через призму истории искусства.

Современные приёмы в искусстве спо-
собствуют созданию новых механизмов, при-
меняемых в педагогическом процессе. При 
этом использование таких инновационных 
приёмов в образовательном процессе опи-
рается на идеи педагогического потенциала 
искусства, разработанные представителями 
различных наук – педагогики, философии, 
психологии, культурологии как из общих по-
нятий эстетики, так и из современных подхо-
дов к творчеству в педагогическом процессе 
[25–31]. 

Учёные отмечают [28], что до сих пор 
остаются недоста точно полно раскрытыми 
содержание понятия «педагогический потен-
циал искусства», а также его место, значение 
и функции в структуре и организации учебно-
го процесса (в старшем звене школы и вуза).

 Потенциал джанк-арта в творческом 
развитии уже начинает применяться и разра-
батываться, отечественными и зарубежными 
учеными рассматриваются способы и резуль-
таты его применения в педагогическом про-
цессе, как например, в контексте применения 
в учебно-творческом процессе «ненужных 
материалов», «найденного искусства» [32].



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 2 169

 About the Potential of Junk Art in the Educational and Creative Process
Lyashenko E. S., Shlykova A. D.

Однако джанк-арт может быть рассмо-
трен под новыми углами зрения как, напри-
мер, в роли дополнительных приёмов моти-
вации и вовлечении в активное творчество 
студентов художественных направлений с 
последующей разработкой программ как для 
проведения занятий самими студентами-пе-
дагогами.

Методология и методы исследования. 
Гипотеза заключается в следующем: джанк-
арт – не только является новым механизмом 
в актуальном искусстве, привлекает внима-
ние молодёжи, выражает актуальные про-
блемы действительности, но и в силу своих 
богатых наборов форм, в большинстве слу-
чаев, не претендуя на применение класси-
ческих категорий искусства, перспективен к 
применению в педагогическом процессе. 

Для понимания направления «джанк-
арт» с целью его дальнейшего применения 
в педагогическом процессе использовалась 
методология исследований современных 
форм искусства, основанных научных пара-
дигмах в искусстве, принятых в XX–XXI вв. В 
качестве основных методологических прин-
ципов анализа произведения искусства при-
менялись эстетический, искусствоведческий, 
культурологический, структурно-семиотиче-
ский, психоаналитический и другие.

Для осмысления результатов примене-
ния джанк-арта в учебном творческом про-
цессе применялись следующие традицион-
ные эмпирические методы педагогических 
исследований: включенное наблюдение (с 
целью оценки изменения мотивации во время 
выполнения творческих упражнений при вза-
имодействии онлайн), метод формирующего 
эксперимента (с целью оценки сформирован-
ности этих навыков в созданных лаборатор-
ных условиях мастерских во время процесса 
со-творчества педагога или практикующихся 
студентов, беседы среди студентов групп с 
целью выявления индивидуальных склонно-
стей в выборе формообразующих приемов в 
индивидуальных творческих работах и раз-
работке авторских мастер-классов). Кроме 
того, применен метод экспертной оценки (ра-
боты были представлены соответствующим 
комиссиям: одна работа состоялась как ма-
гистерская диссертация с творческим произ-
ведением, ряд работ занял призовые места 
на межрегиональном конкурсе современного 
искусства «Мост через реальность»).

В теоретическом плане для получения 
выводов исследования и для составления 

программ по его результатам мы опирались 
на положения системного подхода. Проект-
ный подход был незаменим при организации 
деятельности студентов в выполнении автор-
ских конкурсных работ.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ тематики учебно-творческих и 
отдельных художественных работ в направ-
лении джанк-арт, в том числе обусловленной 
морфологическим содержанием композиций 
привел к выводу значительном воспитатель-
ном потенциале разрабатываемого в педаго-
гическом процессе направления. В нынешних 
экологических условиях отработанные ма-
териалы становятся новой концептуальной 
темой в искусстве и художественном творче-
стве. Джанк-арт сегодня – достаточно новое 
направление, позволяющее увидеть привыч-
ные вещи с иной стороны. Работы, создан-
ные со вторичным применением сырья – не 
только взгляд художника, но и его призыв к 
современной острой проблеме экологии. 

«Мусорное искусство» призвано пока-
зать не только свободу выбора материалов, 
но и их необычное происхождение. Зрители 
привыкли ассоциировать все, что связано с 
искусством, с прекрасным, высоким. Карти-
ны, написанные маслом, скульптуры из кам-
ня, дерева, гипса, песка, глины – экологичны, 
чисты в своем происхождении. Джанк-арт вы-
ступает в противовес привычной «чистоте» 
используемых материалов, тем самым соз-
давая предпосылки для развития креативно-
го, нестандартного мышления.

Создание арт-объектов из отработанных 
материалов – отличный способ развития во-
ображения. Джанк-арт удобен для проведения 
мастер-классов благодаря доступности мате-
риалов, достаточно несложному исполнению.

Арт-практика джанк-арта направлена 
на формирование творческого мышления, 
стремления к художественному эксперимен-
ту, поиску новых форм художественного вы-
ражения. Большое преимущество арт-прак-
тик в том, что они могут быть оформлены в 
виде мастер-классов, кратких курсов, учеб-
ных пособий для самостоятельного ознаком-
ления и изучения. 

