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Научная статья
УДК 37
DOI: 10.21209/2658-7114-2024-19-2-6-17 

Интернет-технологии в профессиональном становлении будущего педагога: 
вызовы современности и перспективы развития

Ольга Сергеевна Наумова1, Мария Владимировна Бояркина2,  
Нина Георгиевна Лаврентьева3, Зоя Ивановна Пазникова4

1,2,3 Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия 
4 Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия

1olga.naumova.72.72@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0439-2198
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3 lavrentieva@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-8918-6515
4 paznikovaz@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4723-7879

Актуальность статьи обусловлена усилением вызовов современности образовательным систе-
мам, активным развитием информационно-цифрового общества, цифровизацией образования и не-
обходимостью оптимизации образовательного процесса профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов на основе использования интернет-технологий. Цель работы – обобщение, представление 
опыта и перспектив применения интернет-технологий при освоении студентами общепедагогических 
и предметно-методических дисциплин в современных условиях. Для её достижения использованы 
следующие методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, систематизация, наблюде-
ние, опрос. Методологическую основу исследования составляют компетентностный, интегративный, 
системно-деятельностный, личностно ориентированный подходы. В рамках эмпирического исследо-
вания проанализированы целевой, содержательный, организационно-деятельностный компоненты 
образовательного процесса, выявлено мнение студентов об организации дистанционного обучения и 
значение интернет-технологий в системе подготовки педагогических кадров. В исследовании участво-
вали студенты разных курсов очной формы обучения ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет» и ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Базарова». Новиз-
на исследования заключается в обосновании целесообразности сбалансированного использования 
интернет-технологий в новой образовательной реальности вуза, основанной на принципах межкуль-
турного сотрудничества и обращения к открытым образовательным ресурсам, принятии актуальных 
вызовов современности и необходимости проектирования стратегии развития системы профессио-
нально-педагогической подготовки кадров. Авторы обращают внимание на широкое распространение 
в педагогической практике методики смешанного (гибридного) обучения, балльно-рейтинговую систе-
му оценки качества знаний у обучающихся в условиях цифровизации высшего образования, значи-
мость использования интернет-технологий для активизации их познавательной деятельности, а также 
на необходимость воспитания информационной культуры личности студента как части духовно-нрав-
ственной культуры при работе с любым видом информации. На основании полученных результатов ав-
торы приходят к выводу – применение интернет-технологий определяет переход к качественно новому 
уровню подготовки будущих педагогов, их профессиональному и личностному становлению.

Ключевые слова: интернет-технологии, устойчивое развитие, цифровая педагогика, цифрови-
зация образования, профессиональное становление будущего педагога, информационная культура 
личности, духовно-нравственная культура личности 
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Internet Technologies in the Professional Development of a Future Teacher
Naumova O. S., Boyarkina M. V., Lavrentieva N. G., Paznikova Z. I.

Original article

Internet Technologies in the Professional Development of a Future Teacher: 
Challenges of Our Time and Development Prospects

Olga S. Naumova1, Maria V. Boyarkina2, Nina G. Lavrentieva3, Zoya I. Paznikova4

1,2,3Transbaikal State University, Chita, Russia
4 Buryat State University named after Dorzhi Banzarov, Ulan-Ude, Russia

1olga.naumova.72.72@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0439-2198
2 marija.bjarkina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4914-5492

3 lavrentieva@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-8918-6515
4 paznikovaz@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4723-7879

The authors of the article reveal the possibilities of using Internet technologies in the process of pro-
fessional development of a future teacher. The article actualizes scientific ideas, the emergence of which is 
currently due to the increasing challenges to educational systems at the macro and micro levels (globalization, 
informatization, integration of knowledge, etc.). The article examines the problem of optimizing the education-
al process of professional training of future teachers at the university and the prospects for its development 
based on the use of Internet technologies in objective conditions challenges of modernity. The purpose of the 
work is to generalize, present the experience and prospects of using Internet technologies in the develop-
ment of general pedagogical and subject-methodical disciplines by students in modern conditions. To achieve 
it, such research methods as analysis, synthesis, generalization, comparison, systematization, observation, 
and survey were used. The methodological basis of the research consists of competence-based, integrative, 
system-activity, personality-oriented approaches. In the framework of an empirical study, the target, content, 
organizational and activity components of the educational process are analyzed, the students’ opinion on 
the organization of distance learning and the use of Internet technologies in the system of teacher training 
is revealed. The study was attended by students of various full-time courses of FSBEI HE Transbaikal State 
University and FSBEI HE Dorzhi Bazarov Buryat State University. The novelty of the research is justified by 
the expediency of balanced use of Internet technologies in the new educational reality of the university, based 
on the principles of intercultural cooperation and access to open educational resources, acceptance of current 
challenges of modernity and the need to design a strategy for the development of a system of professional 
and pedagogical training. The authors pay attention to the widespread use of mixed (hybrid) teaching me-
thods in pedagogical practice, a point-rating system for assessing the quality of knowledge among students 
in the context of digitalization of higher education, the importance of using Internet technologies to enhance 
their cognitive activity, as well as the need to educate the information culture of the student’s personality as 
part of a spiritual and moral culture when working with any kind of information. Based on the results obtained, 
the authors conclude that the use of Internet technologies determines the transition to a qualitatively new level 
of training for future teachers, their professional and personal development.

Keywords: internet technologies, sustainable development, digital pedagogy, digitalization of education, 
professional development of the future teacher, information culture of personality, spiritual and moral culture 
of personality

Введение. Конец ХХ – начало ХХI в. 
является новым революционным периодом 
становления человеческого общества, озна-
меновавшимся развитием международной 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В связи с этим общество называют 
глобальным, информационным, постинду-
стриальным. Использование интернет-техно-
логий расширяет возможности познания окру-
жающего мира, раскрытия сущности явлений 
и процессов, их закономерностей, позволяет 
эффективно и быстро находить необходимую 
информацию, обмениваться ею, принимать 
общие решения в условиях межкультурной 
коммуникации. Развитие общества будущего 
напрямую связано с подготовкой професси-
оналов, способных осуществлять сопрово-

ждение социализации разных возрастных 
категорий обучающихся. Именно педагоги-
ческое образование с его воспитательным 
потенциалом призвано развивать общество, 
закладывать его мировоззрение, определя-
емое В. И. Вернадским как создание и выра-
жение человеческого духа, изменяющегося 
посредством эволюции научной мысли, пре-
вращаемой биосферу в сферу разума – ноо-
сферу [1]. Будущее человечества, по мнению 
Н. Н. Моисеева, зависит от выработанного 
сегодня общего мировоззрения, оснащения 
цивилизации самыми разнообразными сред-
ствами передачи, хранения, накопления и 
анализа информации [2]. Ответственной за 
возникновение ноосферы А. Д. Урсул счита-
ет информационную траекторию глобальной 
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эволюции [3] и соотносит ноосферу с завер-
шающим этапом перехода к устойчивому 
развитию. 

Система педагогического образования, 
по мнению современных зарубежных и оте-
чественных учёных, постепенно встраивает-
ся в сетевой мир [4]. Дистанционные формы 
обучения, информационно-коммуникацион-
ные, цифровые, облачные образовательные 
технологии активно внедрены в систему пе-
дагогического процесса на разных уровнях, 
начиная с дошкольной ступени и заканчивая 
постдипломным профессиональным образо-
ванием. Педагогическая наука приобретает 
статус цифровой педагогики. Использование 
табличной, текстовой, графической и звуко-
вой информации, библиотечных фондов и ар-
хивных документов, подсистемы телепоиска, 
телеконференций, мессенджеров в образо-
вательном процессе, публикация собствен-
ных научных и творческих работ с помощью 
электронной почты позволяют решать обра-
зовательные задачи на качественно новом 
уровне. Большое внимание учёные уделяют 
предметной профессиональной подготовке 
и становлению информационно-личностной 
культуры педагога. Разрабатываются и пред-
лагаются механизмы развития компетенции 
в области использования интернет-техноло-
гий, даётся возможность квалифицированно 
выбирать и применять их в соответствии с 
целями и содержанием изучения конкретной 
учебной дисциплины, с учётом индивидуаль-
ной образовательной траектории будущих пе-
дагогов. 

Проблемой исследования является 
необходимость оптимизации процесса про-
фессиональной подготовки будущих педа-
гогов в вузе на основе использования ин-
тернет-технологий в условиях объективных 
вызовов современности.

Цель исследования – обобщение, 
представление опыта и перспектив приме-
нения интернет-технологий в образователь-
ном процессе вуза при освоении студентами 
общепедагогических и предметно-методи-
ческих дисциплин в современных услови-
ях. Задачи – анализ научной литературы 
и нормативной документации по проблеме 
исследования; обобщение опыта примене-
ния интернет-технологий в образовательном 
процессе вуза; проведение опроса студентов  
по проблемам организации дистанционного 
обу чения в период пандемии и его значения 
в настоящее время; определение перспек-
тив использования интернет-технологий в 

системе профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров.

Как известно, интернет-технология пред-
ставляет собой автоматизированную среду 
получения, обработки, хранения, передачи и 
использования субъектом постоянно обнов-
ляющихся знаний в глобальной информаци-
онной сети (электронных ресурсов библио-
тек, архивов, фондов и др.).

Овладение интернет-технологиями спо-
собствует формированию у студентов науч-
ного мировоззрения, их профессиональному 
становлению и самореализации. В то же вре-
мя необходимо отметить негативные явления 
внедрения в жизнь новых технологий. По мне-
нию многих современных учёных, агрессив-
ное продвижение передовых наукоёмких тех-
нологий актуализирует вопросы обеспечения 
баланса динамики научно-технического про-
гресса и самосохранения человека как вида. 
Ориентация на дальнейший эволюционный и 
технологический прогресс дистанцируется от 
решения нравственных проблем человече-
ства, ставя в приоритет прагматические цен-
ности в ущерб духовно-нравственным. В этой 
связи проблему профессионального станов-
ления педагога нужно решать во взаимосвя-
зи с воспитанием информационной культуры 
как части духовно-нравственной. Сегодня мы 
обу чаем педагогов – завтрашних воспитате-
лей и учителей, поэтому развитие их миро-
воззрения, их профессиональное становле-
ние в условиях межкультурной коммуникации 
должно идти с опережением сегодняшнего 
дня, иметь взгляд в будущее развития детей и 
общества, обеспечивать его переход к устой-
чивому развитию.

Новизна исследования состоит в том, 
что анализ вызовов современности обуслов-
ливает целесообразность сбалансированно-
го использования интернет-технологий в ус-
ловиях новой образовательной реальности 
вуза, основанной на принципах межкультур-
ного сотрудничества и обращения к откры-
тым цифровым образовательным ресурсам, 
принятии актуальных вызовов современно-
сти и необходимости проектирования стра-
тегии развития системы профессиональ-
но-педагогической подготовки кадров.

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании мы опираемся на ряд 
теоретико-методологических подходов, кото-
рые лежат в основе решения проблемы про-
фессионального становления личности.

1. Компетентностный подход, спо-
собствующий формированию профессио-
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нальных компетенций, необходимых для 
решения профессиональных задач педаго-
гов с использованием интернет-технологий 
(в трудах отечественных учёных: О. М. Ко-
ломиец [5], А. В. Хуторского [6] и других, за-
рубежных исследователей: Лайла М. Спен-
сера-мл., Сайна М. Спенсера [7]). Учёные 
подчёркивают значимость компетенций как 
совокупности базовых качеств личности, по-
зволяющих осуществлять действия в разных 
сферах профессиональной деятельности. В 
связи с развитием информационно-цифро-
вого образовательного пространства предъ-
являются новые требования к образова-
тельным результатам будущих педагогов. 
Они должны быть готовы к использованию 
интернет-ресурсов и интернет-технологий в 
образовательном процессе. Важной задачей 
профессионального образования выступает 
формирование информационной компетен-
ции будущих педагогов, которая становится 
объектом научных исследований и является 
«связующим звеном между профессиональ-
ной компетентностью специалиста и соци-
альной» [8, с. 7]. 

2. Интегративный подход, позволя-
ющий рассматривать применение интер-
нет-технологий в системе профессиональной 
подготовки будущего педагога при изучении 
различных дисциплин и модулей, а также в 
процессе проведения практик. Интегратив-
ный подход является основой профессио-
нально-личностного становления будущего 
педагога [9; 10]. Возникает необходимость 
формирования у студента интегрального 
стиля педагогического мышления, который 
позволит ему использовать комплекс гума-
нитарно-педагогических знаний и опыта для 
интеграции личностного и профессиональ-
ного становления [9]. 

3. Системно-деятельностный под-
ход, на основе которого возможно системно 
представить организацию деятельности сту-
дентов в условиях профессиональной подго-
товки. По мнению Л. С. Выготского, важной 
характеристикой деятельности выступает её 
опосредствованность [11]. В условиях раз-
вития информационно-цифрового образова-
тельного пространства и профессиональной 
подготовки деятельность студентов может 
быть опосредована интернет-ресурсами. 
Согласно С. Л. Рубинштейну, необходимо 
формировать мотивы и цели педагогической 
деятельности, учитывать их совпадение с 
потребностями личности обучающихся [12]. 

Важно системно представлять организацию 
и общественные условия деятельности пе-
дагога, её мотивы и цели, средства, способы 
и результаты, определяющие её структуру. 

4. Личностно ориентированный под-
ход, раскрывающий личностные смыслы 
образовательной деятельности, основы 
формирования ценностного отношения к 
профессиональной деятельности педагога с 
активной гражданской и профессиональной 
позицией, ответственного за результаты сво-
ей деятельности, готового решать задачи на 
высоком профессиональном уровне, развёр-
тывая их в направлении личностно-смысло-
вой сущности ребёнка, его интересов, жела-
ний, чувств, мотивов деятельности [13].

В основу исследования положены идеи:
– становления ноосферы – сферы ра-

зума, в которой человек является творцом 
(В. И. Вернадский);

– коэволюции природы и общества 
(Н. Н. Моисеев, Ю. В. Олейников [14] и др.);

– устойчивого развития общества 
(В. А. Кобылянский [15], А. Д. Урсул и др.);

–  воспитания информационной культу-
ры личности как части духовно-нравствен-
ной культуры (Т. В. Борисова [16], О. С. Нау-
мова [17] и др.).

Среди философских исследований не-
обходимо отметить позицию В. Б. Гухмана, 
который считает информационный подход 
междисциплинарным [18]. А. Д. Урсул отно-
сит его к таким же фундаментальным ме-
тодам научного познания, как системный 
или синергетический подходы, уточняя, что 
сформировался он при исследовании ин-
формационной составляющей мироздания. 
Образование, по его убеждению, эволюци-
онирует в сторону гибкого, эффективного 
обучения в интерактивной образовательной 
среде благодаря всемирной сети Интернет 
[3]. На наш взгляд, данный подход имеет 
перспективы дальнейшего развития в меж-
дисциплинарных исследованиях, в том чис-
ле в педагогике. 

Интернет-технологии активно вошли 
в образовательную практику, смещая ор-
ганизацию познания в сторону системного 
мышления. Они, как замечает Г. К. Селевко, 
придают ей характер открытой системы, по-
зволяя использовать цифровые технологии 
для моделирования образовательного со-
держания1.

1  Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных 
технологий: в 2 т. – М.: НИИ школьных технологий, 
2006. – Т. 1. – 816 с.
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Ещё одной особенностью современно-
го общества стали трансгуманистические 
концепции, центральным вопросом которых 
является проблема развития науки и науч-
но-технического прогресса для достижения 
человеческого бессмертия. Понятие «трансгу-
манизм» впервые ввёл в 1957 г. Дж. Хаксли 
[19], чьи идеи переросли в философское дви-
жение, в центре внимания которого – идея 
эволюции человека, совершенствование его 
природы средствами инновационных тех-
нологий (клонирования, нанотехнологий, 
создания искусственного интеллекта и др.). 
Занимаясь проблемой развития компьютер-
ных технологий как основы для реализации 
трансгуманистических идей, Э. Тоффлер под-
чёркивает, что благодаря компьютеризации 
мы идём к открытой информации свободного 
стиля, к новой свободе [20]. Однако он пред-
упреждает о возможном «массовом адапта-
ционном срыве» человеческого общества в 
условиях «шока будущего», вызывающем го-
ловокружение дезориентации в случае, если 
человек не научится быстро перестраиваться 
и принимать перемены в жизни [21, с. 165]. 
В таких условиях, по мнению учёного, невоз-
можны никакие длительные отношения ни в 
дружбе, ни в семье, ни в организации [Там 
же]. Согласно этой логике, и нравственные 
принципы жизни могут утратить своё принци-
пиальное значение.

Критике трансгуманизма посвящены ис-
следования современных исследователей. 
По убеждению Н. Д. Субботиной, трансгума-
низм нарушает границу меры в своём стрем-
лении удовлетворить потребности челове-
ка [22]. Главным смыслом жизни, считают 
учёные, должно стать духовно-нравствен-
ное, а не физическое совершенствование. 
«Трансгуманизм – прямой вызов идентично-
сти человека» [23, с. 10]. 

В исследованиях О. С. Наумовой, 
Е. В. Дроб ной [24; 25] представлены воз-
можности использования современных ИКТ 
в духовно-нравственном воспитании лично-
сти в условиях информационно-цифрового 
общества, определены связанные с этим 
риски. Для преодоления рисков, на наш 
взгляд, в систему подготовки будущих педа-
гогов необходимо ввести специальный курс, 
содействующий формированию информаци-
онной культуры личности будущего педагога 
как части его духовно-нравственной куль-
туры. Информационная культура, указыва-
ет Т. В. Борисова, носит «аксиологический, 

адаптивный, динамичный, открытый, инте-
гративный характер; предоставляет ребёнку 
позитивные образцы информационной куль-
туры, возможность упражнения нравствен-
ных норм в информационном взаимодей-
ствии» [16, с. 10]. 

В процессе исследования использованы 
как теоретические (анализ и синтез, сопостав-
ление различных точек зрения по проблеме 
использования интернет-технологий в про-
фессиональном становлении будущего педа-
гога, их сравнительная характеристика, изу-
чение опыта применения в образовательной 
практике региональных вузов, обобщение и 
систематизация), так и эмпирические методы 
(письменный и устный опрос студентов, изу-
чение образовательных сайтов вузов).

Результаты исследования. С целью 
обобщения и представления опыта исполь-
зования всемирной телекоммуникационной 
сети Интернет в обеспечении профессио-
нального становления будущего педагога, а 
также с целью определения проблем и пер-
спектив дальнейшего применения и совер-
шенствования этого опыта мы осуществили:

1)  анализ целевого и содержательного 
компонентов образовательного процесса, от-
ражённых в нормативных документах (Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) нового поколения, матрицах 
компетенций, образовательных программах);

2) изучение особенностей организации 
образовательного процесса в двух регио-
нальных вузах с позиции применения интер-
нет-технологий, дистанционного обучения, 
материально-технических условий для их 
реализации (сайты университетов, оснаще-
ние интерактивными средствами сопрово-
ждения образовательного процесса и др.);

3)  выявление мнения студентов о про-
блемах организации дистанционного обуче-
ния и значения интернет-технологий в об-
разовательном процессе. В исследовании 
приняли участие 137 респондентов – студен-
тов разных курсов очной формы обучения  
ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет» (ЗабГУ) и ФГБОУ ВО «Бу-
рятский государственный университет имени 
Доржи Базарова» (БГУ).

Согласно требованиям ФГОС ВО по 
направлениям подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование и 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки) и ФГОС ВО 3++ в ЗабГУ и 
БГУ создана электронно-образовательная 



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2024. Vol. 19. No. 2 11

Internet Technologies in the Professional Development of a Future Teacher
Naumova O. S., Boyarkina M. V., Lavrentieva N. G., Paznikova Z. I.

среда. В этой связи среди приоритетных за-
дач в системе подготовки будущих педаго-
гов становится превращение современных 
электронных средств и ИКТ в ресурс обра-
зовательного процесса, обеспечивающий 
качественно новые результаты образования. 
Реализация в вузах образовательных про-
грамм с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техноло-
гий осуществляется в системе «Портал элек-
тронного обучения» (e.bsu.ru (ЗабГУ) создан 
на базе LMS MOODLE) через «Личный каби-
нет» преподавателя и студента. Каждый обу-
чающийся имеет возможность использования 
информации электронно-образовательной 
среды вузов из любой географической точки 
с доступом к сети Интернет. На базе назван-
ных образовательных организаций для этого 
существуют постоянно действующие компью-
терные классы, оборудованные места для ра-
боты с библиотечными фондами. Студентам 
предоставляется возможность работы с элек-
тронными информационными ресурсами от-
крытого доступа (научно-образовательными 
и справочными, всероссийскими универсаль-
ными и политематическими библиотеками). 

Реализация образовательных программ 
в вузе осуществляется как очно, так и в про-
цессе электронного обучения, с применени-
ем дистанционных образовательных техно-
логий. 

Преподаватели вузов размещают на 
сайтах своих университетов различные 
учебные материалы (рабочие программы 
дисциплин, содержание лекционных и прак-
тических занятий, задания для самостоя-
тельной работы студентов, онлайн-тесты 

и др.), что оптимизирует образовательный 
процесс, делает его для обучающихся зна-
чительно мобильнее и гибче. Для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) процесс обучения предусматривает 
приём-передачу информации в доступных 
для них формах.

В связи с тем, что право на определение 
требований к результатам освоения обра-
зовательной программы согласно учебным 
планам соответствующих педагогических 
профилей оставляется за образовательной 
организацией, вуз самостоятельно опреде-
ляет механизмы достижения требуемого 
уровня (пороговый, стандартный, эталон-
ный) сформированности универсальных 
(УК), общепрофессиональных (ОПК) и про-
фессиональных компетенций (ПК) и предла-
гает индикаторы их достижения. 

В таблице представлены компетенции 
и их характеристика в соответствии с ФГОС 
3++1, необходимые будущему педагогу для 
работы с информацией и применением ИКТ, 
а также личностные качества студента, необ-
ходимые для реализации этих компетенций.

Таким образом, для освоения и реализа-
ции путей решения всех этих задач, согласно 
требованиям времени, студентам необходи-
мо активно овладевать всей совокупностью 
компетенций, реализуемых с использовани-
ем всемирной информационно-коммуника-
ционной сети Интернет, которая стимулирует 
развитие научной мысли, расширяет грани-
цы познания, интенсифицирует развитие 
общества в плане осмысления проблем ко-
эволюции природы и общества, преодоления 
кризисов и устойчивого развития биосферы.

Компетенции и их характеристика1

Competencies and their characteristics

Название
компетенции Характеристика компетенции Необходимые личностные качества  

студента для реализации компетенции

УК-1

Способность осуществления поиска, критиче-
ский анализ и синтез информации, применение 
системного подхода для решения поставлен-
ных педагогических и методических задач

Критическое и системное мышление студен-
та, информационная культура и духовно-нрав-
ственная культура личности

ОПК-2

Способен участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты, в 
том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий

Системное мышление студента, способность к 
проектировочной деятельности с использова-
нием ИКТ, информационная культура и духов-
но-нравственная культура личности

ПК
Готов к решению задач педагогической, проект-
ной, исследовательской, культурно-просвети-
тельской деятельности

Стремление к самосовершенствованию, приоб-
ретению новых знаний, к анализу и проектиро-
ванию собственной творческой деятельности

1  ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-01-pedagogicheskoe-
obrazovanie-121 (дата обращения: 01.02.2024). – Текст: электронный.
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Интенсивность применения интер-
нет-технологий в образовательном процессе 
вуза зависит от направленности изучаемой 
дисциплины – общегуманитарной, есте-
ственно-научной, математической, художе-
ственно-эстетической и др.

Методические дисциплины в системе 
подготовки будущих педагогов носят меж-
дисциплинарный характер. Это проявляется 
в интеграции предметных и информацион-
но-коммуникационных аспектов содержания 
данных дисциплин. Несмотря на то, что ос-
воение студентами ИКТ происходит на пер-
вом курсе обучения, а методические дисци-
плины они изучают на последующих курсах, 
их актуальность в профессиональном ста-
новлении только возрастает. Молодых лю-
дей привлекает новое, современное, поэто-
му они активно включаются в процесс интер-
нет-проектирования, которое позволяет, вза-
имодействуя микрогруппами и коллективно, 
выполнять образовательные проекты обще-
педагогического и предметно-методического 
содержания с использованием сети Интер-
нет, выбирать информационные источники, 
обмениваться информацией, систематизи-
ровать и обобщать их, готовить презентации 
и обсуждать возможные варианты представ-
ления результатов проекта. Студенты актив-
но используют сетевое взаимодействие как 
современную форму оперативного общения 
друг с другом, способствующую становле-
нию профессиональных качеств, развитию 
коллектива как субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности, позволяющую 
опираться на индивидуальные особенности 
каждого [26]. Анализируя различные педа-
гогические ситуации, выполняя задания по 
проектированию образовательных методов, 
форм и технологий, студенты накапливают 
информацию в методическом электронном 
портфолио (е-портфолио), которое затем ис-
пользуют в педагогической практике [27].

Для выявления отношения у студентов к 
применению интернет-технологий в образова-
тельном процессе в период пандемии и после 
нами проведён устный и письменный опрос 
обучающихся по направлению бакалавриата 
«Педагогическое образование» в ЗабГУ и Ин-
ституте педагогики и психологии БГУ. 

Полученные результаты показывают 
единство позитивных и негативных взглядов 
будущих педагогов на использование интер-
нет-технологий в образовательном процессе 
при освоении содержания общепедагогиче-

ских и предметно-методических дисциплин, 
педагогических практик. 

Плюсами дистанционного обучения во 
время пандемии студенты обоих вузов назы-
вают выполнение работы в привычных ком-
фортных условиях дома; максимум посещае-
мости при имеющихся условиях; доступность 
необходимых учебных материалов; наличие 
постоянного контакта с одногруппниками и 
преподавателем; возможность саморегули-
рования посредством планирования и рас-
пределения собственных действий для вы-
полнения заданий, возможность получения 
ответов на интересующие вопросы. В каче-
стве минусов будущие педагоги отмечают от-
сутствие моральной готовности к постоянной 
работе с использованием интернет-техноло-
гий, необходимость долгое время находить-
ся за компьютером, проблемы с подключе-
нием к сети Интернет и плохое его качество 
в отдалённых от города районах, отсутствие 
устойчивой учебной мотивации, возникаю-
щие сложности при самоподготовке и по-
требность в своевременной поддержке пре-
подавателя, отвлекающие внешние факторы 
при обучении дома, ограниченность в дви-
жениях и проблемы со здоровьем (зрение, 
осанка). Несмотря на трудности дистанцион-
ного обучения, студенты отмечают развитие 
у себя таких личностных характеристик, как 
мобильность, усидчивость, трудолюбие, са-
мостоятельность, терпение, умение анали-
зировать информацию, выбирать основные 
идеи и грамотно излагать мысли. Вместе с 
тем их беспокоит факт сложности освоения 
практических умений и навыков (особенно в 
процессе освоения изобразительной, деко-
ративно-прикладной, музыкальной деятель-
ности).

Студенты, констатируя, с одной стороны, 
факт наличия впечатления о достаточном 
количестве времени для самоорганизации 
учебной деятельности, с другой стороны, 
испытывают ощущение снижения учебной 
мотивации из-за необходимости выполнения 
большого объёма заданий и своевременной 
их сдачи. При увеличении нагрузки на само-
стоятельный поиск информации студенты 
отмечают и нарастающую потребность в жи-
вом общении с преподавателем. 

Безусловно, на отношение студентов к 
практике применения ИКТ в системе профес-
сионально-педагогической подготовки повли-
ял резкий переход с очной формы обучения 
на дистанционную в связи с принятыми в 
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стране ограничениями из-за распростране-
ния коронавируса. В этот период студенты, 
погруженные в образовательный процесс на 
удалённом расстоянии, смогли более осоз-
нанно оценить потенциал занятий в режимах 
онлайн и офлайн, качество усвоения знаний, 
уровень своей готовности к дистанционному 
обучению, а также выполнению в будущем 
функциональных обязанностей профессио-
нальной деятельности педагога. В ходе ос-
мысления важности получения качественно-
го образования (особенно для профессио-
нальной деятельности в системе «человек – 
человек») студенты единодушно пришли к 
выводу о необходимости рационального, 
сбалансированного подхода к сочетанию в 
образовательном процессе вуза традицион-
ных и дистанционных форм обучения с при-
менением ИКТ.

С точки зрения преподавателей, обеспе-
чивающих освоение студентами содержания 
общепедагогических, предметно-методиче-
ских дисциплин и педагогических практик с 
использованием ИКТ, минусами являются 
недостаточность технического обеспечения, 
занятость преподавателя без возможности 
погружения в процесс создания благоприят-
ных условий для работы со студентами, ча-
стичная реализация учебных задач, исключа-
ющая возможность непосредственного взаи-
модействия с участниками образовательного 
процесса, сложность организации групповой 
формы работы студентов. Преимуществами 
названы возможности адаптируемости пред-
лагаемых заданий на основе использования 
ИКТ, организации дистанционного общения 
со студентами в условиях их освобождения 
от реального учебного процесса в вузе, осоз-
нание студентами значимости очной формы 
обучения при непосредственной поддержке 
преподавателя. 

Важно отметить, что студенты понима-
ют значимость ИКТ в личностном развитии 
и самообразовании, формировании их го-
товности к будущей профессиональной де-
ятельности. По их мнению, современный 
учитель должен владеть ИКТ, способами их 
использования в своей педагогической прак-
тике, благодаря которым открываются новые 
векторы развития как для педагога, так и уча-
щихся. Необходимыми качествами для рабо-
ты в дистанционном режиме, с точки зрения 
студентов, являются развитая сила воли, са-
моорганизация и самоконтроль. Но главной 
проблемой в использовании ИКТ они видят 

большое количество некачественной инфор-
мации в сети Интернет, при отборе которой 
нужно владеть основами информационной 
культуры. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Следует отметить, что изменились 
требования, предъявляемые обучающимися 
к системе образования. Их потребности за-
частую выходят далеко за пределы учебни-
ка и даже курса обучения. Решением этой 
актуальной проблемы становятся именно 
интернет-технологии в образовании, подра-
зумевающие интеграцию новых устройств, 
глобальных ресурсов и современных мето-
дик обучения, что обеспечивает студентам 
неограниченные возможности обучения в 
любом месте и в удобное время.

Однако, исходя из опыта, отметим, что у 
выпускников университетов педагогических 
профилей недостаточно практических навы-
ков работы, что требует поиска новых путей 
для решения данной проблемы.

Принимая во внимание изменения, 
происходящие в стране и мире, системе 
вузовской подготовки педагогических ка-
дров предстоит ещё адаптироваться к ним 
и оптимизировать получение предметных 
знаний с развитием «навыков XXI века». На 
это существенное влияние оказывает рас-
ширение информационного пространства, 
в котором педагог нового поколения должен 
свободно ориентироваться, использовать 
его потенциал и идти в ногу с современны-
ми технологиями. 

В этой связи педагогическое сообщество 
должно быть готово к тем вызовам, которые 
выдвигает ему современный мир. Среди них 
наиболее актуальным мы считаем глобаль-
ную цифровизацию, несущую переизбыток 
информации, что требует от педагогов и 
студентов умения ориентироваться в ней, 
классифицировать, анализировать, верифи-
цировать, высокого уровня информационной 
культуры личности и ответственности за ре-
зультаты своей деятельности. Данные каче-
ства и умения личности востребованы для 
сотрудничества и отражают общепринятые 
принципы межкультурной коммуникации. 
Ещё одним вызовом современности высту-
пает необходимость подготовки кадров с про-
ектным мышлением, способных к творческой 
деятельности, мобильных и гибких к реше-
нию возникающих нестандартных задач для 
преодоления кризисов в развитии общества 
и достижения устойчивого развития. Исполь-
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зование интернет-технологий способствует 
успешной реализации индивидуальных об-
разовательных траекторий обучающихся и в 
то же время требует усиления роли развития 
универсальных компетенций, позволяющих 
моделировать приближенные к реальности 
педагогические ситуации и решать профес-
сиональные задачи. 

Использование интернет-технологий в 
профессиональном становлении будущих 
педагогов придаёт образовательному про-
цессу интерактивный характер, позволяет 
прогнозировать и проектировать личност-
ные, профессиональные и общественные 
перспективы, моделировать содержание 
образования с помощью информационных 
средств, увеличивая его информационную 
ёмкость и смысловую доступность. Новая 
реальность требует трансформации образо-
вательной среды университетов, активного 
и рационального подхода к организации об-
разовательного процесса на основе интер-
нет-технологий.

В этой связи мы считаем перспективны-
ми следующие решения:

– внедрение цифровизации и интер-
нет-технологий в качестве средств оптимиза-
ции профессиональной подготовки будущих 
педагогов, а также содержательного и тех-
нологического обновления  педагогического 
образования;

– мотивирование обучающихся на полу-
чение качественного образования и понима-
ние его роли в решении глобальных проблем 
человечества, в выработке стратегии устой-
чивого развития общества в условиях меж-
культурной коммуникации, цифровизации 
образования и использования наукоёмких 
технологий;

– использование неограниченного ре-
сурса учебной информации для её тиражи-
рования и применения в образовательном 
процессе, оперативной и адресной доставки 
её каждому студенту в ходе реализации ин-
дивидуальной образовательной траектории 
и профессионального саморазвития;

– обновление форм организации само-
стоятельной работы студентов, диктующих 

необходимость проявления ими активного  
поиска новой информации;

– раскрытие перед студентами потен-
циала облачных технологий, позволяющих 
длительно сохранять результаты профес-
сиональной деятельности, проводить лон-
гитюдные исследования, без финансовых за-
трат использовать удалённое програм мное 
обеспечение для их обработки.

Заключение. Проведённое исследова-
ние подтверждает теоретическую и практи-
ческую значимость внедрения интернет-тех-
нологий в образовательный процесс вуза. Их 
применение даёт ряд неоспоримых преиму-
ществ, среди которых:

– интенсификация образовательного 
процесса, оптимизирующая его содержа-
тельность, технологичность и рациональ-
ность использования учебного времени;

– адаптация интернет-технологий обуче-
ния к индивидуальным особенностям обуча-
емого для саморазвития личности будущего 
педагога;

– возможность моделирования разно-
образных учебных ситуаций, направленных 
на формирование профессиональных ком-
петенций с учётом вызовов современности;

– реализация принципов межкультурной 
коммуникации на основе диалога культур для 
достижения устойчивого развития общества.

В ходе исследования установлена по-
зитивная динамика смешанного (гибридно-
го) обучения: применения студентами вузов 
различных сетевых сервисов, облачных он-
лайн-ресурсов в сферах взаимодействия и 
коммуникации, дополняющих ресурсы уни-
верситетов и стимулирующих к самообразо-
ванию и саморазвитию. Но это не исчерпы-
вает всех аспектов проблемы использования 
интернет-технологий в профессиональном 
становлении будущих педагогов. С учётом 
вызовов современности, тенденций разви-
тия информационного пространства и техно-
логий его освоения в числе первоочередных 
задач дальнейшего исследования выделя-
ется концептуальное обоснование детерми-
нанты их влияния на личностное развитие 
будущих педагогов нового поколения.
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В настоящее время остро стоит вопрос профессиональной подготовки госслужащих в условиях 
инновационного государственного управления. Эффективность профессиональной деятельности гос-
служащих в ситуации неопределённости зависит от уровня сформированности их профессиональной 
готовности к инновационной деятельности. В публикации раскрывается актуальная проблема форми-
рования готовности к инновационной деятельности как результата подготовки специалистов сферы 
государственного и муниципального управления. Целью исследования является обоснование педа-
гогической модели формирования профессиональной готовности к инновационной деятельности бу-
дущих специалистов сферы государственного и муниципального управления и путей её реализации в 
учебный процесс. В публикации поднимается вопрос исследования профессиональной подготовки и 
готовности к инновационной деятельности будущих госслужащих. Задействованы следующие методы: 
логический и эмпирический анализы, наблюдение, тестирование, анкетирование. Опираясь на много-
численные исследования, автор даёт своё определение профессиональной готовности к инноваци-
онной деятельности специалистов сферы государственного и муниципального управления. В статье 
представлены: педагогическая модель формирования профессиональной готовности к инновационной 
деятельности будущих специалистов сферы государственного и муниципального управления, крите-
риально-диагностический аппарат исследования   профессиональной готовности к инновационной де-
ятельности, итоги внедрения педагогической модели формирования профессиональной готовности к 
инновационной деятельности будущих госслужащих. В результате внедрения в учебный процесс пред-
лагаемой педагогической модели наблюдается положительная динамика уровня сформированности 
профессиональной готовности к инновационной деятельности как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группах. Значительный рост исследуемых показателей и их статистическая достоверность 
зафиксированы только в экспериментальной группе, что позволяет сделать вывод об эффективности 
педагогической модели формирования профессиональной готовности к инновационной деятельности 
будущих госслужащих. Предлагаемая педагогическая модель может быть использована для подготов-
ки специалистов соответствующего профиля в высших учебных заведениях, а также в системе допол-
нительного образования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инновационная деятельность, профессиональ-
ная готовность, будущий госслужащий, сфера государственного управления, педагогическая модель 
формирования готовности
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Введение. Актуальность професси-
ональной подготовки государственных 
гражданских служащих в условиях инно-
вационных преобразований в сфере госу-
дарственного управления неоспорима. На 
сегодняшний день необходимы специали-
сты, способные работать в изменяющихся 
условиях, в ситуациях неопределённости и 
непредсказуемости. 

Комплексный анализ федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, основных об-
разовательных программ высших учебных 
заведений Луганской и Донецкой народных 
республик и Российской Федерации показал 
отсутствие необходимых компетенций для 
успешного осуществления инновационной 
деятельности [1]. Поэтому современная си-
стема подготовки специалистов сферы ГМУ 
должна строиться в соответствии с требова-
ниями времени, учитывать специфику про-
фессиональной деятельности госслужащих 
в новых условиях, особенности инновацион-
ной деятельности в сфере государственного 
и муниципального управления и способство-
вать повышению качества их  подготовки.

В связи с этим возникает необходимость 
формирования готовности к инновационной 
деятельности специалистов сферы государ-
ственного и муниципального управления как 
результата их профессиональной подготовки 
в высшем учебном заведении.

Целью исследования является: 
– обоснование педагогической модели 

формирования профессиональной готовно-

сти к инновационной деятельности будущих 
специалистов сферы государственного и му-
ниципального управления;

– аргументация путей реализации пред-
ставленной модели в учебный процесс;

– анализ полученных результатов эмпи-
рического исследования.

Обзор литературы. В современных на-
учных исследованиях проблема подготовки 
будущих госслужащих к инновационной дея-
тельности освещена достаточно скромно.  

В основном учёные акцентируют внима-
ние на необходимости:

–  построения процесса обучения в со-
ответствии с меняющимися условиями про-
фессиональной деятельности в обществе [2; 
3], в соответствии с требованиями к специ-
алистам, диктуемыми изменяющимися усло-
виями социально-экономического и полити-
ческого развития государства [4; 5], с учётом 
современных реалий и будущих тенденций 
[6; 7];

– опережающего обучения, призван-
ного подготовить конкурентоспособные и 
адаптивные управленческие кадры для ре-
шения задач инновационного развития об-
щества [8; 9];  

– формирования как профессиональ-
ных знаний и умений, так и аналитического 
мышления и прогностических способностей, 
креативности и других профессионально 
важных качеств, необходимых для эффек-
тивного государственного служащего в ус-
ловиях инновационного государственного 
управления [10; 11]. 

Опираясь на анализ исследований по 
вопросам подготовки будущих госслужа-

of the research results. The publication raises the issue of research on professional training and readiness 
for innovative activities of future civil servants. Research methods are as follows: methods of logical and 
empirical analysis, method of observation, testing, questioning, materials of modern Western and domestic 
authors. Based on numerous studies, the author’s definition of professional readiness for innovative activities 
of specialists in the field of public and municipal administration is offered. The article presents: a pedagogical 
model of the professional readiness formation for innovation of future specialists in the field of public and 
municipal administration, a criterion-diagnostic apparatus for the study of professional readiness for innovation, 
as well as the results of the introduction of a pedagogical model for the formation of professional readiness 
for innovation of future civil servants. The results obtained allow the author to assert that the introduction of 
the proposed pedagogical model into the educational process has a positive effect on the level of professional 
readiness for innovative activities of future civil servants. There is a positive dynamics in the level of formation 
of professional readiness for innovative activity according to the specified criteria in both the control and 
experimental groups. Moreover, a significant increase in the studied indicators and their statistical reliability 
have been recorded only in the experimental group, which allows us to conclude about the effectiveness of 
the pedagogical model for the formation of professional readiness for innovative activities of future specialists 
in the field of public and municipal administration. The proposed pedagogical model can be used to train 
specialists of the appropriate profile in higher educational institutions, as well as in the system of additional 
education.
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щих [12], можно сделать вывод, что профес-
сиональная подготовка студентов специаль-
ности «Государственное и муниципальное 
управление» к инновационной деятельности 
в создавшихся геополитических и изменяю-
щихся социально-экономических условиях 
представляет собой специально организо-
ванный процесс, направленный   на форми-
рование у будущих специалистов професси-
ональной готовности к инновационной дея-
тельности.

В исследовании готовности к профес-
сиональной деятельности государственных 
гражданских служащих современные учёные 
делают акцент на:  

–  исследовании готовности к профес-
сиональной деятельности госслужащих в ус-
ловиях евроинтеграции [13]; 

–  изучении социально-психологиче-
ской готовности специалистов в сфере госу-
дарственного управления  [14]; 

– на исследовании личностной и про-
фессиональной готовности государственных 
служащих [15];

– исследовании личностных качеств, 
способствующих профессиональной готов-
ности [16].

Как правило, готовность к инновацион-
ной деятельности исследователи рассматри-
вают как сложное личностное качество или 
личностно-профессиональную характери-
стику с определённой структурой, развитие 
компонентов которой приводит к формиро-
ванию данной готовности [17]. 

По мнению учёных, обязательными ус-
ловиями профессиональной готовности к 
эффективной инновационной деятельности 
являются такие личностные особенности, как:

– готовность к деятельности в изменяю-
щихся условиях, нацеленность на результат, 
открытость всему новому, позитивное отно-
шение к образованию, самообразованию и 
пр. [18];

– «мотивация гражданского служения» 
[15; 19, с. 161];

– социальная креативность, ответ-
ственность, мотивированность на достиже-
ния успеха, целеустремлённость, прогности-
ческие способности, способность к профес-
сиональному и личностному развитию [20];

– умение принимать решения и алго-
ритм их выполнения, находить эффективные 
способы достижения целей [21];

– аналитическое мышление, умение 
организовать себя и коллектив, креатив-

ность, коммуникационные и организатор-
ские способности, способность работать в 
команде [8]; 

– стратегическое мышление,  лидер-
ские способности, стрессоустойчивость, са-
момотивация [22; 23].

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования проблемы фор-
мирования профессиональной готовности к 
инновационной деятельности будущих гос-
служащих были использованы методы ло-
гического и эмпирического анализа, метод 
наблюдения, тестирования, анкетирования, 
материалы современных западных и оте-
чественных авторов. Экспериментальная 
работа проводилась на базе ФГБОУ ВО «Лу-
ганский государственный университет имени 
Владимира Даля», ФГБОУ ВО «Донецкий 
государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Уральский институт Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий», 
ФГБОУ ВО «Севастопольский государствен-
ный университет». В исследовании принима-
ли участие студенты специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
указанных вузов в количестве 263 человек 
(111 – контрольная группа, 152 чел. – экспе-
риментальная группа).

В соответствии с задачами исследования 
общая выборка была разделена на две груп-
пы: контрольную и экспериментальную. Обу-
чение студентов в экспериментальной группе 
проводилось с использованием предложен-
ной педагогической модели формирования 
профессиональной готовности будущих гос-
служащих к инновационной деятельности. 

Результаты исследования. Опира-
ясь на научные исследования А. А. Акимо-
ва [13], Т. М. Атнашева [19], В. В. Гарасыма 
[10], М. В. Коноваловой [18], Е. А. Науменко 
[14], А. П. Пакрухина [21], С. К. Хаидова [5], 
В. Л. Чепляева [15] и других, мы определя-
ем понятие профессиональной готовности к 
инновационной деятельности специалистов 
сферы государственного и муниципального 
управления как целостное состояние лично-
сти, выражающееся в сформированности её 
основных компонентов (мотивационно-цен-
ностного, когнитивного, деятельностного, 
рефлексивного), позволяющих принимать и 
внедрять в практику государственного управ-
ления интеллектуальные решения и нести 
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за них ответственность, адаптироваться к 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и стимулировать профессио-
нальное развитие специалиста.

В процессе исследования нами обосно-
вана, разработана и внедрена педагогическая 
модель формирования профессиональной го-
товности будущих специалистов ГМУ к инно-
вационной деятельности [24]. Педагогическая 
модель представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
блоков: концептуально-целевого, содержа-
тельно-технологического, оценочно-резуль-
тативного, включающих ряд компонентов со 
свойственной им структурой и направленных 
на повышение уровня профессиональной го-
товности к инновационной деятельности, дей-
ствующих как единое целое (рис. 1).

Реализации указанной модели способ-
ствуют разработанные педагогические усло-
вия, которые представляют собой регламен-
тированные и взаимосвязанные процессы, 
обеспечивающие  функционирование и раз-
витие системы формирования профессио-
нальной готовности будущих специалистов 
ГМУ к инновационной деятельности в выс-
шей школе:

−	 отражение в содержании ООП по на-
правлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» знаний (дидак-
тических единиц), обеспечивающих форми-
рование профессиональной готовности;

−	 обогащение содержания предметов 
цикла профессиональной подготовки тема-
тикой, направленной на подготовку специа-
листов к инновационной деятельности;

Рис. 1. Педагогическая модель формирования профессиональной готовности будущих специалистов ГМУ  
к инновационной деятельности

Fig. 1. Pedagogical model of professional readiness formation of future specialists in the field of public and 
municipal administration (PMA) for innovative activity
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−	 формирование компонентов профес-
сиональной готовности будущих государ-
ственных служащих к инновационной дея-
тельности посредством внедрения авторско-
го курса;

−	 формирование профессиональной го-
товности будущих специалистов сферы госу-
дарственного и муниципального управления 
к инновационной деятельности средствами 
контекстного обучения; 

−	 организация социального партнёр-
ства университета с учреждениями государ-
ственной власти.

Для решения первого педагогического 
условия выделены основные дидактические 
единицы, обеспечивающие формирование 
профессиональной готовности.

Решением второго педагогического ус-
ловия явилось обогащение содержания 
предметов цикла профессиональной подго-
товки тематикой, направленной на подготов-
ку специалистов к инновационной деятель-
ности. Для этого в ряд курсов ООП были 
введены способствующие формированию 
готовности к инновационной деятельности 
темы лекций, практических занятий и от-
дельные содержательные модули, в част-
ности модули «Специфика инновационных 
процессов в государственном управлении» 
и «Инновационные модели управления в си-
стеме ГМУ». 

Формирование профессиональной го-
товности будущих специалистов сферы ГМУ 
к инновационной деятельности производи-
лось средствами контекстного обучения в 

рамках учебной, квазипрофессиональной, 
учебно-профессиональной деятельности с 
использованием интерактивных форм обу-
чения, а также  посредством внедрения ав-
торского курса «Организация деятельности 
госслужащего в условиях инновационного 
управления» (3-е и 4-е условие).

Организация социального партнёрства 
университета с учреждениями государствен-
ной власти (5-е условие) производилась в 
рамках учебной, научной, социально-гума-
нитарной работы посредством совместно-
го проведения лекционных и семинарских 
занятий; организации баз практик; включе-
ния специалистов-практиков в состав го-
сударственных аттестационных комиссий; 
проведения научных конференций, круглых 
столов, тренингов, мастер-классов, акций, 
фестивалей, встреч с авторитетными специ-
алистами сферы государственного управле-
ния и пр.

В результате внедрения указанной пе-
дагогической модели формируются мотива-
ционно-ценностный,  когнитивный, деятель-
ностный компоненты профессиональной 
готовности к инновационной деятельности у 
будущих госслужащих.

В рамках представленного исследова-
ния для установления уровня профессио-
нальной готовности будущих госслужащих к 
инновационной деятельности в соответствии 
с выделенными критериями и показателями 
[25] использованы модифицированные и 
авторские методики, опросники, тесты, кон-
трольные задания (табл. 1). 

Таблица 1
Процедура диагностики готовности будущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности 

Procedure for diagnosing the readiness of future PMA specialists for innovation activities

Показатели Диагностический инструментарий
Критерий мотивационно-ценностной готовности к инновационной деятельности

Уровень значимости мотивов профессиональной 
деятельности 

Методика определения уровня профессиональной мотива-
ции будущего специалиста сферы ГМУ

Профессиональные ценности Методика диагностики профессиональных ценностей

Инновационная направленность Анкета инновационной направленности будущего специали-
ста сферы ГМУ

Критерий информационно-аналитической готовности
Профессиональные знания Средний балл успеваемости обучающихся (контрольные 

срезы знаний, диагностические тесты, зачёты, экзамены)
Осведомлённость в проблематике  инноваций и 
инновационных процессов в сфере государствен-
ного управления

 Тест на определение уровня осведомлённости в проблема-
тике  инноваций и инновационных процессов в сфере госу-
дарственного управления

Сформированность инновационного и управлен-
ческого мышления

Методика определения сформированности инновационного и 
управленческого мышления
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Обсуждение результатов исследова-
ния. Логика научного исследования требует 
рассмотрения результатов констатирующего 
и формирующего эксперимента в контроль-
ной и экспериментальной группах в соответ-
ствии с разработанными критериями.

Критерий мотивационно-ценностной го-
товности определялся по степени выражен-
ности профессиональной мотивации буду-
щих специалистов ГМУ, мотивации к дости-
жению успеха в профессиональной деятель-
ности, ценностных ориентаций.

Результаты диагностики по критерию 
мотивационно-ценностной готовности к ин-
новационной деятельности представлены на 
рис. 2.

Анализ результатов по указанному кри-
терию на констатирующем и формирующем 

этапах эксперимента позволяет говорить 
о значительном росте на высоком уровне 
в экспериментальной группе – на 20,45 % 
(при снижении низкого уровня на 12,73 %). В 
контрольной группе высокий уровень вырос 
только на 1,5 %, средний – на 2 %, а низкий 
уменьшился на 3,5 %.

Критерий информационно-аналитиче-
ской  готовности определялся по уровню 
профессиональных знаний, степени их ос-
ведомлённости в проблематике инноваци-
онных процессов в сфере государственного 
управления, уровню развития необходимых 
для инновационной деятельности способно-
стей и типов мышления.

Обобщающие результаты по критерию 
информационно-аналитической  готовности 
представлены на рис. 3.

Окончание табл. 1
Показатели Диагностический инструментарий

Критерий процессуально-деятельностной готовности
Профессиональные и управленческие умения и 
навыки

Диагностическая карта для оценки уровня сформированно-
сти профессиональных и управленческих умений и навыков

Профессионально важные качества  Методика «Определение типов мышления и уровня креатив-
ности» 

Профессиональная активность Портфолио участия в конференциях, конкурсах, мастер-клас-
сах и пр.

Критерий рефлексивной готовности
Уровень рефлексивности Методики для определения уровня рефлексивности 

А. В. Карпова
Готовность к самообразованию и саморазвитию Тест для определения готовности к самообразованию и са-

моразвитию В. А. Андреева
Рефлексивная компетентность Методика на определение уровня развития компонентов 

рефлексивной компетентности

Рис. 2. Результаты диагностики по критерию мотивационно-ценностной готовности к инновационной 
деятельности будущих  специалистов сферы ГМУ на констатирующем и формирующем этапах 

эксперимента
Fig. 2. The results of diagnostics according to the criterion of motivational and value readiness for innovative 

activity of future specialists in the field of PMA at the ascertaining and formative stages of the experiment
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Результаты констатирующего и форми-
рующего этапов эксперимента показали, что 
значительные изменения произошли на низ-
ком и высоком уровнях. Особый интерес вы-
зывают изменения, которые зафиксированы в 
отношении низкого уровня, в эксперименталь-
ной группе  на констатирующем этапе экспе-
римента этот показатель составлял 23,41 % 
(даже выше, чем в контрольной группе, где 
он был равен 22,75 %), однако в конце экспе-
римента часть испытуемых, обучающихся на 
низком уровне, уменьшилась почти в 5 раз  и 
стала равной 4,32 %, т. е. уменьшение соста-
вило 19,09 %, в то время как в контрольной 
группе уменьшение было 8,25 %. Высокий 
уровень в экспериментальной группе вырос 
на 17,28 %, в отличие от контрольной, где он 
увеличился на 5,75 %.

Критерий процессуально-деятельност-
ной готовности будущих специалистов ГМУ 
к инновационной деятельности определялся 
по уровню овладения профессиональными и 
управленческими навыками, навыками пла-
нирования, принятия решений и самоменед-
жмента, креативности и социального интел-
лекта.

Результаты диагностики по критерию 
процессуально-деятельностной готовности 
представлены на рис. 4.

Анализ результатов процессуально-дея-
тельностной готовности на констатирующем 

и формирующем этапах эксперимента позво-
ляет говорить о значительном росте процес-
суально-деятельностной готовности на вы-
соком уровне в экспериментальной группе – 
на 20,68 %, при снижении среднего уровня 
на 10,45 %, низкого уровня на 10,23 %. В 
контрольной группе на 2,75 % увеличился 
высокий уровень, на 1,25 % – средний, а низ-
кий уменьшился на 4 %.