Вовлечение студентов в творческий про-
цесс, выходящий за рамки учебной програм-
мы – одна из самых сложных и интересных 
задач во время дистанционного обучения в 
условиях пандемии. Рассмотрим несколько 
примеров альтернативной дополнительной 
работы авторов в таком направлении на дис-
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циплине «Пропедевтика» у студентов профи-
ля «дизайн среды» (ЗабГУ, 2021). Достаточ-
но сложно удерживать внимание аудитории, 
находящейся под влиянием разнообразных 
окружающих обстановок, в отсутствии не-
посредственного контакта педагога с твор-
ческой работой. В рамках данного проекта 
были выполнены креативные задания, на-
правленные не на преодоление домашней 
нерабочей обстановки, а на творческое вза-
имодействие с ней. На занятии выполнялись 
творческие упражнения, на их основе были 
выполнены творческие работы. Во время 
выполнения упражнений прослеживался до-
статочно быстрый отклик аудитории, сорев-
новательный эффект во время просмотров 
черновых прибросок композиций, активное 
взаимодействие. На выполнение данных за-
даний активно откликнулись все участники 
процесса, доделывая работы до выставоч-
ного уровня. С одной стороны, интересные 
композиции получались достаточно нетру-
доёмким способом, с другой – приходилось 
оттачивать художественные навыки в плане 
работы с форматом, цветовым и композици-
онным решением. Часть работ затем экспо-
нировались на выставке молодёжного искус-
ства «Навстречу завтра» (март-апрель 2022, 
Забайкальский краевой художественный му-
зей) и вызвала интерес как профессиональ-
но подготовленных зрителей, так любителей 
разных возрастов. 

Студентам предлагалось подготовить 
материал – неиспользуемые предметы, не-
большие по форме, поиграть в ассоциации с 
формой, подвигать на форматах найденные 
предметы, сложить из них композиции пятен, 
найти интересный образ, подготовить основу, 
уточнить формат, определит способ фикса-
ции и окрашивания.

Рассмотрим несколько примеров. Ра-
бота Марии Пичуевой (рис. 1–2) – из серии 
ассамбляжей «Подводные обитатели». Осно-
ва серии – поиск образов в простых, хорошо 
знакомых в повседневности предметах. Ху-
дожественный образ может быть спонтанно 
найден с помощью ассоциативных связей, 
возникающих у зрителя, рассматривающего 
отвлеченные объекты. Морские серии – одна 
из наиболее популярных тем в композициях 
джанк-арта, однако каждый найденный об-
раз состоит из новых предметов и интересен 
по-новому.

«Молекулярная импровизация» – ком-
позиция, выполненная под впечатлением от 
выразительных снимков, схем молекулярных 
соединений (рис. 3). Задание позволило вы-
полнить ряд альтернативных упражнений по 
пропедевтике («акцент на малом объекте», 
«акцент на большом», «пятно-пространство» 
и т. п., вместо аппликативных приёмов ком-
поновались небольшие предметы, вспомина-
лись с большим интересом уже пройденные 
композиционные приёмы). 

Рис. 1, 2. Мария Пичуева. Подводные обитатели. Из серии ассамбляжей: 28,5 × 32; 34 × 28,5. 2022
Fig. 1, 2. Maria Pichueva. Underwater inhabitants. From a series of assemblages: 28,5 × 32; 34 × 28,5. 2022
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Подобно тому, как сорока уносит к себе в 
так называемую «коллекцию» всё, что блестит 
и просто интересные предметы, образ в работе 
«Сорока» (рис. 4) обладает аналогичной тема-
тической «собирательностью» в прямом смыс-
ле слова. При этом образ может быть прочтен 
по-разному: птичка с пышным хвостом, сидя-
щая на ветке, или некая дама. Художник всту-
пает в интерактивную игру со зрителем, при-
глашая угадать, что унесла сорока и что стало 
элементами наряда этой дамы, что также инте-
ресно в применении данной работы в качестве 
иллюстративного материала.

Вдохновившись обзорами экспози-
ций Современной галереи, Тейт (англ. Tate 
Modern) – лондонской галереи модернист-
ского и современного искусства, студенты по 
аналогии с увиденным выполняли поисковые 
работы фактур рельефов в технике ассам-
бляж (рис. 5, 6). Здесь отрабатывались навы-
ки работы с созданием композиций фактур, 
интерьерных дизайнерских решений. Пред-
метная составляющая позволила выйти на 
достаточно крупный формат, чего зачастую 
недостает в упражнениях для дизайнеров 
младших курсов.

Рис. 3. Станислав Федосеев. Молекулярная 
импровизация. Ассамбляж. 44,5 × 59,5. 2022

Fig. 3. Stanislav Fedoseev. Molecular improvisation. 
Assemblage. 44,5 × 59,5. 2022

Рис. 4. Елизавета Кузнецова,Татьяна 
Шалавина. Сорока. Ассамбляж. 59 × 41,5. 

2022. 
Fig. 4. Elizaveta Kuznetsova, Tatiana Shalavina. 

Magpie. Assemblage. 59 × 41,5. 2022 

Рис. 5. Нагмид Цырендашиева. Рельеф-1. 
Ассамбляж. 100 × 75. 2022

Fig. 5. Nagmid Tsyrendashieva. Relief-1. 
Assemblage. 100 × 75. 2022

Рис. 6. Ольга Сафиулина, Евгения Тарасова. Рельеф 
№ 2. Ассамбляж. 75 × 100. 2022

Fig. 6. Olga Safiulina, Evgenia Tarasova. Relief No. 2. 
Assemblage. 75 × 100. 2022
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Концепция серии коллажей «На чешуе 
жестяной рыбы» (рис. 7, 8) связана с мо-
дернистскими идеями и одним из символов 
модернизма – творчеством В. Маяковского 
с одной стороны с лирическим пониманием 
возможности в разных привычных формах 
видеть другие (вспомним: «На чешуе же-
стяной рыбы, прочел я зовы новых губ…»), 
что, на наш взгляд, является неотъемлемой 
частью художественного образа. С другой 
стороны, джанк-арт дает возможности игры с 
материалами и текстурами: на чешуе, имен-
но «жестяной рыбы»: «мусорное искусство» 
заимствует свои композиционно-формообра-
зующие приёмы из технологий стим-панка, 
ассамбляжа. Концептуальная передача об-
разов животных дополняет композицию, как 
в образном плане, так и в плане обращения к 
экологическим проблемам.