Критерий рефлексивной готовности бу-
дущих специалистов ГМУ к инновационной 
деятельности определялся путём диагности-
ки способностей респондентов к самоанали-
зу сформированности исследуемой готов-
ности, уровня требовательности к себе, ак-
тивности, ответственности за свои действия, 
патриотизма, а также посредством проверки 
способности студентов к саморазвитию. 

Результаты диагностики по критерию 
рефлексивной готовности представлены на 
рис. 5.

Анализ результатов диагностики реф-
лексивной готовности на констатирующем и 
формирующем этапах эксперимента показы-
вает, что при снижении среднего уровня на 
11,45 % в экспериментальной и 1 % в кон-
трольной группах высокий уровень в экспе-
риментальной группе вырос на 18,18 %, а в 
контрольной – на 2,75 % (при уменьшении 
низкого в экспериментальной на 7,73 %, в 
контрольной на 1,75 %). 

Рис. 3. Результаты диагностики по критерию информационно-аналитической  готовности будущих  
специалистов сферы ГМУ на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

Fig. 3. Diagnostic results according to the criterion of information and analytical readiness of future specialists in 
the field of PMA at the ascertaining and formative stages of the experiment
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Эксперимент показал, что уровень го-
товности специалистов сферы ГМУ к иннова-
ционной деятельности на констатирующем 
этапе диагностирован как «низкий» и «сред-
ний», что актуализировало научное обосно-
вание, разработку и апробацию педагогиче-
ской модели и педагогических условий.

Результаты практической реализации пе-
дагогической модели формирования профес-
сиональной готовности будущих специалистов 
сферы государственного управления к иннова-
ционной деятельности позволяют утверждать, 
что в конце педагогического эксперимента от-

мечается положительная динамика уровней 
сформированности профессиональной готов-
ности будущих госслужащих к инновационной 
деятельности как в контрольной, так и в экспе-
риментальной группах. Причём значительный 
рост исследуемых показателей и их статисти-
ческая достоверность зафиксированы только 
в экспериментальной группе.

В целом, статистическая обработка 
данных на основе расчёта коэффициента 
Пирсона Хи-квадрат (табл. 2) показала, что 
гипотеза исследования подтверждается, по-
лученные выводы достоверны.

Рис. 4. Результаты диагностики по критерию процессуально-деятельностной готовности будущих 
специалистов сферы ГМУ на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

Fig. 4. The results of diagnostics according to the criterion of procedural and activity readiness of future specialists 
in the field of PMA at the ascertaining and formative stages of the experiment

Рис. 5. Результаты диагностики по критерию рефлексивной готовности будущих специалистов сферы ГМУ 
на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

Fig. 5. Diagnostic results according to the criterion of reflexive readiness of future specialists in the field of PMA  
at the ascertaining and formative stages of the experiment
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В результате сравнительного анали-
за распределения взаимосвязей между 
структурными компонентами профессио-
нальной готовности в конце педагогическо-
го эксперимента выявлено, что усилились 
существующие зависимости и появились 
новые связи только в экспериментальной 
группе. 

Заключение. В результате реализации 
педагогической модели формирования про-
фессиональной готовности будущих специ-
алистов сферы государственного и муни-
ципального управления к инновационной 
деятельности получена положительная ди-
намика сформированности основных ком-
понентов профессиональной готовности бу-
дущих специалистов ГМУ к инновационной 
деятельности. При этом значительный рост 
исследуемых показателей и их статистиче-

ская достоверность зафиксированы только 
в экспериментальной группе.

Это позволило сделать вывод об эф-
фективности педагогической модели фор-
мирования профессиональной готовности 
к инновационной деятельности и целесо-
образности её применения в высших учеб-
ных заведениях.

Результаты представленного исследо-
вания могут быть использованы преподава-
телями высшей школы и дополнительного 
образования, руководителями структурных 
подразделений в государственном управле-
нии для оценки качества подготовки специ-
алистов, руководителями образовательных 
программ для разработки образовательных 
программ подготовки будущих специалистов 
сферы государственного и муниципального 
управления.

Таблица 2 
Значения критерия Пирсона Хи-квадрат для сравнения результатов в контрольной  

и экспериментальной группах

Pearson Chi-square test values for comparing results in the control and experimental groups

Показатели

Значение Хи-квадрат на уровне 0,05

КГ ЭГ конста-
тирующий 

этап

вывод о стати-
стическом разли-

чии

КГ ЭГ фор-
мирующий 

этап

вывод о ста-
тистическом 

различии

Критерий мотивационно-ценностной готовности

Значимость профессиональных мо-
тивов 2,572108 несущественны 27,9122 значимы

Профессиональные ценности 0,24743 несущественны 9,670677 значимы

Инновационная направленность 1, 73546 несущественны 12,39869 значимы

Критерий информационно-аналитической готовности

Профессиональные знания 0,616684 несущественны 13,15198 значимы

Осведомлённость об инновациях и 
инновационных процессах в сфере 
государственного управления

0,216842 несущественны 39,3418 значимы

Сформированность управленческого 
мышления 0,318443 несущественны 16,26131 значимы

Критерий процессуально-деятельностной готовности

Профессиональные и управленческие 
умения и навыки 1,437083 несущественны 15,32521 значимы

Уровень развития профессионально 
важных качеств 1,05898 несущественны 24,67796 значимы

Профессиональная активность 1,233097 несущественны 17,52251 значимы

Критерий рефлексивной готовности

Уровень профессиональной ответ-
ственности 0,06643 несущественны 10,5754 значимы

Способность к саморазвитию 0,041294 несущественны 17,09115 значимы

Саморефлексия 0,058791 несущественны 15,08753 значимы
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В основу исследования положено утверждение о необходимости адаптации всех систем педаго-
гической деятельности к новой социальной действительности социокультурного развития детства и 
конструирования новой образовательной и воспитательной реальности сообразно аутентичным ха-
рактеристикам современного детства. Цель исследования – педагогическая репрезентация образа 
современного детства в контексте тенденций развития общества как комплекса зависимых социаль-
но обусловленных характеристик, определяющих сущностные и одновременно динамичные признаки 
современного поколения детей. Прикладные аспекты исследования ориентированы на обоснование 
специфики педагогической деятельности, конструирования новой образовательной и воспитательной 
реальности с учётом социально обусловленных характеристик современного детства. Исследование 
основано на методологических положениях и принципах социокультурного и междисциплинарного 
подходов к изучению основной категории исследования. В целях исследования применялись обще-
логические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия, моделирование), 
методы логико-методологического анализа научных концепций, методы интерпретации, методы про-
фессиональной рефлексии, обеспечившие комплексность, системность, целостность представления 
предмета исследования. В результате проведённого исследования автором представлено научное 
обоснование образа современного детства как совокупности зависимых социально обусловленных 
характеристик в контексте таких тенденций развития общества, как информатизация, цифровизация, 
потребление, риск, неопределённость, ценностный сдвиг, отстаивание суверенитета. Педагогическая 
репрезентация образа современного детства позволила автору не только определить основные харак-
теристики современного детства, адекватные социальной ситуации развития, но и обосновать необхо-
димость и целесообразность пересмотра содержания и форм педагогической деятельности, взаимо-
действия с детьми с целью развития у детей важных просоциальных личностных качеств, отвечающих 
целям и ценностям общества в условиях новой социальной реальности и неопределённого будущего. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения феномена детства. 
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, поколение, образ современного детства, тенденции развития обще-
ства, педагогическая репрезентация
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The research work is based on the statement about the all pedagogical activity systems necessity adap-
tion to the new social reality of the sociocultural development of childhood and constructing a new educational 
reality in accordance with the authentic characteristics of modern childhood. The purpose of the research 
work is a pedagogical representation of modern childhood image in the context of trends of society devel-
opment as a complex of dependent socially conditioned characteristics that determine the essential and 
at the same time dynamic characteristics of the modern generation of children. An applied aspects of the 
research are focused on substantiating the specifics of pedagogical activity, constructing a new educational 
and upbringing reality, taking into account the socially conditioned characteristics of modern childhood. The 
research work is based on the methodological provisions and sociocultural and interdisciplinary principles 
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Введение. Одной из актуальных про-
блем современной педагогической теории и 
практики является определение сущностных 
характеристик современного детства и их 
учёт в процессе социального, педагогиче-
ского взаимодействия, решения множества 
задач образовательной деятельности и вос-
питания. 

Какие черты присущи современному 
поколению детей? Каковы их приоритеты, 
ценностные ориентиры, стратегии развития 
и построения будущего? Какие способы жиз-
неутверждения и самореализации являются 
для них аутентичными? Для профессиональ-
ного сообщества педагогов эти вопросы при-
обретают первостепенное значение, так как 
являются определяющими в выборе содер-
жания и технологий педагогической деятель-
ности, тактики взаимодействия и воспитания. 

Поиск ответов на поставленные вопросы 
определяет целесообразность обращения к 
характеристикам современного детства, по-
зволяющим системно и целостно обосновать 
значимые черты, присущие детской общно-
сти, отличающие современное поколение де-
тей от предыдущих поколений, независимо 
от анатомо-физиологических, индивидуаль-
но-типологических особенностей отдельных 
индивидов и возрастных общностей детей. 

Обоснованным является утверждение о 
том, что основания современной парадигмы 
педагогической деятельности целесообраз-
но искать в понимании феномена детства 
[1, с. 3]. При этом репрезентация образа со-
временного детства невозможна без осмыс-
ления «влияния стремительных изменений в 
социуме, усложнения социальной структуры, 
ускорения темпов общественного развития, 
которые приводят к дифференциации, моди-

фикации, динамичности общественных про-
цессов и значительному изменению самого 
детства, условий взросления ребёнка…» 
[2, с. 3]. Характеристика тенденций разви-
тия общества может быть рассмотрена как 
смысловая основа репрезентации образа 
современного детства, в том числе в педа-
гогическом аспекте. В связи с этим актуали-
зируется потребность в исследовании совре-
менных характеристик детства как особого 
состояния, обусловленного глубинными про-
цессами развития и сущностными изменени-
ями общества. 

Проблема исследования заключается в 
общенаучном осмыслении феномена дет-
ства на основе педагогической репрезента-
ции образа современного детства как сово-
купности зависимых социально обусловлен-
ных характеристик в контексте тенденций 
развития общества.

Целью исследования является педа-
гогическая репрезентация образа совре-
менного детства в контексте тенденций раз-
вития общества как комплекса зависимых 
социально обусловленных характеристик, 
определяющих сущностные и одновременно 
динамичные признаки современного поколе-
ния детей. В задачи исследования входит 
обоснование общенаучных аспектов опре-
деления сущности детства; общая характе-
ристика тенденций развития общества как 
основы репрезентации образа современного 
детства; педагогическая репрезентация об-
раза современного детства как совокупности 
зависимых социально обусловленных харак-
теристик.

Прикладные аспекты исследования 
ориентированы на обоснование специфи-
ки педагогической деятельности, констру-

of approaches to the study of research main category. For the purposes of the research, general logical re-
search methods are used (analysis, synthesis, generalization, comparison, analogy, modeling), methods of 
logical and methodological analysis of scientific concepts, methods of interpretation, methods of professional 
reflection, which ensured complexity, consistency, and integrity of the presentation of the subject of research. 
As a result of the research, the author presented a scientific substantiation of the image of modern childhood 
as a set of dependent socially conditioned characteristics in the context of such trends in the development of 
society as: informatization, digitalization, consumption, risk, uncertainty, value shift, defense of sovereignty. 
The pedagogical representation of modern childhood image has allowed the author not only to determine the 
main characteristics of modern childhood that are adequate to the social situation of development, but also to 
substantiate the necessity and expediency of revising the content and forms of pedagogical activity, interac-
tion with children, in order to develop in children important prosocial personal qualities that meet the goals and 
values of society in the conditions of a new social reality and an uncertain future. The results obtained indicate 
the necessity for further research of childhood phenomenon. The materials and results of the research work 
can be used for the scientific development of childhood problems, educational methodology, as well as in the 
training and retraining of teaching staff.

Keywords: childhood, generation, image of modern childhood, trends in the development of society, 
pedagogical representation
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ирования новой образовательной и воспи-
тательной реальности с учётом социально 
обусловленных характеристик современного 
детства.

Обзор литературы. Анализ проблемы 
исследования и формирование ответов на 
поставленные вопросы в границах предмета 
исследования обусловливают междисципли-
нарный подход к осмыслению и педагогиче-
ской репрезентации образа современного 
детства.

При исследовании феноменологических 
характеристик детства целесообразно обра-
щение к классическим теориям возрастной 
психологии и педагогики, антропологии, со-
циологии, современной теории поколений, 
нормативным и концептуальным документам 
в сфере образования и воспитания, которые 
в совокупности позволяют выстроить «сетку 
координат» в понимании современного поко-
ления детей и педагогической репрезента-
ции его целостного образа.   

Методологической основой исследова-
ния характеристик детства являются фунда-
ментальные научные положения о социаль-
ной природе психики человека и закономер-
ностях её развития на всех этапах онтогене-
за, характерных возрастных новообразова-
ниях, кризисах, отличительных особенностях 
ведущего вида деятельности и социальной 
ситуации развития личности ребёнка в опре-
делённые возрастные периоды, получившие 
отражение в исследованиях отечественных 
психологов (Л. С. Выготский, С. Л. Рубин-
штейн, Д. Б. Эльконин, Д. И. Фельдштейн, 
др.) [3–6].

На современном этапе развития научно-
го знания осмысление феномена детства с 
философских позиций «приобретает чрезвы-
чайную актуальность в контексте кризисного 
состояния современной действительности» 
[1, с. 4]. Философская рефлексия феномена 
детства представлена в трудах Л. К. Нефёдо-
вой, О. И. Разинковой и др. Социально-пси-
хологические, социально-культурные аспек-
ты развития детства раскрыты В. В. Абра-
менковой1, И. Д. Демаковой [7] и др.

Исследования детства с сущностной, 
содержательной, функциональной сторон 
представлены в трудах учёных, объединены 
общей идеей признания самоценности дет-
ства как субъекта настоящего и будущего, 
необходимости изучения аксиологического 

1  Абраменкова В. В. Социальная психология дет-
ства: учеб. пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 431 с.

контекста развития детства, понимания ка-
чества социокультурной ситуации развития 
ребёнка, характера и условий управляемого 
или стихийного влияния на него мира, соз-
даваемого взрослыми. Данные идеи стали 
методологической основой педагогической 
репрезентации образа современного детства, 
которая позволяет в процессе исследования 
сочетать «моменты образности и конструи-
рования, воображения и поиска посредников, 
через которые субъект представляет не толь-
ко объект, но и своё присутствие» [8, с. 5].

Анализ исследований, раскрывающих 
феноменологические характеристики дет-
ства, позволяет говорить о недостаточной 
представленности работ, раскрывающих 
сущностные характеристики современного 
детства в контексте актуальных тенденций 
развития общества. В связи с этим приобре-
тает научно-практическую значимость педа-
гогическая репрезентация образа современ-
ного детства посредством анализа совокуп-
ности зависимых социально обусловленных 
характеристик.

Методология и методы исследования. 
В основу исследования положено утвержде-
ние о необходимости адаптации всех систем 
педагогической деятельности к новой соци-
альной действительности социокультурного 
развития детства и конструирования новой 
образовательной и воспитательной реаль-
ности сообразно аутентичным характеристи-
кам современного детства.

Методологической основой исследова-
ния стали научные положения, принципы 
социокультурного и междисциплинарного 
подходов. Применялись общелогические 
методы исследования (анализ, синтез, обоб-
щение, сравнение, аналогия, моделирова-
ние и др.), методы логико-методологиче-
ского анализа научных концепций, методы 
интерпретации, методы профессиональной 
рефлексии, обеспечившие системность и це-
лостность формирования и научного обосно-
вания основных аспектов педагогической ре-
презентации образа современного детства в 
контексте тенденций развития общества, ав-
торского взгляда на проблему исследования.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В рамках исследования представля-
ется важной позиция о том, что «антропный 
кризис, процессы глобализации, модерниза-
ционные процессы в мире в социальной и 
культурной сферах, в политике, экономике, 
а также системные трансформации мирово-
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го сообщества» [1, с. 3] обусловливают вос-
требованность нового осмысления сущности 
современного поколения детей с позиций 
понимания настоящего и прогнозирования 
будущего. 

Сущностные характеристики современ-
ного детства как обобщённого образа поко-
ления, образующего довзрослый контингент 
российского общества, необходимо рассма-
тривать в контексте научных теорий, раскры-
вающих различные аспекты современного 
мира, динамические характеристики разви-
тия общества.

Особенностью современного мира явля-
ется динамично изменяющиеся условия жиз-
ни, хрупкость, тревожность, непостижимость, 
нелинейность, неоднозначность траекторий 
развития. Это делает построение будущего 
неопределённым. Современные дети растут 
в мире неопределённости, «где больше нет 
готовых рецептов и невозможно точно пред-
сказать, что будет завтра»1. И, конечно же, 
это не может не отразиться на особенностях 
развития современного поколения детей. 

Особое место в понимании характери-
стик современного детства представляет те-
ория поколений (Н. Хоув, У. Штраус) [9], осно-
ванная на утверждении того, что ключевым 
фактором изменений, происходящих в обще-
стве и в человеке, являются экономические 
«качели» (подъём экономического развития, 
инфляция, стабильность, дефолт). Каждое 
изменение в определённом хронологиче-
ском интервале воздействует на формирова-
ние взглядов целого поколения, в том числе 
детей и молодёжи, на формирование у них 
ценностных ориентаций, приоритетных мо-
делей поведения, аутентичных их восприя-
тию себя и мира. Результатом исследований 
Н. Хоува и В. Штрауса стало выделение не-
скольких типов поколений («беби-бумеры», 
поколение Х, поколение Y, молодое поколе-
ние Z). Современные исследователи к этой 
классификации добавляют формирующееся 
поколение «альфа»2.

Основоположники теории поколений 
справедливо утверждали, что все поколения 
являются взаимосвязанными. Предыдущие 

1  Документальный фильм. Асмолов. Психология 
перемен. – URL:  https://asmolovpsy.ru/talk/psihologiya-
peremen (дата обращения: 28.12.2023). – Текст: элек-
тронный (визуальный).

2  McCrindle M., Wolfinger E. The ABC of XYZ: 
Understanding the Global Generations. 2016. – URL: 
https://books.google.ru/books?id=dD157cVnAPgC&printse
c=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обраще-
ния: 28.12.2023). – Текст: электронный.

поколения посредством своей деятельно-
сти формируют поколения настоящие, а те в 
свою очередь будущие. В связи с этим для 
понимания образа современного детства 
важно «понять механизмы передачи навы-
ков, знаний, мировоззрения от одного поко-
ления к другому, …научить представителей 
различных поколений лучше понимать и вза-
имодействовать друг с другом» [10, с. 94].

Различные черты современного поко-
ления детей раскрываются в трудах рос-
сийских исследователей (А. Г. Асмолов, 
В. В. Абраменкова3, Е. М. Шамис, Е. Л. Ни-
конов, Д. И. Фельдштейн и др.) [6; 11; 12]. 
Рассматривая характеристики современ-
ного детства, учёные констатируют, что оно 
развивается в особых условиях. Об этом 
в 2011 г. писал Д. И. Фельдштейн, который 
подчёркивал, что для актуальной ситуации 
развития общества характерны «неустойчи-
вость социальной, экономической, идеоло-
гической обстановки, дискредитация многих 
нравственных ориентиров» [6, с. 4]. Это, в 
свою очередь, приводит к глубинным изме-
нениям «восприятия, сознания, мышления, 
потребностно-мотивационной и эмоциональ-
но-волевой сфер, …этических и ценностных 
аспектов бытия» [Там же].

Вопрос об основных тенденциях разви-
тия общества, которые определяют его бли-
жайшую и отдалённую историческую пер-
спективу, является ключевым в «социальной 
мысли», так как человечество стоит перед 
выбором оптимального сценария своего бу-
дущего [13, с. 304]. В этом контексте прогно-
стическую роль играет репрезентация обра-
за современного детства как совокупности 
зависимых социально обусловленных харак-
теристик современного общества. К числу 
теорий, определяющих эти характеристики, 
можно отнести теории цифрового общества, 
теории глобализации, теории общества ри-
ска, теории общества потребления, теории 
неопределённости и др. Каждая из пере-
численных теорий позволяет взглянуть на 
современное поколение детей в контексте 
определённых факторов развития и факто-
ров риска, которые задают специфические, 
характерные для актуального социокультур-
ного периода общие характеристики детства, 
обосновать принятые и закрепившиеся в 
детских сообществах типичные модели по-
ведения. 

3  Абраменкова В. В. Социальная психология дет-
ства: учеб. пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 431 с.



34 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 19. № 2

Педагогическая репрезентация образа современного детства в контексте тенденций развития общества
Шибанова Н. М.

Ключевые элементы новой социальной 
реальности, определяющие тенденции раз-
вития современного общества, в том числе 
процессы взросления, социализации, обра-
зования детей – это информатизация, циф-
ровизация, цифровая экономика, цифровая 
политика, цифровые коммуникации, вирту-
ализация, киберпространство и т. п. В кон-
тексте этих явлений ключевыми факторами 
общественного развития становятся каче-
ство, объём и скорость производства инфор-
мации и знаний, замена рутинных процессов 
«умными» технологиями посредством циф-
ровизации всех сфер и областей деятель-
ности, жизни (Д. Белл, Дж. Коэн, Н. Луман, 
Э. Шмидт и др.) [14–16]. Цифровое обще-
ство, по мнению Г. Н. Сергеевой, переос-
мысливает и трансформирует традиционную 
матрицу ценностей, создавая новую систему 
ценностей [17, с. 8].

В контексте этих теорий справедли-
вы следующие определения современного 
поколения: «дети стекла», «дети экрана», 
«дети цифры». Основной характеристикой 
детства в данном контексте является его 
обусловленная зависимость от цифровых 
технологий, сервисов, систем. Для детей 
большое значение играет технологическая 
сторона жизни, связанная с использовани-
ем различных технических средств, неогра-
ниченная возможность обращения к откры-
тым формам общения, социальным сетям. 
Дети настоящего времени имеют «цифровой 
след» уже до момента рождения. Их жизнь 
«оцифрована» с момента рождения. Такова 
данность стандартов функционирования и 
технологического сопровождения современ-
ного поколения детей.

Социокультурная среда развития совре-
менных детей характеризуется тем, что па-
раллельно с привычной «реальной реально-
стью» (Н. Луман) сосуществует виртуальная 
социальная реальность как следствие широ-
кого распространения информационных тех-
нологий [15, с. 114].

Социальные сети для современного по-
коления детей – это не столько инструмент 
коммуникации и доступа к информации, 
сколько естественный образ жизни. Дети 
растут во взаимодействии с открытыми ин-
формационными ресурсами, с искусствен-
ным интеллектом, с роботами, пользуются 
умными игрушками. Данные феноменологи-
ческие характеристики детства невозможно 
игнорировать с педагогической точки зрения, 

так как виртуальные формы взаимодействия 
становятся неотъемлемым способом педа-
гогического взаимодействия, построения 
содержательного контента для детей. Ха-
рактерно то, что каждое образовательное 
или воспитательное событие оставляет свой 
«цифровой след». 

При рассмотрении особенностей взаимо-
действия с современным поколением детей 
возникает вопрос: какую роль будет играть 
педагог в организации этого взаимодействия 
и на какие качества личности оно будет наце-
лено? Важно понимание того, что «жизнь в ус-
ловиях цифры» накладывает свой отпечаток 
и делает востребованными такие качества, 
как цифровая информационная грамотность, 
мобильность, в том числе информационная, 
информационная стрессоустойчивость, на-
выки кибербезопасности, кибергигиены, куль-
тура виртуального общения. Это те ценност-
но-смысловые направления, которые должны 
стать предметом эффективного воспитатель-
ного взаимодействия взрослого и ребёнка с 
учётом использования различных форм ком-
муникации в соцсетях.

Одной из важнейших задач является це-
ленаправленное формирование у детей эти-
ки использования искусственного интеллек-
та. Это задача завтрашнего дня, но первые 
решения создаются сегодня. Вступая во вза-
имодействие с ребёнком, педагоги должны 
понимать, что взрослый только готовится ис-
пользовать ресурс искусственного интеллек-
та, находясь на первых подступах к этому, а 
ребёнок в этом мире уже живёт. Искусствен-
ный интеллект, большие данные, умные тех-
нологии являются частью обыденной жизни 
современного поколения детей.

Таким образом, маневрирование в пото-
ках избыточной информации, использование 
различных форматов виртуального обще-
ния, искусственного интеллекта, роботиза-
ции – важная часть жизни современного по-
коления детей. 

Глобальное общество является прямым 
следствием развития информационных тех-
нологий и цифровых систем, так как все сфе-
ры развития общества приобретают общие 
черты в масштабах всего человеческого об-
щества [18, с. 52]. 

Теории глобализма, глобального миро-
устройства, глобального мира позволяют объ-
яснить отдельные характеристики современ-
ного детства, их мировоззренческие позиции. 
Все протекающие социальные процессы, де-
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ятельность всех социальных субъектов при-
обретают глобальное измерение в контексте 
политики, экономики, культуры, образования, 
природопользования, экологии и др. 

Современное детство с позиций глоба-
лизма – это поколение мира без границ, для 
которого открытая коммуникация без языко-
вых, культурных, территориальных барьеров 
является объективной характеристикой их 
жизни. 

Дети глобализации способны мыслить 
масштабными проблемами сохранения 
мира, экологии, климатических изменений. 
В связи с этим им интересна исследователь-
ская, проектная деятельность, которая свя-
зана с решением глобальных проблем, мо-
делированием сценариев развития будущего 
и вариантов влияния на него. Это закономер-
ное следствие того социального контекста, 
в котором дети находятся. Такие конструк-
тивные стремления детей необходимо под-
держивать. Задача педагогической деятель-
ности – создание множества пространств 
детских инициатив, которые позволят им 
быть активными участниками исследования 
и решения важных глобальных проблем ми-
роустройства, использования природных ре-
сурсов, сохранения глобального мира.

Критическое влияние тенденций глоба-
лизации на современное поколение детей 
связано с установкой на стирание границ 
между культурами, унификацию националь-
ных традиций, потерю культурно-историче-
ской памяти и культурного кода нации. По 
мнению А. С. Панарина, «в лице современ-
ного глобализма мы имеем дело с новейшей 
формой нигилизма» [19, с. 3]. Признаком 
современного глобального мира является 
возрастающее влияние всей совокупности 
внешних факторов на внутреннее националь-
ное развитие, при этом его скрытой стороной 
является «последовательное отстранение от 
всех местных интересов, норм и традиций» 
[Там же]. В данном аспекте задача педагоги-
ческой деятельности – обеспечить условия 
для формирования гражданской, этнокуль-
турной, национальной, языковой идентично-
сти личности каждого ребёнка.

Общность мнений учёных (З. Бауман, 
У. Бек, Э. Гидденс, А. С. Панарин и др.) 
[19–21] проявляется в утверждении того, что 
интенсификация глобализационных процес-
сов приводит к возрастанию общего уровня 
сложности общественной жизни [22, с. 24], 
его нелинейности, подвижности, непредска-

зуемости, повышенного риска [23, с. 90]. Он-
тологической характеристикой современной 
социальной реальности становится риск [13, 
с. 306]. Нестабильность и неустойчивость – 
атрибуты жизни современного общества, 
развитие которого – это множество «точек 
бифуркации», представляющих собой со-
стояния неустойчивости, небезопасности, 
не определённости, а нередко и риска [Там 
же]. Это неизбежно проявляется в феноме-
нологических характеристиках современно-
го детства, их мировосприятии, поведении, 
мышлении. 

Закономерной характеристикой совре-
менного детства является, с одной стороны, 
тревожность, склонность к эмоциональной 
подавленности, а с другой – принятие кате-
гории «безопасность жизнедеятельности» 
как основы поведения и личностно значимой 
ценности.

Хрупкость, тревожность современных 
детей констатируют не только родители, от-
ражая непрофессиональный взгляд на эту 
проблему, но и специалисты – психологи, пе-
дагоги, медики. Любая неуравновешенность 
системы социальных отношений, кризисы в 
системе детско-родительского взаимодей-
ствия или взаимодействия со взрослыми 
накладывают негативный отпечаток на эмо-
ции ребёнка, обусловливают неспособность 
решить эти проблемы. Для современного 
поколения детей характерны глубокие, лич-
ностные переживания тревожных новостей, 
экологических вызовов, социальных про-
блем, которые в глазах детей становятся 
признаком нестабильности и угроз. Это за-
кономерные социально обусловленные ре-
акции. Современное поколение детей живёт 
во время кризисов финансовых, природных, 
социальных. 

Понятия «терроризм», «военные дей-
ствия», «катастрофа», «буллинг», «суицид», 
«колумбайн» и другие для них являются тре-
вожными, но вместе с тем достаточно при-
вычными. Жизнь современных детей отяго-
щена многообразием угроз, вызывающих и 
физические, и эмоциональные переживания 
детей. Именно поэтому для них приоритет-
ным и личностно значимым является вопрос 
безопасного и здорового образа жизни. Это 
жизненная стратегия, которая определяет 
их будущее. В связи с этим взаимодействие 
с детьми современного поколения должно 
строиться на способах, примерах, которые 
формируют у детей навыки личной безопас-
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ности, мотивированное отношение к личной 
безопасности, знание, практический опыт 
безопасного поведения. В процессе взаимо-
действия важно учить детей оценивать окру-
жающий мир, окружающую динамику жизни 
и оценивать угрозы и риски, овладевать спо-
собами управления рисками. 

В обществе риска критически важное 
значение приобретает положительная кон-
структивная неконфликтная коммуникация 
при понимании того, что ребёнок неизбежно 
будет попадать в различные конфликтные 
ситуации. В связи с этим задача взрослого 
не столько оградить ребёнка от каких-либо 
конфликтных, кризисных ситуаций в жизни, 
сколько научить их правильно проживать и 
переживать, чтобы они не становились для 
ребёнка серьёзной угрозой для дальнейшего 
развития. Задача педагога – учить детей на-
выкам неконфликтного поведения, моделям 
и приёмам конструктивного конфликтования. 
В этом плане персона педагога становится 
образцом, формирующим у ребёнка правиль-
ный опыт неконфликтности в процессе жизни. 
Это станет основой получения ребёнком лич-
ностно значимого опыта и ресурсных возмож-
ностей для дальнейшей самореализации. 

Ещё одна характеристика современных 
детей в том, что это поколение, живущее в 
условиях изобилия, в обществе потребле-
ния, в котором люди окружены не столько 
другими людьми, сколько объектами потре-
бления [25]. Отметим, что это общество по-
требления развивается с середины XX в., и 
сейчас оно уже укоренилось в определённых 
стандартах, стратегиях развития различных 
сфер социального, культурного, экономиче-
ского развития. Современные дети пришли в 
это общество и принимают соответствующий 
формат жизни как данность. 

Отметим, что важной характеристикой 
этого поколения детей является то, что они 
будут функционировать в мире, где всё подо-
брано специально под них – от новостных лент 
до набора услуг. Это делает их в некоторой 
степени эгоистичными, ожидающими мгно-
венного достижения желаемого. Они очень 
разборчивы в понимании пользы. Данная 
смысловая категория отражает естественный 
характер их жизни и их систему отношений к 
себе, к миру, к окружающим, к вещам, к про-
цессам. В связи с этим важным направлени-
ем взаимодействия, воспитательной деятель-
ности педагогов является целенаправленное 
формирование у детей личностных качеств, 

основанных на осознанном потреблении, мо-
тивированности осмысленного выбора для 
того, чтобы тренды общества потребления на 
бренд, на моду, на стереотипные требования 
ко внешности не накладывали отпечаток на 
ребёнка и позволяли сохранять у него уни-
кальные индивидуальные характеристики, 
которые присущи каждому ребёнку, каждому 
человеку с детства. 

В данном контексте важным предметом 
взаимодействия детей и взрослых становят-
ся вопросы финансовой грамотности. Это не 
случайно, так как в обществе потребления 
важной характеристикой, которую необходи-
мо формировать у детей, является бережное 
отношение к вопросам потребления, веде-
ния хозяйства, быта. 

Анализируя тенденции развития совре-
менного общества, следует подчеркнуть, что 
обобщающей характеристикой является не-
определённость. В частности, Ж. Бодрийяр 
квалифицирует современные общества с их 
ценностями как общества, основанные на 
«принципе неопределённости» [Там же]. 

Сложность жизни в мире неопределён-
ности определяется тем, что «ситуация не-
определённости выглядит как неструктури-
рованная, не содержащая в себе ориенти-
ров, направляющих поведение людей» [26, 
с. 12]. Именно в обществе неопределённо-
сти возрастают факторы риска, ситуации с 
потенциально негативными последствиями 
[27]. Современный мир трудно прогнозируем 
в связи с высокой динамикой знаний, науки, 
развития технологий, прогресса искусствен-
ного интеллекта.

В связи с этим отдельные характери-
стики современного поколения детей стоит 
рассматривать не столько на основе детер-
минированности и причинной заданности, 
сколько как следствие адаптации в мире 
неопределённости. Это требует от человека 
принятия и готовности действовать в услови-
ях изменчивости, многовариантности, мно-
жественности противоречивости, смысловой 
незаданности [11].

Кризисным фактором развития является 
то, что не только дети, но и взрослые не могут 
предсказать, каким будет мир завтра, к чему 
нужно готовиться, какие способы деятельно-
сти нужно осваивать. Исследователи отмеча-
ют, что современное поколение детей будет 
осваивать профессии, которых ещё не суще-
ствует. Безусловно, это вызов профессиона-
лизму и дальновидности взрослых, педагогов.
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Определённым ответом на данную про-
блему становится ориентация системы обра-
зования на развитие метапредметных уме-
ний и функциональной грамотности у детей. 
Ресурс завтрашнего дня – это гибкие навыки, 
способность к метапредметности, включая 
нелинейность, критичность мышления, креа-
тивность, информационные навыки и др. Ос-
новным принципом, который лежит в основе 
жизнедеятельности человека в мире неопре-
делённости, является готовность принимать 
обоснованные решения, выбирать способы 
деятельности, которые наилучшим образом 
позволят не только оценить, но и спрогно-
зировать будущее. Это всё то, что является 
ценным и востребованным для современно-
го детства, а значит, становится предметом 
педагогической деятельности. 

Подводя итог анализу ключевых харак-
теристик современного поколения детей, 
целесообразно конкретизировать обобщён-
ный образ современного детства, обратив-
шись к понятию «дети России». Это особая 
довзрослая часть российского общества, 
детская жизнь которых происходит в услови-
ях ценностного сдвига в обществе, реальных 
угроз безопасности, суверенитету страны. 
Детство становится сферой вторжения без 
оружия, информационно-психологического 
давления, манипуляции сознанием детей. 
Реальность сегодняшней ситуации в том, что 
полем боя становится детское сознание, дет-
ская система ценностей современного поко-
ления, а это критично, так как ценностные 
ориентации детей будут формировать аксио-
сферу общества завтрашнего дня. 

К актуальным угрозам суверенной го-
сударственности России, обоснованным в 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, относятся «размывание 
традиционных ценностей, искажение миро-
вой истории, пересмотр взглядов на роли 
места России в ней, реабилитация фашиз-
ма, разжигание межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов, формирование 
враждебного образа России»1. Это та реаль-
ность, в которой происходит взросление со-
временного поколения детей. Задача сегод-
няшнего дня в сфере воспитания, педагоги-
ческого взаимодействия с детьми – создать 
ситуацию формирования просоциального 
ценностного потенциала детства, создать 

1  О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации: Указ Президента РФ: [от 31 декабря 
2015 г. № 685]. – URL: garant.ru›Прайм› (дата обраще-
ния: 12.01.2024). – Текст: электронный.

ценностный ресурс российского общества, 
который будет определять суверенитет и 
конкурентоспособность России в будущем. 
В связи с этим справедливо утверждение, 
что современное поколение детей – это дети 
суверенного государства России. Это то, над 
чем нужно работать всему сообществу роди-
телей и педагогов, что является предметом 
ценностно-ориентированного воспитатель-
ного взаимодействия с детьми. 

Востребованными качествами совре-
менного поколения детей России становят-
ся не просто патриотизм, а деятельностный 
патриотизм, гражданская идентичность, вос-
приятие себя как гражданина великой стра-
ны – России, гордость за достижения своей 
страны и народа, её героев. Важно содей-
ствовать формированию у детей понимания 
не только того, что Россия – это великая куль-
тура, научные и технические достижения, 
традиции, но и то, что за этим стоят конкрет-
ные, может быть, даже близкие люди, семья. 
С этого начинается гордость за достижение 
своей страны, народа, понимание истории и 
желание её сохранить и преумножить. Дети 
суверенного государства России – это поко-
ления, для которых крепкая семья и созида-
тельный труд становятся личностно значи-
мыми ценностями, определяющими их буду-
щее и будущее российского общества. 

Заключение. Итак, образ современно-
го детства в контексте тенденций развития 
общества (информатизация, цифровизация, 
потребление, риск, неопределённость, цен-
ностный сдвиг, отстаивание суверенитета и 
др.) представлен как совокупность зависи-
мых социально обусловленных характери-
стик, нередко имеющих противоположную 
полюсную направленность, нередко воспри-
нимаемых взрослыми как нежелательные.

Педагогическая репрезентация образа 
современного детства позволила не только 
определить основные характеристики совре-
менного детства, адекватные социальной 
ситуации развития, но и обосновать неизбеж-
ность формирования у детей определённых 
качеств, паттернов поведения. В исследова-
нии приведены выводы, доказывающие необ-
ходимость и целесообразность пересмотра 
содержания и форм педагогической деятель-
ности, взаимодействия с детьми с целью раз-
вития у детей важных просоциальных лич-
ностных качеств, отвечающих целям и ценно-
стям общества в условиях новой социальной 
реальности и неопределённого будущего.
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В международных нормативно-правовых актах, гарантирующих право на высшее образование 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обозначается важность обеспече-
ния равного доступа на основании их индивидуальных способностей. В данном обзоре зарубежных 
исследований раскрыты проблемы и достижения в реализации потребностей студентов и обеспечения 
равных возможностей обучения в высшей школе независимо от группы инвалидности и степени стой-
ких нарушений. Обобщены отзывы и суждения студентов с ОВЗ об их потребностях, возможностях 
и возникающих проблемах в период обучения в вузе. Цель исследования – обоснование приоритета 
индивидуальных потребностей студентов с ОВЗ при обучении в инклюзивной университетской сре-
де. На основании изучения зарубежных исследований, опубликованных в доступных базах данных 
научной литературы (WOS, SCOPUS и APA PsycInfo) в период с 2018 по 2022 г., по различным аспек-
там высшего инклюзивного образования (ВИО) проанализированы мировые практики и тенденции по 
данному направлению, сопоставлены воззрения научных школ на формирование образовательных 
потребностей и их реализацию лицами с ОВЗ в университетской среде различных стран. Процесс 
обретения личной идентичности студентами с ОВЗ зависит от множества социальных и биологических 
факторов. Осознание имеющихся проблем и стигматизирующих обстоятельств, развитие самостоя-
тельности и возможностей профессионального роста в процессе реализации инклюзивных образова-
тельных технологий для лиц с ОВЗ являются значимыми элементами адаптации обучающихся. Выяв-
лены основные препятствия в организации инклюзивного образования, среди которых отмечены фи-
зические, образовательные и социальные барьеры, дефицит инфраструктурной среды для удобного и 
комфортного обучения лиц с ОВЗ. Обобщены особенности организации инклюзивного образования в 
университетской среде и обозначены существующие проблемы для обучающихся с особыми нуждами 
в зарубежных вузах. Благополучие студентов с ОВЗ зависит от создания безбарьерной инклюзивной 
образовательной среды, соответствующих индивидуальным потребностям обучающихся с различны-
ми видами ограничений здоровья средств обучения, равноправных взаимоотношений в коллективе, 
дружественной и благоприятной социальной среды.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, студент, инклюзивная образовательная 
среда, высшее образование, доступность
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Введение. Более одного миллиарда 
человек на нашей планете, по данным Меж-
дународной организации труда, составляют 
инвалиды. Около 82 % инвалидов испыты-
вают бедность и различные ограничения в 
образовании, обучении, здравоохранении и 
трудоустройстве. 

Согласно статистическим данным, в ЕС 
около 24 % людей с инвалидностью имеют 
высшее образование, в то время как в Индии 
эта доля составляет только 0,63 % от общего 
числа студентов вузов. 

По соотношению студентов с ОВЗ к об-
щему количеству обучающихся в вузах уже 
в 2012 г. лидерами являлись США, Велико-
британия и Германия, где данный показа-
тель составлял соответственно 6,75, 5,67 и 
5,47 %. Минимальное соотношение данного 
показателя наблюдалось в Италии (0,47 %) 
и Бельгии (0,2 %) [1]. В России соотношение 

студентов с ОВЗ к общему количеству обуча-
ющихся в вузах находится на уровне 4 % [2].

Несмотря на развитие системы высше-
го инклюзивного образования (ВИО) во всём 
мире, уровень равного доступа к образова-
нию студенческой молодёжи с ОВЗ остав-
ляет желать лучшего [3–5]. Разнообразие 
подходов и уровня доступа лиц с ОВЗ в мире 
определяет неоднозначность в решении во-
просов организации инклюзивной универси-
тетской среды и обосновании приоритетов 
потребностей в обучении студентов с ОВЗ, 
что и определяет актуальность данного ис-
следования.

Цель предлагаемого исследования – 
обоснование приоритета индивидуальных 
потребностей студентов с ОВЗ при обучении 
в инклюзивной университетской среде. Зада-
чи исследования – поиск и анализ существу-
ющих вариантов дизайна университетской 
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International regulations guaranteeing the right to higher education for young people with disabilities 
(DP) have recognized the importance of ensuring equal access based on their individual abilities. This 
review of foreign research reveals problems and achievements in meeting the needs of students and 
ensuring equal learning opportunities in higher education, regardless of the disability group and the degree 
of persistent impairment. The article summarizes reviews and judgments of students with disabilities about 
their desires, opportunities and emerging problems during their studies at the university. The purpose of 
the study is to substantiate the priority of the individual needs of students with disabilities when studying in 
an inclusive university environment. Based on the study of foreign scientific works published in accessible 
databases (WOS, SCOPUS and APA PsycInfo) during the period from 2018 to 2022, on various aspects 
of higher inclusive education (HIE), world practices and trends in this area have been analyzed. The views 
of scientific schools on the formation of needs and their implementation by persons with disabilities in the 
university environment of different countries are compared. The process of acquiring personal identity by 
students with disabilities depends on many social and biological factors that are reflected in the human mind 
and experienced by him. Awareness of existing problems and stigmatizing circumstances, development of 
independence and opportunities for professional growth in the process of implementing educational inclusive 
technologies for people with disabilities are significant elements of students’ adaptation. The main obstacles 
in organizing inclusive education have been identified, including physical, educational and social barriers, and 
a lack of infrastructure for convenient and comfortable education of persons with disabilities. The features 
of the inclusive education organization in a university environment are summarized and existing problems 
for students with special needs in foreign universities are identified. In this way the subjective well-being 
of students with disabilities depends on the creation of a barrier-free inclusive educational environment 
that meets the individual needs of students with various types of health limitations, educational tools, equal 
relationships in the team, a friendly and supportive social environment.
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среды, удовлетворяющих потребности всего 
студенческого коллектива как в образова-
тельном процессе, в социальной среде, так и 
в  физическом развитии; поиск наиболее эф-
фективных вариантов поддержки студентов 
с ОВЗ среди доступных программ в области 
высшего инклюзивного образования. 

Методология и методы исследования. 
Проведён анализ 59 зарубежных работ по 
различным аспектам высшего инклюзивного 
образования, опубликованных с января 2018 
по ноябрь 2022 г., отражающих мнение сту-
дентов с ОВЗ по вопросам организации про-
цедуры поступления в вуз, социально-бы-
тового сопровождения инвалидов в вузе [7], 
использования ассистивных технологий [8], 
инклюзивного образования [9] и др. 

Отбор статей о состоянии и развитии 
мировых практик ВИО осуществлялся в до-
ступных базах данных научной литературы 
(WOS, SCOPUS и APA PsycInfo) по поиско-
вым запросам: «инвалид», «студент с ОВЗ», 
«психофизическое здоровье», «стигма», 
«учёба студентов с ОВЗ», «доступная среда», 
«специальные технологии», «различные ме-
тоды обучения», «студенческие стремления», 
«навыки», «восприятие ОВЗ», «качественные 
и количественные методы исследования». 

Основными методами исследования 
выступили сравнительный анализ и метод 
обобщения с учётом принципов объективно-
сти, системности, всесторонности научных 
исследований. В процессе исследования 
были исключены статьи, рассматривающие 
вопросы лечения и реабилитации студентов, 
социально-демографические (пол, раса, эт-
ническая принадлежность), экономические 
вопросы, наличие психических заболеваний.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Изучались потребности студентов с 
ОВЗ в получении высшего образования, их 
ожидания, цели и стремления, понимание 
важности приобретения профессиональных 
навыков и возможные достижения после окон-
чания вуза. Литературный обзор предполагал 
качественный тематический анализ отобран-
ных статей по следующим разделам:  личная 
идентификация, проявление стигматизации, 
инвалидность как фактор жизнестойкости, 
оценка безбарьерной образовательной сре-
ды, универсальный дизайн для ВИО.

1. Изучение самоидентификации.
Идентичность, согласно данным публи-

каций [10], во многом является индивидуаль-
ной проблемой. Получение высшего образо-

вания студенты с ОВЗ так же, как и их здоро-
вые сверстники, ассоциируют с постижением 
собственной и социальной идентичности, 
сопровождающейся осознанной необходи-
мостью признания своих особых нужд для 
получения доступа к адаптированным мате-
риалам и техническим средствам восприя-
тия. Социальная идентичность формируется 
при взаимодействии с сокурсниками через 
собственный опыт принятия себя как равно-
го в университетской среде [11]. По мнению 
B. M. Newman с соавторами [12], взгляды 
на профессиональное будущее студентов с 
ОВЗ зачастую диаметрально противополож-
ны: от отсутствия правильного понимания 
цели учёбы до неадекватной оценки соб-
ственных возможностей.

2. Проявление стигматизации. 
Негативное отношение к людям, имею-

щим психофизические нарушения, во мно-
гом зависит от культурных стереотипов со-
циума и его толерантности. Благоприятная 
инклюзивная вузовская среда крайне необ-
ходима для поддержки развития здоровой 
идентичности [13]. Многие исследования 
указывают, что студенты с ОВЗ восприни-
мают себя в вузе совсем иначе, чем другие. 
Использование термина «инвалидность» не 
позволяла студенту с ОВЗ обращаться за 
помощью [14]. Видимое уважение со сторо-
ны здоровых учащихся, например, студенты 
с нарушением зрения субъективно тракто-
вали как «жизнь в двух совершенно разных 
мирах» [15]. Одногруппники недооценивали 
возможности студентов с ОВЗ. Они «путали 
инвалидность с низким интеллектом» и огра-
ничения студентов с нарушением зрения. 
Это было болезненным для  учащихся, что 
усиливало стигматизацию [16; 17]. 

В то же время лица с ОВЗ чувствовали 
свою уязвимость среди здоровых учащихся 
и вынуждены были принимать непростые 
решения выбора между непосредственным 
использованием адаптивных приспособле-
ний и возможной фобией стигматизации, 
скрывая свою зависимость от специальных 
устройств [18]. S. Mngomezulu акцентировал 
внимание на том, что студенты южноафри-
канского университета были обеспокоены 
возможными стигматизирующими обстоя-
тельствами и их последствиями [19]. Тради-
ционно это приводит к отсутствию поддержки 
со стороны окружающих из-за сокрытия фак-
та инвалидности или маскировки трудностей 
при обучении [20; 21]. 
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3. Инвалидность как фактор жизне-
стойкости. 

Анализ изученных материалов раскрыл 
две версии позитивного и негативного вос-
приятия инвалидизации.

Часть студентов ощущали, что их инва-
лидность препятствует их целям и возможно-
стям. В противоположность этому, согласно 
результатам других исследований, студенты 
с ОВЗ, несмотря на имеющиеся препятствия 
и неудачи, упорно добивались положитель-
ных результатов [22]. В некоторых случаях 
обучающиеся с ОВЗ были более решитель-
ными в борьбе за свои права, чем здоровые 
в достижении поставленных целей [23; 24]. 
Закончившие вузы студенты с ОВЗ утвер-
ждали, что «наличие инвалидности заста-
вило их столкнуться с всевозможными пре-
пятствиями, решение которых позволило им 
укрепить веру в себя, свои силы, повысить 
самооценку» [25].

4. Безбарьерная образовательная 
среда.

Нами рассмотрены три вида доступности 
для лиц с ОВЗ: транспортная, архитектурная 
доступность корпусов вуза и учебных поме-
щений [26]. Доступные дороги и транспорт 
являются главными составляющими в под-
вижности и самостоятельности перемещений 
маломобильных групп населения (МГН) [27]. 
Доступная городская среда включает общ-
ность понятий, таких как наличие различных 
видов адаптированного городского транспор-
та и услуг перевозки, безопасного дорожного 
уличного покрытия [28]. Существуют пробле-
мы передвижения маломобильных студентов 
как внутри университета, так и по пути следо-
вания из дома в университет и обратно, а так-
же использование не по назначению специ-
альных автомобильных парковочных мест 
для студентов с ОВЗ [29]. Студенты отмечали 
необорудованные входные группы в здания, 
неприспособленность кампусов, отсутствие 
лифтов, пандусов, автоматических дверей 
и других адаптированных приспособлений, 
низкую освещённость, акустику, не оборудо-
ванные помещения научных библиотек, ау-
диторий, лекционных залов, что приводило к 
опозданиям на лекции и занятия и снижению 
эффективности обучения [30]. 

Студенты с нарушением зрения испы-
тывали трудности с использованием учеб-
ных материалов, веб-сайтов, сведений на 
бумажных носителях, возникали неудобства 
из-за несоответствующего размера столов, 

что затрудняло обучение незрячих студен-
тов. A. M. B. Braun, A. Naami сообщают о фи-
зических барьерах доступности для студен-
тов с ОВЗ, оказывающих большое негативное 
влияние на академическую свободу выбора 
учебных программ и возможных форм обуче-
ния, что приводило к дискомфорту, усталости, 
отчуждению и разочарованию [31].

5. Использование универсального ди-
зайна (УД) в практике высшего инклюзивно-
го образования (ВИО).

Универсальный дизайн для организации 
образовательного процесса широко исполь-
зуется как часть необходимых ресурсов для 
преподавателей [33]. Между тем студенты 
акцентировали внимание на том, что при 
планировании комплексного сопровожде-
ния и обеспечения условий ВИО необхо-
димо учитывать степень индивидуальной 
адаптации и потребности учащихся, а не 
группу инвалидности [35]. УД предполага-
ет, что педагоги могут поощрять включение 
этих студентов в образовательный процесс 
через понятные инструкции по выполнению 
учебных заданий в зависимости от формы 
психофизических нарушений: выучить за-
дание и ответить аудиально, написать эссе, 
сделать презентацию и т. д., тем самым вов-
лекая и мотивируя к обучению. J. Nieminen, 
H. V. Pesonen [33] показали, что использо-
вание онлайн-платформы, предоставление 
рекомендаций и шаблонов, чёткое изложе-
ние предмета, использование упражнений и 
обсуждений в малых учебных группах на за-
нятиях с применением различных форм оце-
ночного контроля остаточных знаний и форм 
самооценки в целом являются эффективны-
ми действиями и проявлениями универсаль-
ного дизайна  ВИО. Вместе с тем имеются и 
различные предпочтения в обучении, вклю-
чающие сочетание сенсорной информации, 
повторения содержания задания, а также са-
мостоятельность и руководство со стороны 
преподавателя, которое одними студентами 
воспринималось как преимущество, дающее 
превосходство, а другие трактовали это как 
препятствия, вызывающие некоторые за-
труднения. R. Hewett в своей статье показал, 
что лучший способ добиться эффективной 
адаптации – постоянный диалог между сту-
дентом с ОВЗ и преподавателем [40]. 

6. Влияние адаптивной образователь-
ной среды на запросы студентов с ОВЗ.

Формирование инклюзивной среды в 
первую очередь обусловлено эффективным 
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взаимодействием лиц с ОВЗ и преподавате-
лями. Между тем реальные отношения отли-
чаются от желаемых.

По данным публикаций [34; 35], обнару-
жена серьёзная тревога студентов по поводу 
их разногласий с преподавателями. Как отме-
тила одна пятая часть студентов с ОВЗ, ис-
следуемых T. Osborne, они хотели бы, чтобы 
их поняли, что они не ленивы и не притворя-
ются. Студентам приходится бороться за то, 
чтобы их признали нуждающимися в допол-
нительной помощи в образовательном про-
странстве вуза из-за недоверия со стороны 
педагогического коллектива. Традиционные 
проблемы во взаимоотношениях студентов и 
педагогов в своих статьях показали N. Almog 
[36], G. Mamboleo с соавторами [37], M. P. Pa-
dilla-Carmona с соавторами [38], M. A. Pfeifer 
с соавторами [39], где педагоги отказыва-
ются заранее предоставлять лекционный 
материал, распечатки учебных заданий, не 
разрешают вести аудиальную запись, не 
предоставляют ассистивных средств. Сла-
бослышащий студент утверждал, что «не мо-
жет читать по губам лектора, так как препо-
даватель стоит спиной ко мне, быстро ходит, 
скрыт за компьютером, выключает свет для 
просмотра слайдов». Учащиеся подчёрки-
вали важность наличия квалифицированно-
го специалиста, готового сопровождать их в 
вузе, ориентировать в пространстве, инфор-
мировать и адаптировать, быть тем, к кому 
можно всегда обратиться за помощью.