Серия композиций символизирует новый 
взгляд на привычные образы, представляя 
их с другой стороны. Она состоит из шести 
композиций, образующих три пары. Первая 
пара – «Золотая Рыбка и Царевна-Лягушка». 
Золотая рыбка – талисман удачи, изобилия, 
благополучия, изобилия и богатства. Царев-
на-Лягушка выступает персонажем сказки, 
рассказывающей о выборе одного из воз-
можных образцов жизни, в её образе много 
ключей. Вторая пара – «Кот Учёный и Мудрая 
Сова». Данные персонажи выступают как 
олицетворение мудрости и ума. Пара «Стре-
коза и Муравей» олицетворяют трудолюбие 
и беспечность. Интересно, что относительно 
низкая трудоёмкость данной работы позво-

лила автору создать различные варианты об-
раза. Студент с интересом выполнил 9 ком-
позиций, включая варианты, на данную тему, 
которые уже применяются как интерьерные 
картины, как самодостаточные произведения 
арт-практик, а также нашли своё примене-
ние в педагогическом процессе в качестве 
наглядных пособий для заданий во время 
мастер-классов по джанк-арту. Это вышло за 
рамки заданий и участия в выставке, что мо-
жет свидетельствовать о возросшей мотива-
ции к творческому поиску и художественным 
навыкам, успешном поиске индивидуального 
авторского стиля.

Джанк-арт сегодня применяется в соеди-
нении с самыми разнообразными техноло-
гиями, например, Тим Нобл и Сью Вебстер 
предложили пропускать свет через мусор. 
Отбрасываемые на различные поверхности 
тени могут создавать своеобразные ком-
позиции. При изучении способов создания 
теневых композиций с помощью пропуска-
ния пучка света через скопления материала 
(мусора), в плане развития воображения и 
пространственного мышления считается пер-
спективным создавать свои композиции. Воз-
можны варианты поисковых заданий: целе-
направленное формирование композиции по 
заранее продуманной теме, форме, спонтан-
ный результат, полученный в поиске различ-
ных освещений предметов. Эти упражнения 
дают возможности формирования навыков 
объёмно-пространственной композиции.

Как итог усвоения и повторения навыков 
построения композиций, параллельно с учеб-

Рис. 7, 8. Анастасия Шлыкова. Царевна-Лягушка и Золотая Рыбка. 60,5 × 60 и 64,5 × 90. Из серии «На че-
шуе жестяной рыбы». Ассамбляж. 2021–2022

Fig. 7,  8. Anastasia Shlykova. The Frog Princess and the Goldfish. 60,5 × 60 and 64,5 × 90. From the series «On 
the scales of a tin fish». Assemblage. 2021–2022
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ной и внеучебно-творческой работой со сту-
дентами был разработан курс мастер-клас-
сов «Арт-практики», предназначенный для 
проведения студенческом научно-творческом 
объединении «Креатив», а также затем для 
применения в адаптированном виде в раз-
личных возрастных группах. Основная часть 
мастер-классов прошла успешную апроба-
цию. Также после проведения мастер-клас-
сов в СНТО «Креатив» на базе творческих 
мастерских были выполнены концептуаль-
ные теоретические проекты с практическим 
воплощением идей в композиционных фор-
мах. Данные работы также были успешно 
представлены на нескольких выставках кра-
евого и межрегионального уровня.

Создание арт-объектов на мастер-клас-
сах – удобный способ обучения новому, раз-
вития воображения. Нижеперечисленные 
техники целесообразно применять для прове-
дения мастер-классов благодаря доступности 
материалов, несложному исполнению, опре-
делённой свободе действий, достаточно бы-
строму эффекту, но получаемому продуманно 
и с оттачиванием навыков в композиции.

Содержание программы, разрабатыва-
емой участниками СНТО, отражает следу-
ющие направления: джанк-арт, джанк-бук, 
сoffee-art, флюид-арт, эбру, resin-art, рисунок 
светотенью и др.

Активное участие студентов в разработ-
ке программ мастер-классов для различных 
возрастных аудиторий свидетельствует о 
высоком педагогическом потенциале приме-
нения новых концептуальных технологий в 
художественном творчестве.

Заключение. Таким образом, осмысле-
ние джанк-арта в современном искусстве, с 
точки зрения институциональной теории и 
истории его возникновения, развития в эн-
вайронментальном искусстве привело к вы-
воду о возможности эффективного примене-
ния его в профессиональном становлении 
студентов-дизайнеров и студентов, педаго-
гов-художников. 

В результате исследования джанк-арта в 
современном искусстве и истории его возник-
новения выяснены основные направления, 
повлиявшие на становление.

Считаем, что применение формообра-
зующих приёмов, художественных принци-
пов современного актуального направления 

джанк-арта в учебно-творческом процессе 
имеет значительный потенциал, представля-
ющий следующий ряд аспектов. 

Джанк-арт перспективен в концептуаль-
но-тематическом плане, в плане воспита-
тельного аспекта, поскольку направлен на 
привлечение внимания к вопросу экологии, 
защиты окружающей среды, бережного отно-
шения к материалам. 

Направление джанк-арт привлекательно 
экспериментальностью, сопоставлением с 
классическими приемами в творчестве, новы-
ми формообразующими приемами в методи-
ке создания художественных произведений, 
способствующими развитию креативного 
мышления, мотивации в учебно-творческом 
процессе, испытывающем разнообразные 
кризисные процессы, такие как обусловлен-
ные дистанционным обучением.

Ассамбляж как приём, используемый в 
данном направлении – художественный ме-
тод, дающий дополнительные возможности 
альтернативного изучения законов компо-
зиции в изобразительном искусстве, в том 
числе среди представителей обучающихся с 
особенностями.

Одним из результатов опыта внедрения 
джанк-арта в учебно-творческий процесс ста-
ло создание ряда художественных компози-
ций молодых художников студенческого на-
учного творческого объединения «Креатив», 
представленных на выставочном проекте 
«Навстречу завтра». Важным этапом работы 
являлось проектирование серий ассамбляжей 
в направлении джанк-арт. Эти композиции во-
площают новый взгляд на привычные вещи, 
представляя их с другой стороны. Основные 
концептуальные выводы отразились в разра-
ботке курса мастер-классов «Арт-практики».

Какими бы ни были дискуссии в связи с 
пониманием современных критериев оценки 
художественного образа, авторы предлага-
ют обращаться к ценностным тематическим 
ориентирам и общехудожественным законам 
построения образа, имеющим основополага-
ющий смысл в обучении изобразительному 
искусству. Авторы считают необходимым и 
дальнейший анализ концептуальных основ 
инновационных приёмов и средств, совре-
менных арт-практик, педагогический потен-
циал которых представляет значительный 
интерес. 
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В статье представлен материал о жизни и деятельности известного популяризатора точных наук, 
основателя жанра занимательной науки, журналиста и педагога. Значимость жизни и деятельности 
Я. И. Перельмана для современных поколений жителей России определяется: важностью популяри-
зации науки и привлечения молодёжи к научным исследованиям, техническому творчеству, изобре-
тательству; возможностью реализации патриотического воспитания через обращение к такой раз-
носторонней личности; использованием методических идей в преподавании математики и предметов 
естественнонаучного цикла для развития, поддержания интереса к науке у современных школьников, 
активизации их познавательной деятельности. Личность Я. И. Перельмана, его многогранная деятель-
ность в статье представлены с использованием ряда схем, визуализирующих информацию. Также 
раскрываются следующие аспекты жизни и деятельности Я. И. Перельмана: становление личности 
будущего популяризатора науки (детство и юность); характеристика его личности; главное направле-
ние деятельности – популяризация науки; другие направления деятельности (научно-педагогическая 
деятельность, деятельность в области науки и техники, журналистика, организационно-просветитель-
ская деятельность и др.); жизнь и деятельность во время Великой Отечественной войны. Достаточно 
подробно отражена суть творческого метода Я. И. Перельмана – основателя нового жанра научно-по-
пулярной литературы – «занимательной науки»: основные особенности, отличающие занимательную 
науку от других течений популяризации знаний, приемы занимательной науки. 

Ключевые слова: Яков Исидорович Перельман, популяризация науки, занимательная наука, на-
учно-популярная литература, дом занимательной науки, просвещение, образование
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Lidiya A. Bordonskaya1, Ekaterina A. Igumnova2, Svetlana S. Serebryakova3

Transbaikal State University, Chita, Russia
1gsbordo@yandex.ru , https://orcid.org/0000-0002-7481-3237
2igumnova1@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8907-9154
3ssszspu@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0003-4317-8055

The article presents material about the life and work of the famous popularizer of exact sciences, the 
founder of the genre of entertaining science, a journalist and a teacher. The significance of Ya. I. Perelman’s 
life and work for modern generations of Russian residents is determined by: the importance of popularizing 
science and attracting young people to scientific research, technical creativity, invention; the possibility of 
implementing patriotic education through appealing to such a versatile personality; the use of methodological 
ideas in teaching mathematics and subjects of the natural science cycle for the development and mainte-
nance of interest in science among modern schoolchildren, activation of their cognitive activity. The person-
ality of Ya. I. Perelman, his multifaceted activities are presented in the article using a number of schemes 
that visualize information. The article reveals the following aspects of the life and work of Ya. I. Perelman: the 
formation of the personality of the future popularizer of science (childhood and youth); the characteristics of 
his personality; the main direction of activity – the popularization of science; other areas of activity (scientific 
and pedagogical activities, activities in the field of science and technology, journalism, organizational and ed-
ucational activities, etc.); life and activity during the Great Patriotic War. The essence of the creative method of 
Ya. I. Perelman, the founder of a new genre of popular science literature – “entertaining science”, is revealed 
in sufficient detail: the main features that distinguish entertaining science from other trends in the populariza-
tion of knowledge, the techniques of entertaining science.

Keywords: Yakov Isidorovich Perelman, popularization of science, entertaining science, popular sci-
ence literature, house of entertaining science, enlightenment, education

Десятилетие науки и технологий в на-
шей стране актуализирует серьёзную работу 
среди молодёжи по популяризации науки, её 
привлечению к научно-техническому творче-
ству.