Исследования показали, что студентам с 
ОВЗ гораздо сложнее выполнять семестро-
вые студенческие обязанности из-за про-
хождения лечебно-реабилитационных ме-
роприятий, связанных с отрывом от учёбы, 
что приводило к пропуску занятий, снижению 
мотивации и неуверенности в своих способ-
ностях [40]. Учащиеся жаловались на отсут-
ствие в вузе должного информирования пре-
подавателей о потребностях обучающихся с 
ОВЗ, указывали на необходимость встреч в 
начале учебного процесса с педагогами. Сту-
денты жаловались на игнорирование адми-
нистрацией вузов их права на образование, 
инклюзивную образовательную среду, кото-
рая если и была организована, то препода-
ватели не были включены в неё. 

Положительные факторы организации 
ВИО, по мнению студентов, включали добро-
желательность педагогов, внимательность, 
открытость и заботу о благополучии при обу-
чении студентов с ОВЗ. 

7. Равноправное участие студентов с 
ОВЗ в социальной жизни вуза.

Период обучения в вузе является време-
нем не только приобретения знаний, практи-
ческих навыков и опыта по избранной про-
фессии, но и активизации всех сфер жизне-
деятельности. 

Студент стремится, «чтобы в нём видели 
не только нуждающегося в заботе и сопрово-
ждении человека», но и значимую личность.

Социализация и социальная адаптация 
студентов с ОВЗ в вузе является одной из 
важных задач, направленной на самостоя-
тельность и развитие коммуникационных 
навыков взаимодействия в студенческой 
среде. Однако некоторые студенты выска-
зывали беспокойство по поводу существую-
щих препятствий на пути к участию в уни-
верситетской жизни. Отмечались проблемы 
у студентов с нарушением слуха, так как 
из-за отсутствия специальных технических 
средств им было трудно освоить альтер-
нативные формы общения. Из-за отсут-
ствия доступной для незрячих информации 
о планируемом мероприятии студенты не 
смогли принять в нём участие. B. J. Mays 
и M. A. Brevetti сообщали, что из-за физи-
ческой недоступности кампуса студенты 
не смогли принять участие в студенческой 
акции. Наличие хронических заболеваний 
затрудняют участие во внеклассных меро-
приятиях.

При благоприятной и позитивной атмо-
сфере в группе, доверии и надёжности, под-
держке и помощи друг другу беспокойство и 
волнение среди студентов с ОВЗ станови-
лись намного меньше.

Заключение. По результатам исследо-
вания выявлено, что до настоящего време-
ни ВИС требует совершенствования и даль-
нейшего развития, несмотря на имеющийся 
международный опыт. Отсутствует унифици-
рованный подход к дизайну университетской 
среды, удовлетворяющей потребностям все-
го студенческого коллектива. 

Среди приоритетных потребностей сту-
дентов с ОВЗ важнейшими являются личная 
идентичность, необходимость признания 
собственной значимости и полезности в об-
ществе при сохранении разумной помощи и 
поддержки со стороны студентов без ОВЗ и 
преподавателей вуза. 

Реализация равных условий обучения 
для всех студентов, независимо от их психо-
физического развития, индивидуальных воз-
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можностей и состояния здоровья, является 
прерогативой администрации университета 
при активном участии студенческого актива 
лиц с ОВЗ. 

Безбарьерная среда вуза имеет опреде-
ляющее значение в реализации активности 
молодёжи с ОВЗ в студенческой жизни.  При-
надлежность к студенческому сообществу 
и полноценное участие студентов с ОВЗ в 
университетской жизни, повышение уверен-

ности в собственных силах и собственной 
значимости являются важными составляю-
щими для адаптации и социализации обу-
чающихся. Доверительные и дружелюбные 
взаимоотношения с преподавателями и од-
нокурсниками являются главным звеном ака-
демического успеха.

Результаты данного исследования могут 
быть полезны для совершенствования под-
ходов к организации ВИО.
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At present, the interaction between different areas of knowledge is becoming an integral part of our life, 
which has resulted in the research interest in interdisciplinarity in the system of higher professional education. 
The interdisciplinary approach to teaching foreign languages in higher education makes it possible to combine 
knowledge and skills from various fields to solve complex problems that students will face in their future 
professional environment. The next factor that determines the relevance of the problem under study is the 
specific character of the “Foreign Language” discipline. Professionally oriented foreign language instruction 
involves close interaction between the participants of the educational process beyond linguistic aspects. The 
study represents a theoretical stage and considers the problem of creating an integrative foreign language 
learning environment at NR Moscow State University of Civil Engineering. An analysis of domestic and foreign 
pedagogical and methodological literature on the research topic has been carried out through theoretical 
(analysis of methodological literature, synthesis, generalization) and practical (questioning of students and 
teachers) methods. Identifying interdisciplinary connections is considered a necessary condition for creating 
an integrative foreign language learning environment. Domestic and foreign studies of the teachers and 
methodologists demonstrate the depth and sufficient elaboration of specific issues of the interdisciplinary 
approach. However, practical teaching experience shows that some theoretical aspects do not correspond to 
the real educational environment. This imbalance is based on the conditions that are considered in the study. 
Based on the analysis, recommendations for successful implementation of the interdisciplinary approach to 
professionally oriented language instruction at the civil engineering university have been developed: integration 
of educational materials on construction; project-based learning, cross-cultural learning; use of interactive 
technologies; cooperation with the teachers of engineering disciplines; educational and methodological 
seminars for teachers.

Keywords: interdisciplinarity, higher professional education, learning environment, foreign language 
instruction, interdisciplinary connections.
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В современном меняющемся мире границы между различными областями знаний постепенно 
стираются, взаимодействие между ними становится неотъемлемой частью нашей жизни, междисци-
плинарность приобретает особое место в системе высшего профессионального образования. Междис-
циплинарный подход к преподаванию иностранных языков в высшей школе позволяет объединять зна-
ния и навыки из различных областей, чтобы решать сложные задачи, с которыми столкнутся студенты 
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Introduction. The modern global social 
space represents a complex system where all 
spheres of human life interact and form spe-
cific integrity. In order to describe the process-
es of interaction in the system, the concept of 
“integration” is used. Integration connections 
provide the elements of the system with integ-
rity and individuality. The computerization of all 
spheres of human activity has a huge impact 
on the integration processes. The volume of 
information has increased unprecedentedly 
resulting in change of people’s cognitive abil-
ities and expansion of the international scien-
tific cooperation. The above has the potential 
for ground-breaking technological upgrading 
and economic prosperity. People quickly and 
efficiently learn to implement scientific ideas 
and turn them into “products.” These have re-
sulted in social and economic transformation 
of advanced nations [1, р. 58]. G. Yu. Belyaev 
describes the processes of society transforma-
tion as a “cognitive revolution”. Such concepts 
as “knowledge society” and “knowledge econo-
my” have appeared [2, р. 146]. The knowledge 
society invests in education and science, new 
knowledge becomes the main factor influencing 
the production efficiency. The knowledge so-
ciety forms new economic relations which are 
called the “knowledge economy.”

Integrative processes and associated 
changes in society have led to changes in the 
educational system. These pose new challeng-
es for the educational system and transform its 
goal setting. The most important purpose of a 

higher engineering school is to form a person-
ality capable of adapting to the changing, com-
plex world. At present, the source of individual 
success is knowledge, creativity, intellectual 
development and ability to interact. Thus, edu-
cation becomes the main source of human cap-
ital formation. An integrative foreign language 
learning environment can become a platform 
for the formation of the professional culture of 
a modern global engineer – a representative of 
the knowledge society, ready to participate in 
the international business, industrial and scien-
tific activities, capable of making a contribution 
to the global knowledge economy. 

Methods and Materials. The aim of the 
study is to analyse the learning environment in 
the civil engineering university and to determine 
interdisciplinary connections between major 
disciplines and a foreign language on the basis 
of the discipline “Foreign Language”, which is 
considered a condition for creating an innova-
tive integrative foreign language learning en-
vironment [3; 4]. The aim has determined the 
methods and materials. 

The study represents a theoretical stage in 
considering the problem of creating an integra-
tive foreign language learning environment in 
the civil engineering university. At this stage, an 
analysis of domestic and foreign pedagogical 
and methodological literature on the research 
topic has been carried out through theoretical 
(analysis of methodological literature, synthe-
sis, generalization) and practical (questioning of 
students and teachers) methods.

в будущей профессиональной деятельности. Следующий фактор, обуславливающий актуальность ис-
следуемой проблемы, – это специфика дисциплины «Иностранный язык» в инженерно-строительном 
вузе, которая предполагает тесное взаимодействие участников образовательного процесса, выходя-
щее за рамки лингвистических аспектов дисциплины, для организации профессионально ориентиро-
ванного обучения. Исследование представляет собой теоретический этап в рассмотрении проблемы 
создания интегративной иноязычной обучающей среды в инженерно-строительном вузе. На данном 
этапе проведён анализ отечественной и зарубежной педагогической и методической литературы по 
теме исследования посредством теоретических (анализа методической литературы, синтеза, обоб-
щения) и практических (анкетирование студентов и преподавателей) методов. Междисциплинарные 
связи рассматриваются как необходимое условие создания интегративной иноязычной обучающей 
среды в инженерно-строительном вузе. Исследования отечественных и зарубежных педагогов и ме-
тодистов в области преподавания иностранных языков свидетельствуют о глубине и достаточной раз-
работанности отдельных вопросов междисциплинарного подхода, однако практический опыт работы 
в инженерно-строительном вузе показывает, что не все теоретически обоснованные аспекты соответ-
ствуют реальной картине. Эти несоответствия обусловлены рядом причин, которые рассматриваются 
в исследовании. На основе анализа теоретических исследований и практического опыта работы по 
установлению междисциплинарных связей для создания интегративной иноязычной обучающей сре-
ды в инженерно-строительном вузе разработаны рекомендации: интеграция с учебными материалами 
по строительству; проектная деятельность, кросс-культурное обучение; использование интерактивных 
технологий; сотрудничество с преподавателями профильных дисциплин; формирование готовности 
преподавателей к реализации междисциплинарного подхода к  преподаванию иностранных языков.

Ключевые слова: междисциплинарность, высшее профессиональное образование, образова-
тельная среда, обучение иностранному языку, междисциплинарные связи
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the implementation of the integrative foreign 
language professional content instructions.

Discussion. In Oxford English Dictionary, 
“integration” is the action or process of com-
bining two or more elements that begin to work 
together as a result of this process or action1. 
Pedagogical integration is the highest form of 
didactic components unity and the foundation 
for making up new pedagogical educational 
units based on building interdisciplinary con-
nections between academic disciplines and the 
corresponding scientific and didactic justifica-
tion [5, р. 24–28]. 

Interdisciplinary connections enhance the 
didactic result due to the synergetic effect that 
arises as a result of the integration of individual 
didactic components of the major engineering 
disciplines and the Foreign Language.

In general characteristics of the Principal 
Professional Educational Program of Higher 
Education (PPEP) in the field of study 03/08/01 
Construction, the profile “Industrial and civil en-
gineering”, the acquisition of knowledge, skills 
and experience necessary for professional ac-
tivity in the field of industrial and civil engineer-
ing is stated as the goal. According to the PPEP, 
the graduate must learn to solve the problems 
in the design, construction, operation, repair 
and reconstruction of industrial and civil con-
struction facilities. The criterion for acquisition 
of the PPEP is a set of competencies mani-
fested in the graduate’s readiness and ability to 
apply knowledge, skills and personal qualities 
to solving problems during the professional ac-
tivity [6]. As part of the professional training, 
civil engineers get prepared for the following 
types of professional activities: survey and 
design; operation; operation management; ex-
perimental research; installation-setup works, 
service and operation; entrepreneurial. Thus, 
professional competencies formed by the en-

1  Hornby A. S.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
of Current English. – Oxford: Oxford University Press, 
2010. – P. 324.

gineering departments are determined by the 
field of study of the educational program con-
sidering the type of the chosen professional 
activity. Professional competencies determine 
how the portrait of the graduate of one program 
differs from the portrait of the graduate of an-
other program [7, р. 217]. 

However, first of all, the future graduate de-
velops universal competencies (UC) within the 
framework of Block 1 of the basic part of the 
PPEP “Disciplines (Modules)” regardless of the 
profile of the PPEP. UC unite the specialists of 
one field with the others in a certain professional 
sphere.

The discipline “Foreign Language” is in-
cluded in the mandatory part of the block of 
the PPEP compiled in accordance with the re-
quirements of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education. According to the 
discipline planned learning outcomes correlated 
with the PPEP planned results, UC-4 says that 
the student is able to communicate in business 
sphere in oral and written forms in the state lan-
guage of the Russian Federation and foreign 
language(s)”2.

We consider the educational space within 
the framework of the Foreign Language disci-
pline the potential for creating an integrative 
foreign language learning environment on the 
basis of the formation of interdisciplinary con-
nections, which enables achieving the PPEP 
results.  Interdisciplinary connection is seen as 
a result of mutual interaction of several compo-
nents of the content of various disciplines. This 
interaction occurs naturally, that is objectively or 
is established intentionally [8, р. 15].  The inter-
disciplinary approach to the design of the inte-
grative foreign language learning environment 
in MGSU involves the integration of a major en-
gineering discipline or certain topics of various 
disciplines and a foreign language. 

The idea of integrating a foreign language 
and specialized professional disciplines has 
come from Western pedagogical practice – the 
method is called CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) and its separate branch 
is called ILCHE (Integrating Language and 
Content in Higher Education) [9]. The CLIL 
and ILCHE theory is based on the fact that a 
foreign language is best learned if it acts as 
support for obtaining specific information and 

2  Federal State Educational Standard of the Federal 
District – bachelor’s degree in the field of preparation 
03.08.01 Construction.
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through its use when a second language is not 
the aim, but a means1. 

Results. The integration of disciplines 
stated by the educational program ensures 
the exchange of professional information be-
tween various topics of majoring engineering 
disciplines, which contributes to the conscious 
perception of knowledge: reformatting of exist-
ing knowledge and emergence of qualitatively 
new knowledge due to generalization of leading 
ideas, sometimes from several majoring disci-
plines, which contributes to the formation of top-
to-bottom scientific worldview and professional 
culture of a global civil engineer.

The formation of interdisciplinary connec-
tions changes the status of a foreign language 
in professional education: a foreign language is 
not considered a separate object of study, but 
rather a tool of cognition, which contributes to 
the development of cognitive abilities aimed 
at acquisition of major engineering disciplines, 
thereby directly influencing the implementation 
of the stated goal of the educational program 
that is the ability and readiness for professional 
activities in the field of industrial and civil engi-
neering [10].

Thus, the student’s thinking ability relevant 
to the professional culture of an engineer is 
formed and developed due to the fact that inter-
disciplinary connections organize, complement, 
and coordinate the content, which leads to the 
emergence of complex integrative mental oper-
ations such as generalization, algorithmization, 
systematization, etc. Consequently, interdisci-
plinary connections contribute to both the flex-
ibility and mobility of the application of knowl-
edge to new professional situations and the 
ability to view the educational process from the 
systematic approach [11, p. 10]. Generalized, 
systematized knowledge allows both the teach-
er and the student to identify interdisciplinary 
connections or even to create the new ones so 
that to gain new knowledge and become aware 
of its application to practice, thus developing 
creative thinking [12, р. 185–196]. 

Considering the pedagogical conditions for 
the effective implementation of the interdisci-
plinary approach to setting up an innovative in-
tegrative foreign language learning environment 
for students majoring in civil engineering, a sur-

1  Spratt M., Pulverness A., Williams M. The Teaching 
Knowledge Test Course. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 2011. – URL: https://pdfslide.us/documents/the-tkt-
teaching-knowledge-test-course-modules-1-2-and-3-2nd-
ed-mary.html?page=2 (дата обращения: 12.01.2024). – 
Текст: электронный.

vey has been conducted; 27 teachers of the 
Department of Foreign Languages and Profes-
sional Communication (DFLPC) in MGSU have 
participated in the survey aimed at identification 
of both the attitude of the teachers to the imple-
mentation of the interdisciplinary approach and 
the problems they encounter during their work.

Characteristics of the teachers of the DFLPC in MGSU

Parameters Characteristics Number %
Gender Female / male 25/2 92,59 / 7,41

Age 20–30 6 22,22
31–40 1 3,71

41–50 6 22,22

51–60 6 22,22

61–70 7 25,92

over 70 1 3,71

The teachers have been asked the follow-
ing questions in a free form:

1. What does the interdisciplinary approach 
to teaching involve?

2. How do you implement the interdisciplin-
ary approach?

3. Do the educational materials used in the 
educational process comply with the principle of 
interdisciplinarity?

4. Do you consider it useful and/or neces-
sary for the teachers to participate in education-
al and methodological seminars on interdiscipli-
narity?

From the teachers’ responses it has be-
come clear that the interdisciplinary approach 
to teaching involves going beyond the boundar-
ies of the discipline and integrating knowledge 
from professional fields related to the students’ 
specialties. Some teachers point out that they 
are limited to the textbook materials due to the 
limited amount of time allocated to the “Foreign 
Language” discipline; while the others, in partic-
ular, those working in two departments simulta-
neously – humanitarian and technical – imple-
ment the approach more widely (3 people). The 
teachers also note that the teaching materials 
used in the educational process generally com-
ply with the principle of interdisciplinarity, but 
they need to be supplemented with various re-
sources, including electronic ones. The teach-
ers fully agree with the need to participate in 
educational and methodological seminars on in-
terdisciplinarity, viewing them both as a platform 
for cooperation with the representatives of the 
technical departments and/or industry and as a 
place for the exchange of practical experience, 
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serving as a springboard for the transition from 
theory to practice. 

The implementation of the interdisciplinar-
ity principles in foreign language instructions is 
a complex task that requires an integrated ap-
proach and specific recommendations. Taking 
into account the experience of working in MGSU 
as well as the experience gained by the coun-
try’s and foreign leading technical universities, 
the teachers of the DFLPC in MGSU have de-
termined the mechanisms both for implement-
ing the interdisciplinary educational programs 
in MGSU and training the scientific and teach-
ing staff, which makes it possible to formulate 
the following basic recommendations that will 
help effectively implement the interdisciplinary 
approach to teaching a professionally oriented 
foreign language to future engineers:

−	 integration of educational materials on 
construction;

−	 project based learning; 
−	 cross-cultural learning;
−	 use of interactive technologies;
−	 collaboration with the teachers of the 

major engineering disciplines;
−	 cultivation in teachers readiness to im-

plement the interdisciplinary approach to set-
ting up an integrative foreign language learning 
environment for future engineers, through the 
participation in educational and methodological 
seminars on the problems of integration and 
professional interdisciplinary interaction. 

Further the above recommendations are 
briefly described.

Integration of the professional content into 
the learning process is best done through the 
use of authentic texts, communicative tasks and 
exercises related to the topic on construction [13, 
р. 267]. This approach will help students better 
understand specific terminology and develop 
professional culture and communication skills. 

Project-based learning is one of the most 
effective educational activities for creating a 
presentation or writing a scientific article about 
innovative technologies in construction. 

Cross-cultural learning is crucial, which 
helps learners to better understand the peculiar-
ities of professional communication with foreign 
partners as well as develop cultural awareness. 

The use of interactive technologies is rec-
ommended, for example, online courses, mobile 
applications that help students both to develop 
communication skills and to understand spe-
cialized vocabulary on construction in a foreign 
language. 

Cooperation with the teachers of major 
engineering disciplines allows combining the 
efforts in teaching, exchanging experience and 
creating thought-provoking projects for stu-
dents. 

According to the authors, one of the effec-
tive mechanisms for both preparing foreign lan-
guage teachers to implement the interdisciplin-
ary approach to teaching professional content in 
a foreign language and enhancing their aware-
ness of interdisciplinary connections is the or-
ganization of educational and methodological 
seminars [14; 15]. 

The main purpose of the educational and 
methodological seminars is the acquisition of 
the theory of the building interdisciplinary con-
nections basic approaches developed in do-
mestic and foreign science, in order to support 
an integrative foreign language learning envi-
ronment. It should also be noted that application 
of the above approaches to the specific educa-
tional practice of the university is considered. 
The work of the educational and methodologi-
cal seminars is carried out within the framework 
of the cumulative system of teachers’ advanced 
training. The seminar topic is determined by the 
teachers themselves, considering the difficul-
ties that arise throughout the teaching process 
aimed at developing professional competencies 
in students.  

The main objectives of the educational and 
methodological seminars are:

‒ introduction of modern, educational stan-
dards compliant pedagogical technologies and 
educational and methodological complexes 
built on the basis of the integrative interdisciplin-
ary approach, considering students interests as 
well;

‒ assistance in improving the quality of en-
gineering instructions as well as increasing the 
qualifications of the foreign language teachers 
through acquaintance with specific fields of con-
struction professions;

‒ expert evaluation and review of working 
curricula, teaching guidelines, projects and oth-
er works regarding the content of the interdisci-
plinary texts and connections to support the in-
tegrative foreign language learning environment 
in the university.

The teachers involved in the process 
should undergo diagnostic testing to make sure 
they are capable of building interdisciplinary 
connections on the basis of the discipline “For-
eign Language”, which makes their   psycholog-
ical and pedagogical competency. The testing 
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is carried out according to specific criteria. The 
first one is the ability to “see” an individual stu-
dent in the educational process, in other words, 
learner-oriented approach is crucial. Identifica-
tion of this criterion is determined by the follow-
ing indicators:

‒ the teacher’s ability to identify the indi-
cators of the interdisciplinary course results in 
accordance with the intellectual characteristics 
of the students and the level of their self-orga-
nization;

‒ the use of diagnostic tools for studying 
the students’ individual characteristics, profes-
sional awareness, foreign language level etc.;

‒ cultivation in the students motivation for 
study of foreign language professionally-orient-
ed topics, texts and other educational materials 
compiled on the basis of the interdisciplinary in-
tegration;

‒ monitoring the student’s performance, 
identifying their achievements and problems in 
integrated learning.

The next criterion is the teacher’s ability 
to set up an educational process enabling the 
students to achieve high level of professional-
ly-oriented foreign language through both the 
formation of interdisciplinary connections and 
ensuring the functioning of the integrative for-
eign language learning environment in the uni-
versity. It assumes the ability to:

‒ choose teaching technologies that are 
adequate to the educational goals, age and 
personal characteristics of students (personal – 
since each learner has their own psychological 
and behavioral characteristics, perceives edu-
cational information, reacts to it, presents it in a 
different way);

‒ offer methods of pedagogical support ad-
equate to the results of diagnosing the individ-
ual characteristics of students, their knowledge 
about future profession, their foreign language 
level etc.;

‒ develop and implement assessment pro-
cedures in order to determine the adequacy of 
methods and techniques for making up interdis-
ciplinary connections to support an integrative 
foreign language learning environment.

The authors believe that at present one of 
the criteria should be the ability to establish in-
teraction with other subjects of the educational 
process, that is to:

‒ organize both cooperation between stu-
dents and interaction with industry representa-
tives in a foreign language;

‒ work in a team;

‒ use forms and technologies of interaction 
with colleagues to solve specific professional 
educational problems;

‒ design and use various forms and tech-
nologies of interaction with students’ parents in 
accordance with the educational situation;

‒ interact with the university administration 
to solve professional problems;

‒ interact with professional organizations 
to effectively form interdisciplinary connections 
and support the integrative foreign language 
learning environment.

As part of student’s performance testing of the 
in interdisciplinary knowledge and skills gained on 
the basis of the integrative foreign language learn-
ing environment, a survey has been conducted 
among the senior students completed the study 
of the Foreign Language discipline at MGSU. The 
survey involved 237 people of 2d, 3d, 4th courses 
in the field of study 03/08/01 “Construction”. The 
survey has the following objectives:

– identification of the students’ awareness 
of the need for professional foreign languages;

– study of student’s satisfaction with the re-
sults of the foreign language learning;

– assessment of the teacher’s role in build-
ing interdisciplinary connections based on inter-
disciplinary knowledge and pedagogical skills;

– identification and awareness of interdisci-
plinary connections;

– assessment of motivation for further 
study of professional foreign languages on an 
interdisciplinary basis.

The survey shows that:
– 90 % of students have the need to study 

a professional foreign language;
– 68 % of students are satisfied with the 

learning results;
– 5,8 % believe that a foreign language at a 

university is of no practical use;
– 94,2 % see a foreign language teacher as 

a mentor capable of translating interdisciplinary 
knowledge in a foreign language;

– 87 % would like to continue studying a 
foreign language on an interdisciplinary basis.

The interdisciplinary connections are built 
basing on the content of the following dis-
ciplines: Engineering Design; Engineering 
Graphics; Construction Materials; Reinforced 
Concrete Structures; Chemistry; Physics; Tech-
nologies of Construction Processes; Strength of 
Materials; Technology of Construction of Build-
ings and Structures.

It should be noted that the subjects based 
on building interdisciplinary connections have 
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been named by the students surveyed. Foreign 
language teachers, being non-engineers, may 
not always be aware of all the connections be-
tween specialized engineering disciplines. This 
indicates the initial professionalization of future 
engineers through the study of a professional 
foreign language in the integrative foreign lan-
guage learning environment created on the ba-
sis of building interdisciplinary connections. 

Conclusion. The results of the study in-
dicate that foreign language teachers at the 
MGSU are interested in implementing interdis-
ciplinary learning in Foreign Language class-
es. The surveys of the teachers show that al-
most all of them, to a certain degree, imple-
ment the interdisciplinary approach to teaching 
in their classes. However, everyone notes that 
there is lack of centralized assistance for for-
eign language teachers in the form of special 
programs, courses, educational and method-
ological seminars with participation of teach-
ers of the engineering disciplines. Regarding 
the compliance of educational materials with 
the interdisciplinary paradigm of teaching for-
eign languages, it is noted that teachers use 
textbooks in which topics corresponding to en-

gineering disciplines are selected, but this is 
fragmented and requires further development 
in this direction, which is complicated, among 
other things, by the large variety of engineer-
ing disciplines. The implementation of the in-
terdisciplinary connections at this stage largely 
depends on the personality of the teacher, on 
their flexibility, desire and ability to use addi-
tional sources of information, including elec-
tronic resources, in the learning process. The 
most successful teachers are those who have 
not only a foreign language pedagogical edu-
cation, but also a technical one, which is not 
the norm, and further demonstrates the need 
for educational and methodological seminars 
based on cooperation with the engineering de-
partments in order to improve the qualifications 
of teachers of professional foreign languages.