В становлении и развитии отечественной 
науки и техники огромную роль играют люди, 
посвятившие свою жизнь пропаганде науки, 
просвещению и привлечению молодого поко-
ления соотечественников к научно-исследо-
вательской деятельности.

Одним из них был Яков Исидорович Пе-
рельман (1882–1942).

Значимость жизни и деятельности 
Я. И. Перельмана для современных поколе-
ний жителей России определяется:

 ‒ важностью популяризации науки и 
привлечения молодежи к научным исследо-
ваниям, техническому творчеству, изобрета-
тельству;

‒ возможностью реализации патриоти-
ческого воспитания через обращение к такой 
разносторонней личности;

‒ использованием методических идей в 
преподавании математики и предметов есте-
ственнонаучного цикла для развития, под-
держания интереса к науке у современных 
школьников, активизации их познавательной 
деятельности.

Личность Я. И. Перельмана, его много-
гранная деятельность может быть раскрыта 
по-разному. Сделаем это, воспользовавшись 
некоторыми средствами визуализации ин-
формации с дальнейшими замечаниями, 
уточняющими ряд аспектов, представленных 
в статье на рисунках.

На рисунке 1 «Яков Исидорович Перель-
ман: жизнь и деятельность» наглядно и це-
лостно представлена информация, отражаю-
щая различные аспекты жизни и деятельно-
сти Я. И. Перельмана: становление личности 
будущего популяризатора науки (детство и 
юность); характеристика его личности; глав-
ное направление деятельности – популяри-
зация науки; другие направления деятельно-
сти; жизнь и деятельность во время Великой 
Отечественной войны.

Становление личности будущего 
популяризатора науки. Становление лич-
ности Я. И. Перельмана определяется мно-
жеством внешних и внутренних факторов, 
под влиянием которых формировались его 
потребности, интересы и идеалы, способ-
ности и убеждения. Его биография даёт бо-
гатый материал для анализа особенностей 
воспитания в семье, условий, в которых он 
рос и получал образование, показывает, что 
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события детства и юности формируют у че-
ловека страсть к науке.

Яков Исидорович Перельман родился 
4 декабря 1882 г. в городе Белосток Гроднен-
ской губернии Российской империи. Его отец 
работал счетоводом, мама – учитель началь-
ных классов. Когда Якову ещё не исполнился 
год, умер отец, и мама воспитывала пятерых 
детей сама. Она не только воспитала тру-
долюбие у детей, но и руководила чтением, 
обучала детей французскому и немецкому 
языкам [1–3]. В будущем Я. И. Перельман, 
владея пятью иностранными языками, будет 
сам отбирать, делать и редактировать пере-
воды произведений зарубежных мастеров 
приключенческого и научно-фантастического 
жанров для сборника рассказов «Мир при-
ключений».

Систематическую привычку к чтению 
Якову тоже привила мама. Так она составила 
обширный список книг, которые необходимо 
было прочесть и Яков вёл дневник «Прочи-
танное», в который записывал отзывы на по-
любившиеся ему книги и выдержки из этих 
книг [1]. Г. Мишкевич отмечал, что в занима-
тельных книгах Яковом Исидоровичем было 
использовано более 700 историко-литера-
турных сюжетов, а в личной библиотеке на-
считывалось более 10 000 томов на несколь-
ких языках.

Следуя примеру старшего брата Иосифа 
(впоследствии ставшего прозаиком и драма-
тургом, писавшим под псевдонимом, Осип 
Дымов) Я. И. Перельман окончил сначала 
Белостокское реальное училище, а затем 
Санкт-Петербургский Императорский лесной 
институт.

Белостокское реальное училище слави-
лось своими учителями. Директор училища 
Александр Ефимович Егоров преподавал 
естественные науки, и его уроки приводили 
учащихся в неописуемый восторг [Там же]. 
На одном из уроков, отвечая на вопрос учи-
теля о жалящих насекомых, Яков Перельман 
удивил одноклассников и педагога своими 
познаниями и верными расчётами колоссаль-
ного давления, которое производит жало осы 
при прокалывании им кожи своей жертвы. 
Став популяризатором науки, Я. И. Перель-
ман приведёт задачу про жало осы в книге 
«Знаете ли вы физику» [4].

В реальном училище произошла встреча 
юноши с талантливыми педагогами, окончив-
шими Петербургский университет: Е. Н. Буни-
мовичем (преподаватель математики и чер-

чения), А. А. Мазлумовым (преподаватель 
физики). Интересно, что Е. Н. Бунимович 
любил привлекать примеры из истории на-
уки. Этот приём впоследствии станет одним 
из краеугольных камней перельмановской 
системы занимательной науки [1]. Учитель 
увлекал школьников задачами, развивающи-
ми логическое мышление (приёмы быстрого 
счёта, определение числа «Пи», магические 
квадраты, древние задачи Диофанта и др.). 
Данные примеры описаны Я. И. Перельма-
ном в «Занимательной арифметике» и «Жи-
вой математике». 

Интерес к физике развивал преподава-
тель А. А. Мазлумов, отыскивая необычное в 
обычном и побуждая к самостоятельной ра-
боте мысли. Яков часто ассистировал учите-
лю в кабинете физики при воссоздании ста-
ринных физических экспериментов (опыт Эр-
стеда с магнитной стрелкой и проводником с 
током; получение фигур Хладни, искусствен-
ной молнии и др.). Под руководством учителя 
реконструировались старинные опыты, сре-
ди которых опыты А. Физо по определению 
скорости света на озере; опыты Отто фон Ге-
рике и др. Дальнейшее объяснение опытов 
с точки зрения физических законов способ-
ствовало глубокому усвоению реалистами 
сути физических явлений [Там же]. Некото-
рые эпизоды, например, эпизод с вопросами 
учителя о причине пожара у аптеки провизо-
ра Курицкого найдёт своё место в изданной в 
1913 году «Занимательной физике» [5].

Таким образом, встреча с талантливыми 
учителями повлияла на развитие интереса 
к естественным наукам и математике, фор-
мирование глубоких знаний и формирование 
личности будущего популяризатора науки.

Исследователи деятельности Яко-
ва Исидоровича отмечают, что в возрасте 
17 лет была напечатана его первая науч-
но-популярная статья в газете «Гродненские 
губернские ведомости» 23 сентября 1899 г. 
под заголовком «По поводу ожидаемого ог-
ненного дождя», подписанная литерами 
«Я. П.». Истоком творчества стало удивле-
ние Перельмана по поводу заметки о конце 
света из-за «обильного выпадения звёзд». В 
поиске объяснения предстоящего небесного 
явления он изучил книги учёных-астрономов: 
Камилла Фламмариона «Общедоступная 
астрономия» и «По волнам бесконечности»; 
Германа Клейна «Астрономические вечера»; 
Александра Гумбольдта «Космос», – и нашёл 
научную причину звездопадов. 
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В студенческие годы в Санкт-Петербург-
ском Императорском лесном институте Якову 
повезло встретить замечательных педагогов: 
профессора Дмитрия Александровича Лачи-
нова (преподаватель физики) и преподавате-
ля высшей математики и механики Аркадия 
Семёновича Домогарова.

А. С. Лачинов – известный учёный-элек-
тротехник, основатель теории расчёта элек-
трических машин и передачи электроэнергии 
на большие расстояния. Фундаментальность 
в изучении физических закономерностей на 
его занятиях органично сочеталась с истори-
ей опытов и наблюдений, проводимых учёны-
ми. Для поиска исторических сведений сту-
денты изучали первоисточники на иностран-
ных языках (немецком, французском и ла-
тинском). Вероятно, в процессе обращения 
к различным источникам по тому или иному 
вопросу, у Перельмана зародилась идея соз-
дания первой Физической хрестоматии, кото-
рую он воплотил в начале 20-х гг. ХХ в., ког-
да сам уже был преподавателем физики [6]. 
Данная хрестоматия включает выдержки из 
сочинений ведущих учёных-физиков, отлича-
ется актуальным содержанием истории нау-
ки и может широко использоваться в школах.

Лекции профессора Аркадия Семёно-
вича Домогарова содержали интересные 

факты из жизни великих математиков. Идея 
А. С. Домогарова о роли математики и физи-
ки в формировании научного мировоззрения 
во многом воплотилась в развитии занима-
тельной науки.

Практически с первого курса институ-
та Я. И. Перельман публиковал научно-по-
пулярные очерки в журнале «Природа и 
люди», и в 1904 г., продолжая учиться в 
Лесном институте, он стал ответственным 
секретарём редакции этого журнала. В про-
цессе учёбы в институте им были подго-
товлены к публикации научно-популярные 
очерки, статьи, заметки и даже трёхтомное 
переложение труда Брэма «Жизнь живот-
ных» (1902–1903). Тематика научно-попу-
лярных очерков Я. И. Перельмана пора-
жает разнообразием: астрономия, физика, 
математика, прикладная техника и сюжеты 
о животных. 

Направления деятельности Я. И. Пе-
рельмана. Направления деятельности 
Я. И. Перельмана широки и разнообразны. 
Систематизированные данные представим в 
таблице.

Наследие Я. И. Перельмана, его книги 
особого жанра – «занимательной науки», 
отражающие творческий метод автора, в 
обобщённом виде представлены на рис. 2.

Характеристика направлений деятельности Я. И. Перельмана

№ 
п/п

Направления  
деятельности Содержательные аспекты деятельности 

1
Научно- 

педагогическая  
деятельность

разработка учебных программ по физике, математике и астрономии;
преподавание физики и математики в различных учебных заведениях (Петроград-
ский рабочий политехникум, Псковский педагогический институт, Высшее воен-
но-морское училище);
написание 18 учебников по математике и физике; 
должность инспектора отдела Единой трудовой школы Наркомпроса РСФСР

2
Деятельность  

в области науки  
и техники

пропаганда метрической системы мер и весов посредством чтения лекций и напи-
сания брошюр «Новые и старые меры. Метрические меры в обиходной жизни, их 
преимущества. Простейшие приемы перевода в русские», «Азбука метрической си-
стемы» и др.
сотрудничество с группами, занимающимися научно-техническими исследованиями 
(участие в разработке противоградовой ракеты, сотрудничество с создателями ра-
кетно-космической техники – Группы изучения реактивного движения);
пропаганда идей космонавтики, популяризация космической техники;
активная переписка и обсуждение проблем науки и техники с К. Э. Циолковским, 
С. П. Королёвым и др.;
учёный-секретарь «Российского общества любителей природы»;
эксперт Ленинградского бюро изобретений

3

Научно- 
популярное  
творчество,  

журналистика,  
организационно- 
просветительская 

деятельность

семнадцатилетняя работа в редакции журнала «Природа и люди» (выходил с 1889 
по 1917 г.);
работа в журнале «Знания для всех» (выходил с 1913 по 1917 г.);
инициатор создания и редактор сборника (бесплатное приложение к журналу «При-
рода и люди»), «Мир приключений» (1910 г. – выход первой книги);
создатель и редактор первого советского научно-популярного журнала «В мастер-
ской природы» (выходил 1918–1922 гг.); 
сотрудник издательства «Молодая гвардия» (автор, консультант, научный редактор)
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Окончание таблицы
№ 
п/п

Направления  
деятельности Содержательные аспекты деятельности 

3

Научно- 
популярное  
творчество,  

журналистика,  
организационно- 
просветительская 

деятельность

сотрудничество с научно-популярными журналами:
публикация научно-популярных и научно-познавательных книг;
активная переписка с читателями книг и статей;
вдохновитель и организатор уникального культурно-просветительского учреждения 
как зримой, овеществлённой занимательной науки – Дома занимательной науки 
(ДЗН) (открыт в 1935 г.)