It is worth noting that conducting educatio-
nal and methodological seminars is only a single 
example of the actively developing and expand-
ing training of teaching and scientific personnel 
for the implementation of interdisciplinary trai-
ning programs aimed at setting up an integra-
tive foreign language learning environment at a 
civil engineering university. 
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В статье в жанре научных заметок рассматриваются основные этапы генезиса феномена «дет-
ского движения» конца XIX – начала XXI в. в России. Оценка оформления и развития данного со-
циокультурного явления предлагается в рамках апробации парадигмальной методологии. Ретроспек-
тивный анализ своеобразия «детского движения» даётся в контексте презентации последовательной 
смены трёх концептуальных парадигм: «педоцентристской», «социоцентристской», «институтоцентри-
стской», характерных для историогенеза социокинетики как особой научной области. Данные моде-
ли имеют различные по своей сути универсальные установки, детерминированные необходимостью 
учёта альтернативных потребностей различных его субъектов – собственно детского или професси-
онально-педагогического сообщества (как ведущих представителей системы образования в качестве 
базового социального института). Заявлены характерные особенности трансформации подобных мо-
делей с точки зрения модернизации доминирующей в России идеологической позиции по отношению к 
детству и его субкультуре. Предложена краткая характеристика процедуры инициирования и создания 
разнообразных по содержанию и формам организации деятельности детских объединений в контексте 
обоснования возможности использования результатов проведённого анализа в целях их практической 
реконструкции в ходе профессиональной подготовки будущих педагогов. Новизна ретроспективного 
анализа связана с тем, что исторический опыт оформления детского движения (как особого научного 
направления – социокинетики) рассматривается с точки зрения активизации вовлечения детей и мо-
лодёжи в социокультурную деятельность в современных условиях, а также потенциальных перспектив 
его переоценки и интерпретации. 

Ключевые слова: детские сообщества, детские объединения, детское движение, историогенез, 
парадигмальный подход, ретроспективный анализ, социокинетика
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Введение. Начало XXI столетия в рос-
сийском образовании связано с явно выра-
женным процессом осуществления карди-
нального пересмотра и переосмысления 
приоритетных проблем социализации и 
инкультурации подрастающего поколения. 
Одновременно отмечается существенная 
актуализация различных форм, способов и 
средств, связанных с обеспечением повы-
шения статуса подрастающего поколения и 
его активного вовлечения в продуктивную 
социокультурную деятельность. Социализа-
ция подрастающего поколения происходит 
в обстановке смены ведущих принципов 
стратегии и политики духовно-нравственного 
развития личности и организации патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколе-
ния как системы стимулирования домини-
рующего инструментария формирования 
этических норм и аксиологических установок 
юных граждан Российской Федерации (да-
лее – РФ). 

Подобная деятельность продуцирует 
рост интереса к формату организации «дет-
ского движения», что детерминировано сме-
ной государственной идеологии, приведшей 
к изменению статуса данного социального 
феномена, т. е. следует особо отметить факт 
характерной для первой четверти XXI в. 
кардинальной перестройки всех ведущих 
механизмов организации взаимодействия 
с подрастающим поколением. На этом ос-
новании можно констатировать, что сегодня 
значительно актуализируется потребность 
представить историческое наследие разви-
тия «детского движения» в России, дав в том 
числе оценку отдельных современных про-
ектов реформирования детских обществен-
ных организаций на основе реконструкции 
накопленного на протяжении практически 
всего прошлого ХХ в. социокультурного и 
собственно педагогического опыта.

В настоящее время признаётся, что 
XX век – один из сложных периодов модер-
низации теории и практики отечественного 
образования. Именно на этом историческом 
этапе произошли кардинальные реформы 
сферы образования, которые в нашей стра-

не были детерминированы многообразными 
социально-экономическими и политически-
ми преобразованиями, а также общей дивер-
сификацией идеологии советского государ-
ства по отношению к просвещению и образо-
ванию подрастающего поколения.

Цель исследования заключается в пре-
зентации методологии проведения истори-
ко-педагогического анализа ведущих стра-
тегических оснований эволюции «детского 
движения» как особого социокультурного 
феномена с позиции использования пара-
дигмального подхода. Для её реализации 
общий алгоритм представленного исследо-
вания системно организован и направлен на 
решение следующего комплекса научных 
задач:

– оценку «детского движения» в ходе его 
исторического развития на основе функцио-
нирования конкретно-исторических состав-
ляющих его социальной структуры;

– экстраполяцию характерных особен-
ностей его модернизации в условиях совре-
менной реальности;

– осмысление сущности реального опы-
та трансформации природы «детского дви-
жения» с учётом актуальных условий отече-
ственного образовательного пространства 
начала XXI в.

Именно поэтому признаётся, что в каче-
стве приоритетных требований концепции 
современного развития детского движения 
выступает изучение потребностей детства и 
выстраивания адекватной им системы пси-
холого-педагогического сопровождения ре-
бёнка. В частности, в рамках парадигмаль-
ного подхода, в качестве ведущих требова-
ний к проведению ретроспективной оценки 
и периодизации процесса оформления дет-
ского движения могут выступать следующие 
ведущие принципы анализа исторической 
динамики становления и трансформации 
восприятия феномена детства и его сопро-
вождения, в том числе: 

– «учёт интересов, предпочтений, субъ-
ектного опыта ребёнка;

– интегрирование различного содержа-
ния образования;

connected with the fact that the historical experience of the registration of the children’s movement (as a 
special scientific direction – sociokinetics) is considered from the point of view of activation of involvement 
of children and youth in sociocultural activity in modern conditions, as well as the potential prospects of its 
modern reassessment and interpretation. 

Keywords: children’s community, children’s associations, children’s movement, historiogenesis, 
paradigm methodology, retrospective analysis, sociokinetics
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– вариативная организация образова-
тельных ситуаций;

– ситуативная организация педагогиче-
ского процесса;

– взаимодействие всех субъектов педа-
гогического процесса (дети, родители, педа-
гоги);

– сопровождающая позиция педагога в 
обучении» [1, с. 35].

При этом, согласно трактовке данного 
явления в сфере отечественного образова-
ния, психолого-педагогическое сопровожде-
ние может быть рассмотрено как процесс 
обеспечения наиболее адекватных и ком-
фортных условий для развития и самоопре-
деления личности человека, в том числе 
осуществляемого посредством специально 
созданных систем спонтанного и организо-
ванного просвещения и образования. 

В связи с этим возникает необходимость 
в актуализации имеющегося в теории и прак-
тике отечественного образования истори-
ко-педагогического опыта, который может 
быть использован в современных условиях 
активного привлечения научно-педагогиче-
ского сообщества к изучению процесса ста-
новления и развития детского движения как 
релевантного социального института. 

Методология и методы исследова-
ния. В качестве ведущего методологическо-
го основания презентации материалов ис-
следования выступает парадигмальный под-
ход, позволяющий оценивать исторический 
опыт развития российского движения детей 
и молодёжи с позиции анализа процесса его 
оформления на основе приоритетных идео-
логических концепций отношения к детству и 
характерных особенностей восприятия суб-
культуры отдельных социальных сообществ, 
как представителей подрастающего поколе-
ния определённой возрастной группы. 

Именно поэтому, опираясь на парадиг-
мальную концепцию, эволюцию «детского 
движения», по нашему мнению, следует оце-
нивать с позиций оформления социокинети-
ки, рассматривая его как:

– базовый тип адекватной социализации 
ребёнка, использующий вариативные меха-
низмы обеспечения процесса адаптации к 
окружающему социуму, в том числе с учётом 
его основных гражданских прав и личност-
ных потребностей; 

– специфический социокультурный и 
образовательный институт, организующий 
сопровождение различными специалистами 

психолого-педагогической сферы функцио-
нирования детских объединений, различных 
«по своему статусу, масштабу, ориентации, 
направленности деятельности, количествен-
но-качественному составу и другим особен-
ностям»;

– особое социальное явление «реально 
связывающее мир детства и мир взрослых» 
[2, с. 6]. 

В настоящее время исследователями в 
сфере историографии социокинетики нако-
плен существенный объём материала, свя-
занного этим новым направлением изучения 
детства и детского движения. В частности, 
особо подчёркивается тот факт, что членами 
Российской «Ассоциации исследователей 
детского движения» «разработаны отдель-
ные аспекты этого сложного феномена об-
щественной жизни:

– сущностные основы нового, обще-
ственного статуса детских сообществ; 

– особенности лидерства взрослого в 
детском сообществе; 

– взаимодействие школы и детского об-
щественного движения, семьи и детского об-
щественного движения; 

– стратегии и тактики детского движения 
и другие» [3, с. 243].

Одновременно парадигмальная теория 
позволяет рассматривать данный феномен 
как саморазвивающуюся и самоорганизую-
щуюся систему и представить её эволюцию 
на основе оценки процесса смены стандарт-
ных социокультурных моделей на основе 
комплекса требований господствующей в 
обществе идеологии отношения к детству и 
его социальному статусу. При этом в каче-
стве ведущего способа анализа социогенеза 
«детского движения» может быть заявлена 
характеристика ключевых средств их спон-
танной/формальной универсализации на 
определённом историческом этапе с учётом 
ориентации на потребности ребёнка, окру-
жающей его социальной среды или предста-
вителей профессионально-педагогического 
сообщества, т. е. унифицированных норм 
функционирования собственно системы об-
разования. 

Результаты исследования. Предста-
вим заявленную концептуальную идею наше-
го анализа более детально. В современной 
методологии историографии педагогической 
теории и практики конца XX – начала XXI в. 
существуют вариативные подходы к анализу 
генезиса феномена «детского движения» с 
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учётом своеобразия проведения его поли-
функциональной оценки. Обращение к ис-
следованиям, посвящённым исторической 
ретроспективе «детского движения», пока-
зывает, что его особенности зависят, прежде 
всего, от формулировки самого феномена 
как специфического явления в сфере обра-
зования и просвещения и используемых для 
обоснования авторской позиции критериев 
данного термина. 

Так, в работах Л. В. Алиевой и 
Э. А. Мальцевой постулируется идея взаи-
мосвязи данного социально-педагогическо-
го явления с характерными особенностями 
трактовки роли и статуса собственно фено-
мена «детство». На этом основании авторы 
отмечают тот факт, что именно на протя-
жении всего XX в. происходит его после-
довательное преобразование «из объекта 
взрослых воздействий в относительно само-
стоятельный субъект, способный влиять на 
жизнь общества» [4, с. 137]. Одновременно 
в материалах, опубликованных представи-
телями научной школы социокинетики, в том 
числе в научных трудах М. В. Богуславского 
и В. К. Григорова, периодизация социально-
го движения в детской среде связывается с 
выделением этапов «институционализации 
различного типа объединений детей и под-
ростков, а также характеристикой ведущих 
форм подобных организаций»1. 

Поэтому, поддерживая данную научную 
позицию, мы считаем, что процесс оформ-
ления детского движения следует дополнить 
оценкой в исторической динамике с точки 
зрения двух взаимосвязанных логико-фор-
мализованных направлений проведения 
анализа: 

1) «объектно-дескриптивного», свя-
занного с характеристикой самой процедуры 
естественного развития ребёнка и его само-
реализации в условиях социума и взрослого 
окружения, т. е. восприятия социокультурной 
ценности детства на определённом истори-
ческом этапе в логике детальной оценки ре-
зультатов от имеющегося локального опыта 
к выявлению наиболее характерных особен-
ностей и ведущих тенденций его реализации;

1  Основы социокинетики детства: пособие для тех, 
кто обу чает взрослых организаторов детских обществен-
ных объединений, и для тех, кто обеспечивает государ-
ственную поддержку развития детского общественного 
движения / сост., ред. Т. В. Трухачева, А. Г. Кирпичник. – 
М.: Изд-во Ассоциации исследователей детского движе-
ния, 2009. – 526 с.

2) «субъектно-прескриптивного», пред-
ставляющего процедуру оценки организован-
ной профессионально-педагогической дея-
тельности по осознанию потенциальных ресур-
сов ребёнка как субъекта, активно адаптирую-
щегося к внешним социокультурным условиям 
жизни, проводимую в логике эмпирического 
выявления существенных закономерностей 
его нормативной формализации.

Согласно подобной логико-эвристиче-
ской установке, нужно представлять процесс 
реализации альтернативных общественных 
инициатив по созданию добровольных дет-
ских объединений и организаций в качестве 
социологически ориентированного ответа 
на потребности как отдельного ребёнка, так 
и всего подрастающего поколения. Поэтому 
оценку необходимо проводить в контексте 
изучения эффективности организованного 
взаимодействия с профессиональным пе-
дагогическим сообществом. Кроме этого, 
сегодня постулируется идея, согласно кото-
рой изучение исторического опыта детского 
движения необходимо в первую очередь для 
определения критериев оценки его периоди-
зации с учётом влияния на этот процесс госу-
дарственной социальной и образовательной 
политики [5, с. 90].  

Таким образом, историогенез детского 
движения следует раскрывать во всём мно-
гообразии его основных структурно-функ-
циональных моделей, в том числе с учётом 
оценки вклада различных по своей тематике 
и конкретной направленности объединений, 
т. е. выявляя специфику их функциониро-
вания. При этом нужно давать обобщённую 
характеристику исторических событий, пра-
вовых, нормативных и финансово-экономи-
ческих требований, т. е. представлять автор-
скую интерпретацию общественных устано-
вок и системы социально ориентированных 
ценностей, существовавших в обществе на 
различных этапах его развития.

В связи с этим мы выдвигаем в качестве 
значимого компонента подобного анализа 
необходимость ориентации на комплекс ис-
пользуемых государством и профессиональ-
ным педагогическим сообществом потенци-
альных ресурсов обеспечения практической 
деятельности различных общественных 
детских организаций, а также оценку набора 
средств их поддержки, сопровождения или 
ликвидации. В качестве ещё одного альтер-
нативного методологического основания для 
презентации ретроспективы оформления 
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детского движения могут выступать соб-
ственно этапы его институциализации с учё-
том внешнего социокультурного контекста.

Для реализации подобной научной пара-
дигмы необходимо давать оценку феномена 
«детское движение» на основе оценки эф-
фективности его развития в зависимости от 
существующих социальных доминант, пра-
вового статуса и степени/уровня формали-
зации деятельности отдельных организаций, 
особенностей первоначально спонтанного, 
а затем жёстко регламентированного регу-
лирования их работы. Кроме этого, пред-
полагается учёт влияния на подобную дея-
тельность личности известных педагогов, 
создателей авторских концепций воспитания 
детей и подростков, предлагаемых ими инно-
вационных технологий, средств и способов 
организации совместной деятельности.

Поэтому необходимо оценивать в том 
числе особенности их взаимодействия в 
рамках последовательной апробации, закре-
пления и стабилизации используемых форм 
сотрудничества, а также определения необ-
ходимых для их реализации информацион-
но-методических, материально-технических 
и кадровых ресурсов. Также возникает ре-
альная возможность обеспечения легитим-
ности, объективности и устойчивости всех 
изменений, происходящих в ходе оформле-
ния детских сообществ на основании рас-
пространения опыта отдельных педагогов 
на всё профессиональное сообщество и их 
закрепления в формате отдельных научных 
школ или вариативных инновационных мо-
делей. 

Одновременно мы опираемся на трак-
товку подобного отношения к возрождению 
традиционных форм организации деятель-
ности с подрастающим поколением, данную 
М. В. Богуславским, который в своих публи-
кациях подчёркивает, что подобная работа 
«…чрезвычайно значимое, более того, стра-
тегическое событие в развитии отечествен-
ного образования, в целом, оно проектирует-
ся как центральный консолидирующий фак-
тор, призванный координировать всю вос-
питательную деятельность в стране, более 
того, выступать системообразующей скре-
пой для деятельности в сфере воспитания 
молодёжи, призванной объединить проду-
цированные ранее дискурсы и тренды в де-
ятельности детских объединений» [6, с. 10]. 

Таким образом, можно сделать вполне 
обоснованный вывод, что в контексте пред-

ставленного исследования ретроспективы 
«детского движения» на протяжении заяв-
ленного периода – с конца XIX до начала 
XXI в. – данный полифункциональный фено-
мен интерпретируется с точки зрения харак-
теристики его историографии как явления: 

– имеющего социокультурный характер 
и предполагающего оценку приоритетных на-
учных концепций отношения к детству и его 
субкультуре на примере анализа потребно-
стей подрастающего поколения в самореа-
лизации в рамках опыта деятельности дет-
ских сообществ/организаций на основании 
ведущей для каждого исторического подэта-
па идеологической парадигмы;

– ориентирующегося на полиаспект-
ность содержательного наполнения специ-
ально организованной и самостоятельной 
процедуры социализации и адаптации де-
тей к внешнему окружению с целью накопле-
ния ими необходимого для саморазвития и 
самореализации социального опыта и фор-
мирования системы приоритетных ценност-
ных ориентаций на основе последователь-
ной апробации, закрепления, стабилизации, 
распространения вариативных технологий, 
способов и форм организации взаимодей-
ствия с ними;

– оценивающего опыт как педагогиче-
ски организованных, так и открытых, добро-
вольных, саморазвивающихся / саморегу-
лируемых объединений, с учётом смены 
приоритетных структурно-функциональ-
ных моделей, в том числе форм и типов их 
функционирования на основе используемого 
набора средств нормативной поддержки и 
сопровождения с учётом внешнего социо-
культурного контекста и оценки эффективно-
сти его трансформации в логике перехода от 
спонтанности к формализации, регламенти-
рованию, контролю и регулированию их дея-
тельности. 

Подобные концептуальные установ-
ки позволяют перейти к последовательной 
оценке отдельных этапов развития «детского 
движения» как полифункционального фено-
мена, т. е. исторической ретроспективы его 
закрепления в качестве значимого элемента 
жизни отечественного общества на протяже-
нии всего XX в. и его реконструкции в начале 
XXI в. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Представим, с учётом заявленного 
комплекса критериев проведения подобно-
го историогенеза, краткую характеристику 
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становления «детского движения» в России 
согласно выделенным методологическим 
основаниям. В соответствии с подобными 
требованиями организации ретроспективно-
го анализа возможна отличающаяся от тра-
диционного подхода периодизация его раз-
вития. При этом модернизация оформления 
«детского движения» происходила с учётом 
заявленной методологии, в ходе историче-
ской смены единой в России стратегии её 
эволюции. 

На этом основании, согласно нашей 
исследовательской парадигме, алгоритм 
подобного реформирования связан с по-
следовательной сменой нескольких альтер-
нативных структурно-функциональных мо-
делей, имеющих различную сциентистскую 
направленность. В основе их оформления 
лежит доминирующая в обществе идеология 
как отношения к детству и его актуальным 
потребностям, так и используемых универ-
сальных / инновационных установок её реа-
лизации: «педоцентристская», «социоцен-
тристская», «институтоцентристская». 
Представим их характерные особенности на 
конкретных примерах выделяемых нами пе-
риодов. 

Конец XIX – середина 30-х гг. XX в. 
представлял собой исторический этап, ког-
да приоритетной являлась «педоцентри-
стская» модель, связанная с зарождением 
«детского движения» в Российской империи 
на основании развития широкого обществен-
но-педагогического движения в защиту прав 
детства. Именно оно предполагало ориента-
цию на свободное развитие и комплексное 
образование ребёнка в соответствии с его 
возрастными особенностями, а также на ос-
нове их полноценного и всестороннего изуче-
ния. Для реализации этой задачи известные 
отечественные философы (П. П. Блонский, 
В. И. Вернадский, С. И. Гессен, В. О. Зень-
ковский, И. А. Ильин, В. О. Ключевский, 
В. В. Розанов) и ведущие реформаторы 
российского образования (К. Н. Вентцель, 
П. Ф. Каптерев, Н. К. Крупская, А. С. Мака-
ренко, М. М. Рубинштейн, С. Т. Шацкий и др.) 
предлагали авторские научные концепции, 
а также практические методы и технологии 
организации различных (в том числе творче-
ских) объединений для работы с детьми вне 
образовательных учреждений. 

При этом их внедрение в работу отдель-
ных детских объединений происходило в ус-
ловиях свободного, открытого, ничем не огра-

ниченного создания разнообразных структур 
вариативного формата, ориентирующихся в 
своей деятельности на актуальные потреб-
ности детей, подростков и молодёжи. Со-
временные историки подчёркивают, что в это 
время в России в крупных культурных центрах 
проходят апробацию детские сообщества ва-
риативного организационного формата (уче-
нические кружки, мастерские, кооперативы, 
детские клубы, площадки, национальные 
и религиозные объединения). Особо отме-
чается тот факт, что «детское движение»  
«…было замечено государством, поддержа-
но российским императором, военными ве-
домствами, органами образования» [7]. 

Именно поэтому можно выявить опреде-
лённые линии преемственности и провести 
аналогии с тем, что начало ХХ в. характе-
ризовалось проведением существенной мо-
дернизации сферы образования на основе 
оформления ведущих направлений так на-
зываемой «реформаторской педагогики». В 
контексте представленного исследования 
особую значимость приобретает тот факт, 
что за счёт этого был существенно повышен 
социальный статус подобных добровольных, 
независимых от системы государственного 
образования структур. Кроме этого, отметим, 
что передовая педагогическая обществен-
ность на этом этапе осознавала их актуаль-
ность и перспективность, подключалась к их 
организации, обеспечивала профессиональ-
ное сопровождение подобных объединений, 
а также оказывала помощь в обеспечении их 
функционирования. 

Таким образом, как на базе альтерна-
тивных учебно-воспитательных учреждений, 
создаваемых педагогами-новаторами нача-
ла ХХ в., так и в рамках отдельных автоном-
но развивающихся организаций проходил 
апробацию новый способ сотрудничества 
педагогического и детского сообщества, 
т. е. оформления «уникального социаль-
но-педагогического явления, характеризую-
щегося в отличие от школы динамичностью, 
социальной ориентированностью, новой 
позицией ребёнка и взрослого»1. При этом 
позиционировалась возможность внедрения 
подобного вариативного инновационного 
опыта на примере организаций (сообществ/
объединений) различного типа, направлен-
ности и уровня.

1  Руденко И. В. Введение в педагогику детского 
движения: учеб. пособие. – М.: Пед. о-во России, 2004. – 
128 с.
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Революция 1917 г. поставила перед 
российским обществом первоочередную 
задачу фундаментальной трансформации 
всей системы народного образования в Рос-
сии вплоть до периода распада СССР. Кро-
ме этого, с 90-х гг. XIX в. и вплоть до конца  
20-х гг. идеология нового советского государ-
ства предполагала ассимиляцию инноваци-
онных проектов других геополитических ре-
гионов вне зависимости от их религиозной, 
социокультурной и этнической принадлеж-
ности. В качестве активно используемых но-
ваторских образцов выступали в том числе 
зарубежные авторские «методы» работы, 
т. е. отмечалась тенденция их аккультурации 
и интерпретации применительно к политике 
нового прокоммунистического общества. 

В качестве примеров подобных реципи-
ентных заимствований выступала апроба-
ция инновационных проектов по созданию 
получивших широкое распространение дет-
ских сообществ, среди которых:

– аполитичное / неформальное обще-
ство «лесных братьев», формат работы 
которых предложил американский писатель 
Ernest Seton-Thompson в книге «Берестя-
ной свиток», т. е. создание братства лесных 
охотников и индейцев (англ. Woodcrлаaft In-
dians), а также «майские союзы» финского 
сказочника Zacharias Topelius, учитывающие 
опыт экологического сообщества Е. Е. Ва-
гановой (1898 г., с. Елисаветино Псковской 
губернии) и обеспечивающие удовлетворе-
ние запросов детей на свободное самораз-
витие в условиях природного окружения, что 
стимулировало их вовлечённость в работу в 
естественной среде; 

– идеи пропаганды натуралистических 
знаний и охраны природы использовало 
движение советских «юннатов» в открытой 
И. В. Русаковым 1-й станции юных любите-
лей природы (с 1918 г. – Центральная био-
станция юных натуралистов им. К. А. Тими-
рязева («БЮН» в московских Сокольниках) 
под лозунгом: «Ближе к природе!»); 

– детское «открытое» сообщество «сет-
тльмент» (от англ. settlement – «культурный 
посёлок»), т. е. своеобразный центр культур-
но-просветительной работы С. Т. Шацкого 
и А. У. Зеленко, направленный на актуали-
зацию детского самоуправления в форме 
трудовых колоний и мастерских, клубов для 
детей и взрослых;

– движение скаутинга (от англ. scout – 
«разведчик») с учётом опыта первых лагерей 

(Robert Stephenson Smyth Powell / Велико-
британия, 1907), которое строилось под де-
визом: «Будь готов!» на трёх основных прин-
ципах: «долг перед Богом, долг перед Роди-
ной и окружающими, долг перед Собой». Во-
енизированные скаутские дружины и отряды 
организовывали помощь санитарам в клини-
ках / лазаретах, поиск квартир для беженцев, 
присмотр за детьми беженцев и т. д. (было 
запрещено в 1922 г.). 

Важным является тот факт, что все эти 
организации создавались на основании те-
зиса, согласно которому ребёнок был готов 
анализировать и интерпретировать явления 
окружающего мира «на основании внутрен-
ней мотивации и своих личных потребно-
стей» [8, с. 178]. Подобная деятельность 
детских и молодёжных сообществ в Рос-
сии была продолжена и после 1917 г. и, по 
мнению М. В. Богуславского, детерминиро-
вана реализацией политической установки 
на «процесс организованного оформления 
молодежного движения… с самого начала 
был взят курс на создание массовых само-
стоятельных организаций, базирующихся 
на большевистской платформе» [9], т. е. в 
советском государстве создаётся целый ряд 
чётко структурированных общегосударствен-
ных объединений, работа которых закрепля-
ла нормы прокоммунистической политики и 
морали. 

Среди них выделяется созданное по 
инициативе В. М. Бонч-Бруевич общество 
«юных коммунистов» («юки») или «красных 
скаутов» («юк-скаутов») как попытка адапти-
ровать концепцию «скаутинга» к новым со-
циально-политическим условиям в форме 
полувоенных отрядов/общежитий/дружин 
для детей советского пролетариата на осно-
ве идей общественного, личного и трудового 
самовоспитания. Одновременно в пострево-
люционной России началось оформление 
советских детских общественно политиче-
ских организаций (октябрят/пионеров/комсо-
мольцев), занимающихся с подрастающим 
поколением общественно полезной деятель-
ностью. Однако их опыт уже неоднократно 
рассмотрен в целом ряде как отечественных, 
так и зарубежных научных исследований [10; 
11], к которым можно обратиться для более 
детального знакомства с их работой. 

Для нашего исследования важным бу-
дет обращение к следующему хронологиче-
скому периоду развития детского движения 
середины 30-х – 90-х гг. XX в., когда при-
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оритетной становится «социоцентрист-
ская» модель за счёт идеологического, зако-
нодательного, нормативно-функционального 
закрепления статуса трёх ведущих массо-
вых, детских общественно-политических ор-
ганизаций, объединённых в единую систему 
массовых безальтернативных детских сооб-
ществ на основе смены общей идеологии их 
существования (авторитаризм и подчинение 
политическим идеалам коммунизма), а так-
же изменения их статуса в системе образо-
вания (монополизации работы с подрастаю-
щим поколением). 