4
Я. И. Перельман и 

научная фантастика

отбор и перевод произведений зарубежных мастеров приключенческого и науч-
но-фантастического жанров для сборника рассказов «Мир приключений»;
издание ряда книг писателей-фантастов – А. Р. Беляева, Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Ко-
нан-Дойля и других в издательстве «Молодая гвардия»;
инициатор встречи ленинградских популяризаторов науки с английским писате-
лем-фантастом Г. Уэллсом (1934)

Рис. 2. Занимательная наука Я. И. Перельмана 
 Fig. 2. The entertaining science of Ya. I. Perelman

«Забаву ставить на службу обучению» 
(Я. И. Перельман)

Литературное и популяризаторское ма-
стерство Я. И. Перельмана, отточенное в 
многолетней журналистской деятельности, 
отразилось в его первой книге – «Занима-
тельная физика» [5], вышедшей в свет ровно 
110 лет назад в 1913 г. 

Почему именно с «Занимательной физи-
ки» началась многочисленная серия занима-
тельных книг автора? Приведём обоснован-
ную позицию Г. Мишкевича. Во-первых, по 
математической и астрономической тематике 
уже существовала популярная (но не занима-
тельная) литература: «В царстве смекалки» 
и «В царстве звёзд и светил» Е. И. Игнатьева 
и других авторов [7; 8]. Во-вторых, Я. И. Пе-

рельман мечтал исправить ошибки в толко-
ваниях элементарных физических явлений и 
законов в различных печатных «бульварных» 
изданиях и письмах читателей. В-третьих, 
он хотел рассказать о физических явлениях 
живым и понятным языком, чтобы просве-
щать молодёжь [1].

Первая книга Я. И. Перельмана «Зани-
мательная физика» вызвала большой инте-
рес у читателей, постоянно поступали заказы 
на допечатку тиража. В газетах и журналах 
публиковалось много положительных отзы-
вов на книгу, но самыми значимыми для ав-
тора были отзывы: В. В. Рюмина – известного 
инженера, педагога и популяризатора науки; 
О. Д. Хвольсона – профессора физики Петер-
бургского университета.
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Богатейшее научно-популярное насле-
дие Я. И. Перельмана весьма разнообразно 
по областям научных знаний и характеру из-
ложения материала. Оно включает не толь-
ко очерки, в которых в увлекательной форме 
раскрывается материал по физике, матема-
тике, биологии, астрономии и космонавтике, 
но и огромное количество необычных инте-
ресных задач и головоломок, заставляющих 
дремлющую мысль работать [4; 5; 9–16].

Рис. 3. Обложка первой книги Я. И. Перельмана 
«Занимательная физика» 1913 года издания

 Fig. 3. The cover of the first book by Ya. I. Perelman 
“Entertaining Physics” published in 1913

В статье «Что такое занимательная на-
ука»1 в 1939 г. основатель нового жанра на-
учно-популярной литературы раскрывает се-
креты писательского мастерства. Он на пер-
вое место ставит искусство удивляться – мы 
рано перестаём удивляться и интересовать-
ся вещами, которые не затрагивают нашего 
непосредственного существования. Автор от-
мечает, что для того, чтобы привлечь внима-
ние к знакомым предметам, надо показывать 
их в новом свете, раскрывать незнакомые 
стороны.

Термин «занимательная» не означает 
развлечение, а это возбуждение интереса и 
внимания – в этом существенная черта за-
нимательной науки – разъясняет Я. И. Пе-
рельман.

Далее Я. И. Перельман называет две 
главные особенности, отличающие занима-

1  ЛОА АН СССР (Ленинградское отделение архива 
АН СССР). – Ф. 796. – Оп. 2. – Д. 9. – Л. 1–12.

тельную науку от других течений популяриза-
ции знаний:

1. Занимательная наука не берётся попу-
ляризировать всю науку в полном её объёме, 
а начинает с её основ, с пополнения пробе-
лов школьной подготовки. Занимательная 
наука не спешит знакомить с последними 
достижениями науки, минуя первые её стра-
ницы. Здесь важна последовательность в на-
коплении знаний. 

2. Занимательная наука для привлече-
ния внимания к предмету использует особые 
приёмы, заставляющие дремлющую мысль 
работать.

Яков Исидорович в статье «Что такое 
занимательная наука»2 перечисляет 13 при-
ёмов, которые он использует в своих книгах 
(рис. 4). 

Автор подчёркивает, что использование 
различных приёмов занимательности имеет 
целью «не науку превращать в забаву, а, на-
против, забаву ставить на службу обучению» 
[1]. Я. И. Перельман создал не только новый 
литературный жанр «занимательная наука», 
но и создал новый вид занимательного обра-
зования, раскрытого в его учебных пособиях, 
которое характеризуются доступностью, до-
казательностью и весёлым характером.