Это, в свою очередь, обеспечивало 
реализацию принципа единообразия, при-
шедшего на смену вариативности предше-
ствующего периода, который современные 
и сследователи рассматривают как «специ-
фическую форму общественной жизни де-
тей, средства их социализации, способ-
ствующую овладению детьми окружающим 
миром и включению их в общественную 
жизнь» [12]. При этом данный этап был свя-
зан с оформлением единой «идеологии дет-
ского пролетарского движения – как союз-
ника государства диктатуры пролетариата» 
(Э. А. Мальцева), т. е. «детское движение в 
России приобретает классово-политическую 
направленность, постепенно унифицируя, 
сужая рамки движения – от широкого спек-
тра форм к единой массовой организации» 
[13]. Подобная модель просуществовала в 
СССР вплоть до конца ХХ в. 

Именно поэтому в рамках предложенной 
нами методологии возможно выделение сле-
дующего, продолжающегося и сегодня пост-
советского периода – с середины 90-х до 
2024 г. На данном этапе в качестве ведущей 
выступила «институтоцентристская» мо-
дель. Согласно данной методологической 
установке, первоначально произошла лик-
видация детских общественно-политических 
объединений как несоответствующих требо-
ваниям новой общественной политики, а на 
этом основании уже в начале XXI столетия 
в качестве ведущей идеи была отмечена по-
зиция реконструкции, т. е. возвращения к на-
копленному опыту реализации предыдущих 
моделей [12]. 

Поэтому начался активный процесс 
саморазвития и самоопределения систе-
мы детских организаций на основании воз-
рождения и адаптации в новых исторических 
условиях существующего социокультурного 
наследия. При этом следует отметить, что 

подобная деятельность характерна сегодня 
для различных геополитических регионов и 
активно развивается в том числе за рубежом 
[13]. Именно на этом историческом этапе 
произошло оформление концептуально но-
вой парадигмы развития «детского движе-
ния» в условиях «установления отношений 
сотрудничества и атмосферы сотворчества, 
проявляющихся в стимулировании радости 
научного познания, признания субъективной 
свободы, гармонии, целостности личности 
исследователя, использовании и раскрытии 
научного и творческого потенциалов студен-
тов, взаимообогащения интересными иде-
ями и проектами, объединение усилий при 
проведении учебных и научных эксперимен-
тов» [14]. 

Одновременно в Российской Федера-
ции происходит закрепление новой государ-
ственной политики, а также общего позитив-
ного отношения передовой общественности 
и профессионального педагогического со-
общества к данному явлению в российской 
культуре и образовании. Также, по нашему 
мнению, в качестве характерной особенно-
сти современности выступает закрепление 
комплекса нормативно-законодательной до-
кументации, который выполняет функцию 
регламентации, стандартизации и регулиро-
вания процесса оформления отдельных дет-
ских сообществ и организаций. Осуществля-
ется признание и поддержка правительством 
РФ разнообразных детских общественных 
объединений на основе ориентации их де-
ятельности не на исключительно идеологи-
ческие, а на политические стандарты, имею-
щие демократическую направленность. При 
этом выполняются актуальные для системы 
отечественного образования требования к 
историко-гражданско-патриотической на-
правленности организации работы подобных 
организаций за счёт создания «условий для 
самоопределения и социализации обучаю-
щихся на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества 
и государства»1.

 Заключение. Таким образом, с точки 
зрения парадигмального подхода можно вы-
делить определённую цикличность развития 
феномена «детское движение», когда пред-

1  Об образовании в Российской Федерации: Фе-
деральный закон. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102162745 (дата обращения: 
14.02.2024). – Текст: электронный.
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лагается обращение к выделенным нами 
структурно-функциональным моделям, кото-
рые доминировали на различных историче-
ских этапах его развития. Проведённый нами 
ретроспективный анализ свидетельствует о 
том, что необходимо:

– формировать установку на изменение 
ведущей стратегии развития и консолидации 
ресурсов «детского движения» как значимо-
го кросс-культурного феномена и социально-
го института;

– осуществлять учёт научных парадигм 
и экстраполяцию практического опыта, полу-
ченного в ходе работы детских организаций 
прошлого;

– давать оценку потенциальной пер-
спективы реконструкции в современной 
практике уже существовавших, но успешно 
забытых проектов организации детских со-
обществ и объединений. 

Мы поддерживаем позицию М. В. Бо-
гуславского, который отмечает, что «детское 
движение – гениальное открытие в педагоги-
ке, проявив себя реальностью жизни обще-
ства, сразу становится объектом познания, 
целенаправленного овладения им различны-
ми государственно-общественными взрос-
лыми структурами» [Цит. по: 15, с. 36]. Также  
исследователи выдвигают идею о том, что 
«детское движение» самоценно, так как объ-
ективно обладает существенным «социаль-
ным потенциалом» (Е. А. Дмитриенко) [16, 
с. 130].

Поэтому можно констатировать, что этот 
опыт оказывается актуальным и в условиях 
реализации основных постулатов теоретиче-
ской парадигмы изучения и педагогического 
сопровождения современного ребёнка. В 

связи с этим существует настоятельная по-
требность проводить детальный анализ име-
ющегося исторического наследия «детско-
го движения» в России, «искать и находить 
определённые аналоги с современностью, а 
также извлекать уроки, не повторяя сегодня 
тех ошибок, которые были сделаны нашими 
предшественниками на предыдущих этапах 
его становления и реформирования» [Там 
же]. Это позволяет, подводя итог проведён-
ному исследованию, утверждать, что заяв-
ленный анализ феномена «детского движе-
ния», даже с учётом присущих ему противо-
речий, свидетельствует об эффективности 
используемых на иных исторических этапах 
способов, форм, средств социализации под-
растающего поколения, т. е. согласно выска-
зыванию Г. Б. Корнетова, «педагогическое 
прошлое задаёт систему координат для пе-
дагогического настоящего…» [17, с. 37]. 

Мы не претендуем на создание принци-
пиально нового подхода к оценке данного 
историко-педагогического явления, но отме-
чаем, что сегодня всем, кто связан с деятель-
ностью разнообразных детских сообществ, 
следует учитывать систему традиционных 
для российского менталитета ценностей. Дан-
ная аксиологическая установка предполагает 
развитие таких значимых для русского наро-
да качеств, как гражданская ответственность, 
социальная активность и самостоятельность. 
Именно они представляют собой важнейшие 
ориентиры для активизации взаимопонима-
ния и сотрудничества педагогического сооб-
щества с детским, позволяя обеспечивать 
эффективность их межкультурной коммуни-
кации и взаимодействия в современном об-
разовательном пространстве.
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Значимость этнокультурного развития подрастающего поколения сложно переоценить исходя из 
современных социокультурных тенденций, имеющих выраженный глобальный характер: сложности 
межкультурной и межэтнической коммуникации на межгосударственном, деловом и межличностном 
уровнях; откровенно или скрыто агрессивный «посыл» СМИ; стремительная урбанизация, ускоренный 
ритм жизни нивелируют этнокультурный компонент воспитания и социализации; постепенная деваль-
вация семейных ценностей, изменение брачно-семейных установок и др. Автором статьи предпринята 
попытка изучения теоретических и практических аспектов влияния образовательной среды детского 
сада на этнокультурное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Проблема исследования 
состоит в выявлении потенциала образовательной среды и его влияния на этнокультурное развитие 
воспитанников детского сада. Основными методами исследования выступили системный анализ, 
включающий теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 
анализ педагогического опыта и практики создания этнокультурной среды детского сада. Для достиже-
ния цели исследования изучена практика и опыт обогащения образовательной среды детских садов 
Забайкальского края (Агинского Бурятского автономного округа) этнокультурным содержанием. Ана-
лиз практики и опыта позволил автору выделить некоторые элементы этнокультурной среды детского 
сада (на примере детского сада «Ульгэр» пос. Агинское Забайкальского края); выявить позитивные 
изменения в этнокультурном развитии детей раннего и дошкольного возраста: обогащаются представ-
ления о культуре, традициях бурятского, русского и других народов РФ, эмоционально-ценностные 
смыслы, в культуру поведения входит уважительное отношение к прошлому, настоящему и будущему 
многонацио нального народа страны, успешно реализуются идеи народосбережения РФ. 

Ключевые слова: этнокультурное развитие, образовательная среда детского сада, развивающая 
предметно-пространственная среда, ранний и дошкольный возраст, этноматериал, этнокультура
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The significance of the ethnocultural development of the younger generation is difficult to overestimate 
based on modern sociocultural trends that have a pronounced global character: the complexity of intercultural 
and interethnic communication at the interstate, business and interpersonal levels; openly or covertly ag-
gressive “message” of the media; rapid urbanization and accelerated pace of life neutralize the ethnocultural 
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Введение. Образовательная среда до-
школьной образовательной организации 
имеет исключительное значение прежде 
всего по причине возрастной специфики обу-
чающихся – необходимость учёта детских 
видов деятельности, значимость вовлечения 
детей в разные виды активности, где среда 
выступает одновременно и фактором и необ-
ходимым условием.

Российская Федерация – многонацио-
нальное государство! Народы России богаты 
культурой и разнообразием традиций. Акту-
альна сегодня идея народосбережения, под-
тверждаемая и Национальной доктриной об-
разования РФ1, где придаётся значение раз-
ным аспектам этнокультурного воспитания 
современных детей, таких как поддержка 
культуры мира и межличностных отношений; 
воспитание граждан, проявляющих нацио-
нальную и религиозную терпимость, уважи-
тельное отношение к языкам, традициям и 
культуре других народов и др. 

В ФОП отсутствуют регламентирующие 
развивающую среду конкретного детского 
сада требования, лишь указывается необ-
ходимость учёта специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятель-
ность. 

Методология и методы исследова-
ния. Цель исследования состоит в изучении 
теоретических и практических аспектов вли-
яния образовательной среды детского сада 
на этнокультурное развитие детей раннего 
и дошкольного возраста. Задачи определе-

1  Национальная доктрина образования в РФ. 2000. – 
URL: http://solnyshko.com.ru/wp-content/uploads/2020/08/
Национальная-доктрина-образования-в-РФ.pdf (дата 
обращения: 15.11.2023). – Текст: электронный.

ны следующие: проанализировать психоло-
го-педагогическую литературу по организа-
ции образовательной среды в детском саду; 
изучить особенности этнокультурного разви-
тия детей; осуществить анализ педагогиче-
ского опыта и практики создания этнокуль-
турной среды детского сада. В качестве но-
визны исследования выступает обобщение 
параметров этнокультурного развития до-
школьников и сопоставление их с компонен-
тами образовательной среды детского сада. 

Исходным методологическим положе-
нием исследования выступают концепции 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна о роли социальной среды в раз-
витии, обучении и воспитании ребёнка [1–3]. 
Человек «вступает в общение с природой 
не иначе как через среду, и в зависимости 
от этого среда становится важнейшим фак-
тором, определяющим и устанавливающим 
поведение человека» [1, с. 12]. По мнению 
А. И. Савенкова, под образовательной сре-
дой следует понимать систему психолого-пе-
дагогических условий и влияний, создающих 
возможность для раскрытия не только акту-
альных, но и не проявившихся пока детских 
интересов, способностей, личностных осо-
бенностей [4]. 

Основными методами исследования вы-
ступили системный анализ, включающий тео-
ретический анализ психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования; ана-
лиз педагогического опыта и практики созда-
ния этнокультурной среды детского сада.

Результаты исследования. Источником 
специфически человеческих свойств лично-
сти ребёнка выступает социальная среда, 
являясь условием одновременно развития и 

component of education and socialization; gradual devaluation of family values, changes in marriage and 
family attitudes, and many others. etc. The author of the article has made an attempt to study the theoretical 
and practical aspects of the influence of the educational environment of a kindergarten on the ethnocultural 
development of children of early and preschool age. The problem of the research is to identify the potential of 
the educational environment and its influence on the ethnocultural development of kindergarten children. The 
main research methods are system analysis, including theoretical analysis of psychological and pedagogical 
literature on the research problem; analysis of pedagogical experience and practice of creating an ethnocul-
tural environment in a kindergarten. To achieve the goal of the study, the practice and experience of enriching 
the educational environment of kindergartens in the Transbaikal Region (Agin Buryat Autonomous Okrug) 
with ethnocultural content has been studied. An analysis of practice and experience has allowed the author to 
highlight some elements of the ethnocultural environment of a kindergarten (using the example of the Ulger 
kindergarten in the village of Aginskoye, Transbaikal Region); determine positive changes in the ethnocultural 
development of children of early and preschool age: ideas about the culture, traditions of the Buryat, Russian 
and other peoples of the Russian Federation, emotional and value meanings are enriched, the culture of 
behavior includes a respectful attitude towards the past, present and future of the multinational people of the 
country, ideas of National Conservation of the Russian Federation are successfully implemented.

Keywords: ethnocultural development, educational environment of kindergarten, developing sub-
ject-spatial environment, early and preschool age, ethnomaterial, ethnoculture
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воспитания, которое совершается в процессе 
реального взаимодействия идеальных и на-
личных форм (Л. С. Выготский) [5].

М. А. Невзорова, Т. Ю. Селихова концеп-
туальными положениями образовательного 
пространства и среды определяют следую-
щие: среда обеспечивает условия для со-
вместной деятельности субъектов, «простран-
ство» же выступает результатом совместной 
деятельности, одновременно создавая новые 
смыслы, ценностные ориентиры и установки 
субъектов. Жизнеспособность пространства, 
по мнению авторов, обеспечивается активной 
деятельностью субъектов, взаимодействием, 
отношениями, определением личностно зна-
чимых общих целей и ценностей, наличием 
смыслов и установок [6].

В. А. Петровский определяет предмет-
но-пространственную среду ребёнка, явля-
ющуюся частью образовательной среды, как 
«организованное жизненное пространство, 
способное обеспечить социально-культур-
ное становление дошкольника, удовлетво-

рить потребности актуального и ближайшего 
творческого развития ребёнка, становление 
его способностей» [7]. 

В. И. Панов в качестве основных струк-
турных компонентов образовательной среды 
определяет деятельностный (технологиче-
ский), коммуникативный и пространствен-
но-предметный компоненты [8, с. 80–82].

Анализ феномена «образовательная 
среда» в психолого-педагогической лите-
ратуре (М. В. Григорьева, А. И. Савенков, 
Н. В. Бордовская и др.) [4; 9; 10] позволил 
выделить компоненты образовательной 
среды детского сада (личностный, ценност-
но-коммуникативный, деятельностный, про-
странственно-предметный), влияющие на 
этнокультурное развитие детей раннего и до-
школьного возраста (табл. 1). 

В этнокультуре условно можно выделить 
следующие содержательные направления: 
материальная культура, нормативная куль-
тура, экологическая и духовная культура 
(табл. 2) [11]. 

Таблица 1
Влияние образовательной среды на этнокультурное развитие детей раннего и дошкольного возраста

The influence of the educational environment on the ethnocultural development of children of early  
and preschool age

Компоненты образовательной 
среды Параметры этнокультурного развития детей

Личностный 
Индивидуально-психологические особенности субъектов образовательных 
отношений (свойства личности, мировоззренческие установки, внутренняя 
позиция личности и др.)

Ценностно-коммуникативный 

Приобщение к ценностно-ориентированным способам освоения этнокуль-
турного и поликультурного пространства детского сада, ценностное взаи-
модействие с элементами этносреды, ценностное отношение к элементам 
этносреды

Деятельностный Активное освоение этносреды, организация разных видов совместной дея-
тельности с использованием этноматериала

Пространственно-предметный Взаимодействие с разнообразным этноматериалом, мотивация и интерес  
к элементам этнокультуры 

Таблица 2
Содержательные направления этнокультуры

Content areas of ethnoculture

Элементы этнокультуры Содержание элементов этнокультуры

Материальная культура

‒ игрушки;
‒ предметы искусства (скульптуры, картины, книги и др.);
‒ тип поселения, особенности жилища;
‒ предметы быта;
‒ одежда (национальный костюм);
‒ украшения;
‒ национальная кухня (блюда и напитки);
‒ используемые народом транспортные средства; 
‒ орудия труда;
‒ элементы дворовой культуры (детские площадки для игр на улице, горки 
и т. д.)

Нормативная культура ‒ нормы и правила поведения и общения внутри этнической группы; 
‒ нормы и правила поведения за пределами этнической группы
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Образовательная среда обладает сле-
дующими возможностями в этнокультурном 
развитии детей раннего и дошкольного воз-
раста: 

‒ позволяет обогащать представления 
детей о культуре своего народа, его традици-
ях, ценностях;

‒ повышает интерес и мотивирует, при-
влекает внимание детей;

‒ позволяет осваивать ценности и куль-
туру своего и других народов в разных видах 
детской деятельности (игровой, предметной, 
продуктивной, коммуникативной, самообслу-
живании, элементарных трудовых действиях 
и др.). 

А. В. Гусев, Е. И. Хачикян и другие ис-
следователи определяют следующие ком-
поненты РППС: образцы национальных 
костюмов; картотека народных и дидакти-
ческих игр; мини-музеи этнической направ-
ленности в группах; выставки этнической 
направленности; театральная мастерская; 
детская художественная литература разных 
народов [12].

Анализ литературы и практики показы-
вает, что обогащение образовательной сре-
ды детского сада в аспекте этнокультурного 
развития детей предполагает включение 
разнообразного этноматериала:

‒ элементы этнодизайна;
‒ воспроизведение предметов быта (бу-

рятская юрта, посуда, предметы мебели и 
др.);

‒ использование книг земляков и о зем-
ляках;

‒ одежда и её аксессуары (театральные 
костюмы и т. д.);

‒ предметы, имитирующие специфиче-
ские атрибуты деятельности представителей 
этноса (охота, спортивные увлечения (бурят-
ская борьба));

‒ разнообразный игровой материал 
(игрушки, игры, игровые атрибуты) [13].

В организации образовательной среды 
детского сада следует выделить значимость 
разнообразных детских видов активностей, 
которые очевидно соответствуют видам дет-
ской деятельности в соответствии с феде-
ральной образовательной программой. Ре-
ализация разнообразных образовательных 
практик, имеющих этнокультурное и поли-
культурное содержание, позволяет грамотно 
интегрировать среду в педагогическое взаи-
модействие субъектов детского сада и при-
дать ей ценностно-смысловое основание в 
процессе знакомства с культурно-историче-
скими традициями, духовной и материаль-
ной культурой народов РФ.

Этнокультурное развитие детей ранне-
го и дошкольного возраста осуществляет-
ся педагогами в соответствии с основными 
направлениями воспитания. Представим в 
обобщённом виде содержание образова-
тельной деятельности детского сада по этно-
культурному развитию детей (табл. 3).

Важным элементом образовательной 
среды в этнокультурном развитии детей ран-
него и дошкольного возраста является вос-
питание в условиях двуязычия. Знакомство с 
родным языком предполагает одновременно 
знакомство с культурой народа, его традици-
ями. Это может способствовать пониманию и 
признанию разнообразия с раннего возраста 
(D. Fozilova) [14]. 

Окончание табл. 2
Элементы этнокультуры Содержание элементов этнокультуры

Духовная культура

‒ общечеловеческие духовно-нравственные ценности;
‒ убеждения и идеалы;
‒ социальные установки (брачно-семейные установки);
‒ народные традиции, обычаи, обряды, праздники;
‒ особенности организации разных видов трудовой деятельности; 
‒ литературное народное творчество, фольклор (сказки, загадки, пестушки, 
потешки, пословицы и поговорки); 
‒ детские игры;
‒ искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоратив-
но-прикладного творчества, музыка)
‒ родной язык

Экологическая культура

‒ мир растений;
‒ мир животных;
‒ способы освоения природы исходя из нужд этноса;
‒ способы бережного взаимодействия с природой, сохранения и преумно-
жения экосреды
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Знакомство с родным языком, возник-
ший интерес к нему, по нашему мнению, вы-
ступает частью патриотического (язык явля-
ется связующим звеном между ценностями 
Родина и Семья), эстетического (красота и 
гармония родного языка, традиций, явлений, 
выраженных словами), социального (родной 
язык знакомит детей с правилами общения, 
особенностями общения, диалог культур) 
и трудового воспитания (знакомство с про-
фессиями на родном языке, элементарными 
трудовыми действиями). Наиболее доступ-
ным для восприятия детей является устное 
народное творчество (пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, скороговорки, волшебные 
сказки), в котором отражается история наро-
да, его духовное богатство, передаваемое 
детям посредством чтения произведений 
разных народов, разучивания стихотворе-
ний, закличек и др. [15; 16]. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Для достижения цели исследования 
нами изучены практика и опыт обогащения 
образовательной среды детских садов За-
байкальского края (Агинского Бурятского ав-

тономного округа) этнокультурным содержа-
нием. 

Забайкальский край исторически много-
национален, здесь не одно столетие дружно 
уживаются и русские, и буряты, и армяне, и 
татары и другие народы. Основное же на-
селение составляют буряты и русские. Со-
хранение корней народов, этнокультурных 
ценностей, языковых традиций – актуаль-
ная проблема общества. Одной из главных 
задач, исходя из сказанного, является пере-
дача и сохранение наследия народа бурят – 
языка, культуры, традиций, нравственности с 
самого раннего детства ребёнка.

Воспитывая и развивая детей, необхо-
димо опираться на народные традиции и 
ценности – на потенциал родной бурятской 
самобытной культуры, не забывая знако-
мить детей с особенностями и других куль-
тур. Это и определило созидательный век-
тор команды детского сада – этнокультурное 
обогащение развивающей среды на всей 
его территории (группы, коридоры, уличная 
территория). В рамках выигранного гранта 
Президентского фонда культурных инициа-

Таблица 3
Этнокультурное развитие детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с направлениями 

воспитания

Ethnocultural development of children of early and preschool age in accordance with the directions of education

Направления  
воспитания Содержание этнокультурного развития 

Духовно-нравственное
Проявляет интерес к традиционным ценностям.
Имеет представление о милосердии как ценности своих предков, формах его проявле-
ния в культурах разных народов

Патриотическое 

Способен испытывать гордость за труд и подвиги членов семьи, в том числе прароди-
телей, своих предков.
Участвует в изобразительной, музыкальной деятельности этнокультурного содержа-
ния

Трудовое

Осуществляет трудовые действия совместно с педагогами и родителями в рамках 
культурных практик по сохранению элементов образовательной среды этнокультур-
ного содержания.
Принимает участие в этнокультурных мастерских и др.

Социальное

Стремится участвовать в совместных дидактических, сюжетно-ролевых играх с ис-
пользованием этноматериала.
Согласовывает свои интересы с потребностями и предпочтениями Других (взрослых и 
сверстников) при взаимодействии с этноматериалом. 
Соблюдает правила игры, совместной деятельности

Физическое
Принимает участие в подвижных играх, традиционных для бурятского, русского наро-
дов.
Определяет виды физической активности в разных народных традициях и культурах 

Эстетическое
Знаком с тенденциями этнической моды (элементы костюмов, головных уборов и др.).
Испытывает интерес к красоте этнической одежды (костюмов), поведения, отношений 
предков, народных традиций

Познавательное (ум-
ственное)

Имеет представление о быте предков, элементов истории народа.
Проявляет интерес к родословной семьи, особенностям и семейным традициям.
Проявляет интерес к родному языку 
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тив в детском саду создаётся «Этнокультур-
ный многофункциональный парк “Ульгэрˮ».

Анализ практики и опыта позволил 
выделить некоторые элементы этнокуль-
турной среды детского сада «Ульгэр» пос. 
Агинское Забайкальского края. Коллектив 
системно подходит к обогащению развива-
ющей предметно-пространственной среды 
разнообразными игровыми макетами, ди-
дактическими и подвижными играми этно-
педагогического содержания. Среди них 
можно выделить:

‒ бизиборды этнокультурного содержа-
ния для активизации речевой деятельности 
детей начиная с младшего дошкольного 
возраста, которую могут дополнять игрушки 
или предметы разной формы, цвета и фак-
туры: то, что можно трогать, жать, переклю-
чать; 

‒ игровые макеты из шерсти «Пять дра-
гоценных животных». Много веков подряд 
буряты-скотоводы жили по степному закону, 
разводя пять видов скота: коз, баранов, ло-
шадей, верблюдов и коров. Их считали пя-
тью драгоценностями, ведь без этих живот-
ных быт любого кочевника был бы тяжёлым 
и непосильным;

‒ книжку-игрушку «Пампагар, дампагар 
номхон» для детей раннего возраста, кото-
рая позволяет знакомить их с традиционной 
одеждой, элементами быта предков и др.;

‒ вязаные игрушки с бурятской нацио-
нальной атрибутикой – часть народных тра-
диций, приобщаясь к которым, ребёнок зна-
комится с историей своего народа, обогаща-
ется его сенсорный и этнокультурный опыт;

‒ создание спортивных площадок для 
проведения традиционных бурятских видов 
спорта, народных подвижных игр и др.

В разнообразном и ярком оформлении 
всех помещений, площадок и участков дет-
ских садов Округа присутствует культура 
бурятского народа, гостеприимной Забай-
кальской земли: проводятся этнофестивали, 
конкурсы костюмов, песен, стихов своего на-
рода. 

Значимым элементом образовательной 
среды детского сада, на наш взгляд, являют-
ся этнокультурные мастерские в ДОО. В ка-
честве творческого продукта этнокультурных 
мастерских в зависимости от цели и задач, 
реализуемых в ходе конкретной практики, 
можно выделить следующие: 

‒ создание театрального образа героя 
эпоса или легенды, сказки; 

‒ изображение (драматизация, театра-
лизация и др.) ситуаций этнокультурного со-
держания; 

‒ создание этноигрушек, этнобизибор-
дов, игровых макетов для дальнейшего ис-
пользования в образовательной деятельно-
сти и обогащения РППС; 

‒ результаты продуктивных видов дея-
тельности (аппликация, лепка и т. д.);

‒ создание семейных этноальбомов, бу-
клетов и др. [17].

Заключение. Обогащение образова-
тельной среды детского сада этнокультурным 
содержанием способствует формированию у 
детей познавательного интереса к культуре 
народов РФ, подкреплённого эмоциональны-
ми впечатлениями и разнообразными специ-
фическими детскими активностями – играми, 
развлечениями, праздниками, различными 
видами продуктивной деятельности. 

Этнокультурное развитие детей ран-
него и дошкольного возраста претерпева-
ет позитивные изменения – обогащаются 
представления о культуре, традициях, быте 
бурятского, русского и других народов РФ, 
эмоционально-ценностные смыслы, а также 
в культуру поведения входит уважительное 
отношение к прошлому, настоящему и буду-
щему многонационального народа страны, 
успешно реализуются идеи народосбереже-
ния РФ. 