По мнению Я. И. Перельмана, успех 
жанра занимательной науки заключается в 
сочетании трёх компонентов: 

1) парадоксальность, чтобы удивить чи-
тателя задачей, ввести в противоречие с его 
взглядами и помочь искать решение в новом 
направлении;

2) история науки;
3) сюжеты из художественной литературы.
В занимательных книгах Перельмана ис-

пользовано более 700 различных сюжетов, 
которые он перерабатывал для заниматель-
ной математики и физики образно и ярко, фи-
лософски рассуждая, но при этом сохраняя 
научность, благодаря чему создавался осо-
бый стиль произведений.

В тридцатые годы прошлого столетия 
Я. И. Перельман первый в нашей стране со-
здал не книжный, а реальный вариант зани-
мательной науки: в 1934 г. открылся «Пави-
льон занимательной науки» – так его назвали 
по предложению автора, а позже в правом 
флигеле дворца Шереметьевых (Фонтанно-
го дома) открылся Дом занимательной науки 
(ДЗН).

Сам Я. И. Перельман был научным руко-
водителем этого оригинального музея. Здесь 

2  Там же.
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пропагандировалась наука в игровой форме, 
использовалась интерактивная наглядность 
(доска Гальтона, маятник Максвелла, двух-
метровая модель ракеты «по собственноруч-
ному эскизу Циолковского» и др.) [17]. Как и в 
современных музеях и лабораториумах для 
посетителей в Доме занимательной науки 
можно было всё изучать самостоятельно. 

Более пятисот крупных и множество 
мелких экспонатов, представленных в этом 

музее, были сгруппированы в шесть отделов 
(рис. 5).

Более пятисот тысяч человек посетили 
Дом занимательной науки. К сожалению, 
из-за начала Великой Отечественной вой-
ны, 29 июня 1941 г. музей прекратил свою 
работу.

Г. Мишкевич одну из глав своей книги 
о Перельмане назвал «Дом чудес на Фон-
танке» [1], что действительно отражает 

Рис. 4. Приёмы занимательной науки (по Я. И. Перельману)
Fig. 4. Techniques of entertaining science (according to Ya. I. Perelman)

Рис. 5. Залы Дома занимательной науки, открытого Я. И. Перельманом
Fig. 5. House Halls of Entertaining Science, opened by Ya. I. Perelman
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значимость и миссию Дома занимательной 
науки. 

«Почему стальные корабли держатся 
на воде»: Великая Отечественная война. В 
первые дни войны Дом занимательной науки 
спешно издал три брошюры Якова Исидоро-
вича, посвящённые военной тематике: «По-
чему стальные корабли держатся на воде», 
«Сверхбыстрая пуля» и «Загадки движуще-
гося танка». Военной теме были посвящены: 
брошюра Я. И. Перельмана «10 задач о под-
водной лодке», книга полковника В. П. Внуко-
ва «Физика и оборона страны», выходу в свет 
которой в немалой степени способствовал 
Перельман [1].

Яков Исидорович с супругой Анна Дави-
довной остались в Ленинграде и продолжи-
ли мужественно трудиться. Яков Исидоро-
вич прочитал десятки лекций для военных 
разведчиков, красноармейцев, краснофлот-
цев, ополченцев, партизан о том, как «…
ориентироваться на любой местности в лю-
бую погоду, не пользуясь никакими инстру-
ментами и приборами, а полагаясь только 
на то, что было «под руками»: карандаш, па-
лец руки, спичка, наручные часы, муравьи-
ная куча, звезды и Луна. Темы лекций: «Как 
найти дорогу в чаще зимой и летом», «Как 
определить расстояние до объекта», «Как 
измерить ширину и глубину реки, озера», 
«Как ориентироваться по звёздам и Луне», 
«Как измерить высоту дерева, здания, баш-
ни» [Там же, с. 205].

Вначале Я. И. Перельман активно читал 
лекции для солдат, разведчиков и партизан, 
но затем из-за голода и холода он стал кон-
сультировать по телефону, а после уничтоже-

ния телефонной связи взрывом снаряда лек-
ционную работу пришлось прекратить.

В первый год войны в 1941 г. погиб на 
фронте единственный сын Я. И. Перельма-
на – Михаил, выпускник математико-механи-
ческого факультета ЛГУ. 18 январе 1942 г. на 
дежурстве в госпитале скончалась от исто-
щения жена, а 16 марта 1942 г. от голода уми-
рает Яков Исидорович…

Главное культурное наследие Я. И. Пе-
рельмана – научно-популярные произведе-
ния: более 1 000 статей и заметок, 42 науч-
но-познавательных и 47 научно-популярных 
книг, 18 школьных учебников. Их общий тираж 
составил более 13 млн экз.

Книги Я. И. Перельмана издавались в 
18 странах на немецком, французском, поль-
ском, английском, болгарском, чешском, ал-
банском, хинди, венгерском, новогреческом, 
румынском, испанском, португальском, ита-
льянском, финском и других языках.

Яков Исидорович Перельман – талант-
ливый популяризатор науки, создавший ше-
девры научно-популярной литературы, при-
общающие миллионы людей к науке.

Наследие Я. И. Перельмана в сфере 
занимательного образования – источник ор-
ганизации познавательной деятельности в 
естественнонаучном образовании и развитии 
интереса к науке и техническому творчеству 
у современных детей и молодёжи. Актуаль-
ным является использование воспитатель-
ного потенциала разносторонней личности 
Я. И. Перельмана в образовательном про-
цессе как уникальной возможности влияния 
на развитие патриотических чувств и гумани-
стических ценностей. 
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