Таким образом, результаты исследова-
ния позволили определить следующие ком-
поненты образовательной среды, обеспечи-
вающие условия для совместной деятельно-
сти всех субъектов образовательных отно-
шений по этнокультурному развитию детей: 
личностный, предметно-пространственный, 
деятельностный, ценностно-коммуникатив-
ный. 

Роль образовательной среды заключает-
ся в повышении качества образовательного 
процесса в детском саду; организации и про-
ведении (совместно с детьми и родителями) 
экскурсий для жителей посёлка, студентов, 
педагогов других образовательных организа-
ций; сохранении и трансляции самобытной 
культуры бурят; позиционировании дошколь-
ного образования в медиапространстве (со-
циальных сетях, печати, телевидении и др.); 
создании позитивного имиджа региона в це-
лом.

Созданное этнокультурное простран-
ство детского сада, в значительной степени 
обогатившее его образовательную среду, ин-



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2024. Vol. 19. No. 2 77

The Role of the a Kindergarten Educational Environment in the Ethnocultural Development of Children of Early and Preschool Age
Bezrodnykh T. V. 

тегрирует всё содержание дошкольного об-
разования от социокультурного до познава-
тельного развития ребёнка, от ценности «Че-
ловек» до ценности «Семья» и «Родина». 
Перспективами проведённого исследования 
можно обозначить анализ отдельных ком-

понентов образовательной среды детского 
сада в соотношении с различными параме-
трами социокультурного развития детей ран-
него и дошкольного возраста, влияние семьи 
и семейных отношений на этнокультурное 
развитие дошкольников.
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В статье рассматривается актуальность проблемы формирования аксиосферы личности будущего 
педагога дошкольного образования. Обозначается проблемное поле определения содержания аксио-
сферы личности будущего педагога дошкольного образования – как системы ценностей и ценностных 
ориентаций, средств её формирования в образовательном процессе учреждения высшего образова-
ния. Раскрывается сущность понятий «аксиосфера личности» и «аксиосфера личности будущего пе-
дагога дошкольного образования» как области ценностного отношения человека к миру. Выделяются 
социокультурные факторы формирования аксиосферы личности будущего педагога дошкольного об-
разования, подчёркивается определяющий характер социокультурных факторов в её формировании. 
Анализируются подходы к определению ценностных ориентаций в структуре аксиосферы будущего 
педагога дошкольного образования. Представляется содержание ценностных ориентаций в структу-
ре аксиосферы будущего педагога дошкольного образования: социальные, профессиональные, лич-
ностные. Рассматриваются и характеризуются компоненты аксиосферы личности будущего педагога 
дошкольного образования: когнитивный, эмотивный, поведенческий и рефлексивный. Когнитивный 
компонент включает систему знаний о ценностях профессиональной деятельности, содержании и 
способах осуществления педагогической деятельности. Эмотивный отражает характер отношений к 
субъектам педагогической деятельности. Поведенческий компонент – способы осуществления педа-
гогической деятельности. Рефлексивный – способность личности к самоанализу, самоактуализации 
и самосовершенствованию. Раскрывается сущность аксиологизации содержания образовательного 
процесса как средства формирования аксиосферы будущего педагога дошкольного образования на 
примере внедрения спецкурса «Аксиологические основы профессии педагога дошкольного образо-
вания». Обозначаются цель и задачи спецкурса, его содержание, формы и методы. Обосновывается 
роль партнёрской позиции преподавателя как носителя и транслятора ценностей образования. 

Ключевые слова: аксиосфера личности, аксиосфера будущего педагога дошкольного образова-
ния, ценности, ценностные ориентации, аксиологизация среды, аксиологизация содержания образова-
тельного процесса 
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Введение. Образование как социокуль-
турный феномен включает систему ценно-
стей и определяет особую роль аксиологи-
ческих ориентиров в его функционировании. 
Известно, что ценности образования зада-
ют вектор его развития, становления субъ-
ект-субъектных отношений в образователь-
ном пространстве, определяют поиск новых 
смыслов образовательной деятельности и са-
моразвития личности как педагога, так и обу-
чающегося. К. А. Абульханова-Славская, рас-
сматривая аксиологическую составляющую 
образования, определяет её ведущую функ-
цию как «способность открывать, формиро-
вать, упрочивать индивидуальные ценности 
своих субъектов» [1, с. 69]. Эта же позиция 
представляется Н. А. Асташовой С. К. Бон-
дыревой, А. П. Сманцером следующим обра-
зом: «гуманистическая природа образования 
определяется функцией приобщения обучаю-
щегося к общечеловеческим ценностям, а его 
аксиологические ориентиры составляют одну 
из стратегий образования» [2].

В связи с этим актуальной становится 
проблема формирования аксиосферы буду-
щего педагога дошкольного образования как 
носителя ценностей образования. Актуаль-
ность исследования определяется противо-
речием между разработанностью проблемы 
ценностных ориентаций будущих педагогов 
и необходимостью обоснования содержания 
и специфики формирования аксиосферы как 
условия успешного становления профессио-
нальной деятельности, реализующей и фор-
мирующей гуманистические ценности у под-
растающего поколения.

Значение формирования аксиосферы 
будущего педагога дошкольного образова-
ния для осуществления целей дошкольного 
образования можно определить в следую-
щих позициях: аксиосфера задаёт направ-
ленность личности педагога, отражает от-
ношение педагога к ребёнку, педагогической 
деятельности, реализации идей личностно 
ориентированного образования, выступает 
как механизм саморазвития.

Формирование аксиосферы будущего 
педагога дошкольного образования в нашем 
педагогическом поиске определило ответы 
на проблемные вопросы о том, какие цен-
ностные ориентации важно формировать у 
будущего педагога дошкольного образова-
ния, какие средства обеспечат эффектив-

ность реализации обозначенного проблем-
ного поля. 

Методология и методы исследования. 
В исследовании мы опирается на ведущие 
идеи гуманистического, аксиологического и 
деятельностного подходов к процессу фор-
мирования аксиосферы будущего педагога 
дошкольного образования. Теоретические 
основы изучения ценностей в структуре лич-
ности рассматриваются О. Г. Дробницким [3], 
А. Г. Здравомысловым [4], В. П. Тугарино-
вым [5] и др. 

Содержательный аспект профессио-
нально-педагогических ценностных ориен-
таций рассматривали Н. А. Асташова [6], 
О. С. Газман [7], И. П. Исаев [8], А. В. Кирья-
кова [9], А. А. Орлов [10], З. И. Равкин [11], 
С. В. Хмара [12], Е. Н. Шиянов [13] и др. Учё-
ными рассматривается содержание и клас-
сификации профессионально-педагогиче-
ских ценностных ориентаций современного 
педагога, рассматриваются пути их форми-
рования. 

Результаты исследования. Проблема 
формирования аксиосферы будущего педа-
гога дошкольного образования рассматрива-
ется как одна из задач профессионального 
становления. По мнению Н. В. Синявиной, 
«сложность формирования аксиосферы свя-
зана с её специфической чертой – мозаич-
ностью, которая проявляется в постоянном 
процессе переформатирования, привнесе-
ния новых элементов, что приводит к неод-
нократной трансформации самой аксиосфе-
ры» [14, с. 266]. 

Следовательно, политические, социаль-
но-экономические, социально-культурные 
факторы развития общества на том или ином 
историческом этапе влияют на ценности об-
разования. На каждом историческом этапе 
формируется своя иерархия ценностей, ко-
торая трансформируется в субъективные 
ценностные ориентации личности, опреде-
ляя становление аксиосферы педагога.

В. Н. Сагатовский под «аксиосферой» 
понимал совокупность ценностей лично-
сти, определяющих жизнедеятельность че-
ловека на основе выбора целей и средств 
деятельности в мировоззрении личности, 
которая может быть экстрагенной, т. е. цен-
ности определяются внешними факторами, 
и интра генной – ценности обусловлены вну-
тренней потребностью субъекта [15, с. 21]. В 

Keywords: axiosphere of personality, axiosphere of the future teacher of preschool education, values, 
value orientations, axiologization of environment, axiologization of the content of the educational process
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понимании учёного аксиосфера определяет 
направленность жизнедеятельности субъ-
екта и выступает основой его образа жизни. 
Аксиосфера личности полно и целостно ох-
ватывает как духовную составляющую лич-
ности, так профессиональную.

Аксиосфера личности понимается нами 
как совокупность ценностей, ценностных 
ориентаций и отношений человека к миру, 
деятельности и самому себе. Содержание 
аксиосферы включает объективные ценно-
сти; субъективную направленность ценност-
ных ориентаций в форме установок на цен-
ности духовной и материальной культуры.

Н. А. Асташова выстраивает системную 
модель аксиосферы педагога и представля-
ет её «как систему, включающую экзистен-
циальные, нравственные, политические, 
эстетические и художественные ценности, 
каждая из которых, в свою очередь, – само-
стоятельная система, образованная множе-
ством личностных смыслов. Названные цен-
ности имеют своё уникальное наполнение и 
занимают определённое место в иерархии 
аксиологических ориентиров педагога» [16]. 

Опираясь на взгляды учёных, мы рас-
сматриваем аксиосферу личности будуще-
го педагога дошкольного образования как 
систему профессионально-педагогических 
ценностных ориентаций, определяющих 
ценностное сознание, отношение и поведе-
ние педагога в осуществлении педагогиче-
ской деятельности. Структура аксиосферы 
личности будущего педагога представляется 
иерархией ценностей и ценностных ориента-
ций, характеризуется неоднородностью, её 
содержание определяется характером и ус-
ловиями социокультурного бытия.

Процесс формирования аксиосферы 
педагога дошкольного образования обуслов-
лен совокупностью разнообразных социо-
культурных факторов: 

− государственной идеологией; 
− политическим устройством общества; 
− социально-экономическими условия-

ми развития общества; 
− уровнем развития науки и культуры; 
− особенностями национального мента-

литета; 
− традициями образования и воспитания.
Формирование аксиосферы будущего 

педагога дошкольного образования проис-
ходит в процессе его профессионального 
становления и включает присвоение ценно-
стей образования, педагогических идеалов, 

убеждений, формирование профессиональ-
но-педагогических качеств, профессиональ-
ных умений, необходимых для конструктив-
ного достижения целей дошкольного обра-
зования. Известно, что ценности, принятые 
в системе образования, не только задают 
«параметры её развития, но и определяют 
формирование отношений между её субъек-
тами», обеспечивают направленность про-
фессионального становления [2]. Ценность 
самой системы образования, по мнению 
В. П. Зинченко, заключается в способности 
открывать, формировать, упрочивать ин-
дивидуальные ценности своих субъектов  
[17, c. 11].

В нашем исследовании мы опирается 
на позицию Н. А. Асташовой, Е. А. Макаро-
вой: «система ценностных ориентаций в об-
разовании, существующая в определённом 
социо- и культурно-историческом контексте, 
представляет собой психолого-педагогиче-
ский гарант стабильности образовательного 
процесса и позитивной, созидательной актив-
ности личности. Именно ценности придают 
устойчивость личности педагога и воспитан-
ника, определяют принципы их поведения, 
направляют интересы и потребности, регули-
руют мотивационную сферу» [18, c. 87].

В структуре аксиоферы педагога 
Н. А. Асташова выделяет следующие цен-
ности: экзистенциальные, нравственные, по-
литические, эстетические и художественные 
[6]. Выделенные группы ценностей отражают 
предметный характер ценностей в структуре 
аксиосферы педагога и характеризуют опре-
делённую историческую относительность, 
выраженную в ценностях общества и на-
правленности образования, и являются объ-
ективными, «общезначимыми для всякого 
субъекта»1. Такие ценности, на наш взгляд, 
можно отнести к группе социальных ценно-
стей, которые отражают цели, идеалы, нор-
мы жизнедеятельности и выступают основой 
индивидуальных ценностей личности.

В педагогической аксиологии классифи-
кация профессиональных ценностей студен-
тов (будущих специалистов) определяется 
по предметному содержанию, выделяются 
терминальные ценности – ценности-цели, 
отражающие направленность педагогическо-
го труда, и инструментальные ценности, в 
структуру которых входят ценности-средства, 
ценности-отношения, ценности-качества, 

1  Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Из-
бранное / Н. О. Лосский. – М., 1991. – С. 156.
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ценности-знания, отражающие технологиче-
скую сторону профессиональной деятельно-
сти [18]. При этом доминирующую позицию в 
иерархии ценностей занимают ценности-це-
ли, содержание которых определяется моти-
вами личности. Так, в качестве ведущего мо-
тива может быть овладение педагогическим 
мастерством, тогда ценностно-ориентиру-
ющая деятельность будет связана с совер-
шенствованием профессиональных знаний. 
На наш взгляд, смыслообразующей ценно-
стью педагогической деятельности будет 
направленность на развитие ребёнка, где в 
качестве доминирующей ценности выступа-
ет ребёнок как субъект взаимодействия и его 
развитие. 

Е. Н. Шиянов за основу классификации 
профессиональных ценностных ориентаций 
взял потребности личности и их осознание 
для профессиональной деятельности. В 
предложенной классификации профессио-
нальных ценностных ориентаций находят от-
ражение как духовные потребности, так и ма-
териальные цели. Так, к ценностям высшего 
порядка относятся профессиональные цен-
ностные ориентации, связанные с утверж-
дением личности в обществе, осознание 
общественной значимости профессиональ-
ного труда для развития общества в целом; 
общественный престиж профессии. Ценно-
сти среднего порядка определяют субъек-
тивную направленность и удовлетворение 
личностных мотивов. Эту группу составляют 
профессиональные ценностные ориентации, 
связанные с удовлетворением потребности 
в общении, самосовершенствованием, само-
выражением личности. В группу ценностей 
низшего порядка относятся профессиональ-
ные ценностные ориентации, связанные с 
утилитарно-практическими запросами лич-
ности (большой отпуск, ненормированный 
рабочий день и т. д.) [13]. 

Данная классификация отражает общий 
характер профессиональных ценностных 
ориентаций, которые присущи любой про-
фессиональной деятельности. В их содер-
жании можно выделить ценностные ориен-
тации, присущие ценностям педагогической 
деятельности. На наш взгляд, базисом цен-
ностей педагогической деятельности высту-
пают гуманистические идеалы и нормы об-
щества. 

И. А. Гизатова, анализируя профессио-
нально-педагогические ценности, определяет 
их субъективный характер и рассматривает 
через призму ценностного отношения. В свя-
зи с этим исследователь выделяет три группы 
ценностей-отношений: «…отношение к педа-
гогической деятельности, отношение к лично-
сти другого человека (клиента), отношение к 
себе» [19]. Субъективность профессиональ-
но-педагогических ценностей, как «значение 
ценности только для определённого субъек-
та» (Н. О. Лосский), составляет основу лич-
ностных ценностей аксиосферы педагога.

Анализизуя ценностные ориентации 
педагога, Н. А. Асташова и Е. А. Макарова 
определяют аксиотипы педагога: «учитель – 
социум (центрация на социальных явлени-
ях), учитель – профессиональная деятель-
ность (центрация на профессиональной дея-
тельности), учитель – собственная личность 
(центрация на личности самого учителя) и 
учитель – ученик (центрация на личности 
воспитанника)» [16]. Выделенные аксиотипы 
отражают субъективность профессиональ-
ных педагогических ценностей. 

Интегрируя обозначенные подходы, вы-
делим содержательный аспект ценностных 
ориентаций в структуре аксиосферы буду-
щего педагога дошкольного образования, 
которые можно сгруппировать в три группы 
(социальные, профессиональные, личност-
ные) (см. таблицу).

Содержательный аспект ценностных ориентаций в структуре аксиосферы личности педагога  
дошкольного образования

The content aspect of value orientations in the structure of the axiosphere of the personality  
of a preschool teacher

Ценностные ориентации
социальные профессиональные личностные

Жизнь, добро (гуманизм), 
свобода и права личности, 
красота, труд, знания, 
общность, общение, спра-
ведливость, Отечество, 
патриотизм, национальное 
достоинство, красота, гар-
мония

Педагогический долг, педа-
гогическая справедливость, 
педагогический оптимизм, 
педагогическая рефлексия, 
педагогический такт, педагоги-
ческий авторитет, профессио-
нальные знания,
педагогическое творчество

Заинтересованность, увлечённость, осознанность 
педагогической деятельности; принятие личности 
ребёнка, его уникальности и индивидуальности, 
самоцености детства; позитивное мышление; 
стремление к самосовершенствованию; педагоги-
ческая «Я-концепция»; ответственность и способ-
ность принимать решения; партнёрство
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Представленные ценностные ориента-
ции в структуре аксиосферы будущего педа-
гога дошкольного образования, с одной сторо-
ны, отражают нормативность педагогической 
деятельности, т. е. её объективный характер, 
а с другой – её субъективность, личностные 
смыслы и отношения к педагогической дея-
тельности, личности ребёнка и самому себе. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Рассмотрим второй аспект реализации 
обозначенного нами проблемного поля – ка-
кие средства обеспечат эффективность фор-
мирования аксиосферы будущего педагога 
дошкольного образования. 

Одной из задач формирования аксио-
сферы будущего педагога дошкольного об-
разования выступает задача формирования 
компонентов аксиосферы личности: когни-
тивного, эмотивного, поведенческого и реф-
лексивного.

Когнитивный компонент включает зна-
ния о ценностях (социальных, профессио-
нальных, личностных) профессиональной 
деятельности. Ценности-знания отражают 
нормативность педагогической деятельности, 
выраженной в специфике предмета и объек-
та педагогической деятельности воспитателя 
дошкольного образования, содержании вза-
имодействия воспитателя с детьми в разных 
видах детской деятельности, знании концеп-
туальных основ организации образователь-
ной деятельности в условиях учреждения 
дошкольного образования, что позволит вос-
питателю сформировать устойчивую систему 
знаний о сущности профессионального труда. 

Эмотивный – ценности-отношения, от-
ражающие эмоциональную составляющую 
характера педагогического труда, оценку 
отношения к субъектам педагогической дея-
тельности, его содержанию и способам ор-
ганизации. Данный компонент выражен в 
качествах личности (эмпатия, мажорность, 
оптимизм, внимательность, сопереживание, 
соучастие и др.) и выступает как механизм 
регулирования педагогической деятельно-
сти. «Альтруистические, эстетические, гедо-
нистические, гностические, практические, 
коммуникативные эмоции составляют суть 
рассматриваемого компонента» [16]. 

Поведенческий компонент определяет 
реализацию ценностных ориентаций в по-
ведении личности (ценностное поведение). 
Это характер взаимодействия в педагогиче-
ской деятельности, профессионального об-
щения, профессиональных умений.

Рефлексивный компонент отражает 
способность личности к самоанализу, стрем-
ление к самоактуализации и саморазвитию 
и составляет основу аксиологической компе-
тентности «как подсистемы общей метаси-
стемы – профессиональной компетентности 
будущего педагога» [20, с. 25].

Становление аксиосферы будущего пе-
дагога дошкольного образования – длитель-
ный процесс, который может быть реализо-
ван в рамках «структурно-функциональной 
модели формирования аксиологической 
компетентности» [Там же]. 

Этапами формирования аксиосферы в 
рамках модели являются: 

1) информационный – предъявление 
ценностей;

2) актуализирующий – усвоение и приня-
тие ценностей;

3) моделирующий – реализация ценно-
стей в деятельности и поведении [20, с. 26; 21].

Е. В. Горбатова средством формиро-
вания ценностных ориентаций в структуре 
аксиосферы педагога дошкольного образо-
вания определяет интеграцию аудиторной, 
внеаудиторной и исследовательской работы 
студентов, где педагог активно включается 
в совместную партнёрскую деятельность, 
транслирует смысл ценностей педагогиче-
ской деятельности, создаёт мотивацию у 
обучающихся к присвоению ценностных ори-
ентаций и их реализации в квазипрофессио-
нальной деятельности [22].

Согласно позиции С. О. Каминской, фор-
мирование ценностных ориентаций буду-
щих воспитателей дошкольного образования 
происходит в процессе интеграции учебной 
деятельности и практического обучения. В 
процессе учебной деятельности происходит 
формирование когнитивного и эмотивного  
компонентов ценностных ориентаций аксио-
сферы педагога дошкольного образования 
(профессиональные знания как ценности); 
практического обучения – становления дея-
тельностного и рефлексивного компонентов 
[23, с. 64].

Позиции обозначенных исследователи 
отражают значимость формирования цен-
ностных ориентаций в структуре аксиосферы 
будущих педагогов дошкольного образова-
ния подчёркивают значимость организацион-
ных условий, необходимых для реализации 
обозначенной проблемы.

В современной парадигме профессио-
нального образования аксиологический под-
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ход определяет аксиологизацию образова-
тельной среды как условие формирования 
аксиосферы педагога. Одним из составляю-
щих аксиологизации образовательной среды 
(Л. А. Коняева, В. Д. Повзун, Е. П. Суходолова) 
выступает «аксиологизация содержания обра-
зовательного процесса» (М. С. Шиманчик). 

Аксиологизацию содержания образова-
тельного процесса А. С. Шиманчик рассма-
тривает через призму комплекса «педагоги-
ческих средств, обеспечивающих качествен-
ные изменения в ценностных ориентациях к 
образованию, самим себе, будущей профес-
сиональной деятельности, формирование 
профессионально значимых ценностных 
установок и ориентаций» [24]. Учёный под-
чёркивает необходимость включения в со-
держание профессионального образования 
знаний о ценностях будущей педагогической 
деятельности. 

В образовательном процессе подготов-
ки будущих педагогов дошкольного образо-
вания учреждения образования «Барано-
вичский государственной университет» был 
разработан и внедрён спецкурс «Аксиологи-
ческие основы профессии педагога дошколь-
ного образования». 

Цель спецкурса – формирование у буду-
щих воспитателей дошкольного образования 
представлений об аксиологических основах 
профессиональной деятельности, многооб-
разии ценностей, ценностных ориентаций к 
общим и частным аспектам образовательно-
го пространства.

Содержательный аспект спецкурса на-
правлен на формирование обозначенных 
компонентов аксиосферы личности педагога 
(когнитивного, эмотивного, поведенческого и 
рефлексивного) и выражен в требованиях к 
формированию профессиональных компе-
тенций. В результате изучения спецкурса у 
обучающихся специальности «Дошкольное 
образование» сформировались знания о: 

– методологических основах аксиологи-
ческого подхода в образовании; 

– философско-педагогических концеп-
циях зарубежных и отечественных мыслите-
лей, отражающих аксиологические аспекты 
образования, профессиональной деятельно-
сти;

– ценностных подходах к определению 
стратегии личностного и профессионального 
развития;

– классификации педагогических ценно-
стей; 

– аксиологических функциях образова-
ния, профессиональной деятельности.

Формирование эмотивного и поведен-
ческого компонентов осуществлялось через 
включение студентов в диалоговое общение, 
дискуссии, ролевые игры, в проектную дея-
тельность на семинарских и практических 
занятиях; использование активных, интерак-
тивных и проблемных методов обучения. Сту-
дентам предлагались следующие задания: 

−	сравнить предложенные группы цен-
ностных ориентаций педагога и построить 
схематическую модель, которая наглядно от-
разит ценностные ориентации современного 
педагога;

−	построить карту эволюции своих цен-
ностных ориентаций: «Я-прошлое», «Я-на-
стоящее», «Я-будущее»; проанализировать, 
как связана смена ваших ценностных ориен-
таций. Оценить ваши личностные ценност-
ные ориентации с позиции общественных 
ценностей;

−	 подготовить эссе и микросочинения на 
тему «Моё представление об идеальном вос-
питателе: с позиции детей, родителей, коллег»; 
подготовить выступления на тему по предло-
женным вопросам ценностной тематики;

−	 составить кодекс профессиональной 
педагогической этики;

−	 дать анализ педагогических поня-
тий «педагогический долг», педагогический 
такт», «педагогическая честь», педагогиче-
ская справедливость» и других с использо-
ванием интерактивного метода «Работа с 
понятием» (С. С. Кашлев); 

−	 смоделировать реальные педагогиче-
ские ситуации и дать их анализ («Гуманный 
педагог», «Справедливый педагог», «Необъ-
ективный педагог», «Воспитанный педагог», 
«Невоспитанный педагог», «Отзывчивый пе-
дагог», «Равнодушный педагог» и др.) с пози-
ции жизненных и профессиональных ценно-
стей педагога;

−	 подготовить рецензии и аннотации на 
книги учёных, изложивших свою педагогиче-
скую концепцию. Так, со студентами обсуж-
дена гуманистическая позиция Ш. А. Амона-
швили, изложенная в книге «Здравствуйте, 
дети!», проанализирована глава «Воспита-
тель глазами детей» из книги Е. А. Панько 
«Воспитатель дошкольного учреждения: 
Психология»;

−	 подготовить эссе на тему «Аксиологи-
ческие ориентиры будущей профессиональ-
ной деятельности»;
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−	 подготовить «Профессиональную 
само презентацию» с точки зрения представ-
ленности основных компонентов профес-
сионального самосознания «Актуальное 
Я», «Ретроспективное Я», «Идеальное Я», 
«Рефлексивное Я».

В ходе реализации аксиологизации со-
держания образовательного процесса зна-
чимая роль отводится преподавателю. Ос-
новной позицией преподавателя выступает 
партнёрское взаимодействие, основанное 
на демократическом стиле руководства 
и диалогизации общения. Обучающиеся 
видят опыт педагогической деятельности 
преподавателя, ощущают влияние цен-
ностных ориентаций педагога и присваива-
ют образцы ценностно-значимого поведе-
ния. Механизмом отражённой субъектно-
сти формирования аксиосферы будущего 
педагога дошкольного образования явля-
ется осознание и переживание опыта вза-
имодействия студента с преподавателем, 
присвоение ценностно-значимых способов 
осуществления профессиональной дея-
тельности. 

Заключение. Таким образом, одним из 
средств формирования аксиосферы будуще-
го педагога дошкольного образования высту-
пает аксиологизация содержания образова-
тельного процесса, которая охватывает:

−	 определение содержания ценностных 
ориентаций будущих педагогов дошкольного 
образования с учётом направленности об-
щества и образования;

−	 включение в содержание образова-
тельного процесса знаний о ценностях педа-
гогической деятельности;

−	 реализацию партнёрского взаимодей-
ствия и диалогового общения в диаде «пре-
подаватель – студенты»;

−	 интеграцию учебной, внеучебной, ис-
следовательской деятельности, содержа-
ние которой направлено на «формирование  
иерархической системы ценностей личности, 
соответствующей требованиям общества, 
уровню общей и национальной культуры и 
индивидуальным особенностям обучающе-
гося» (М. С. Каган).

Разделяя позиции учёных, считаем, что 
будущий педагог дошкольного образования 
должен быть ориентирован на следующие 
значимые ценности: личность ребёнка и са-
моценность дошкольного детства; педагоги-
ческая направленность, выраженная в люб-
ви к детям; доброта; педагогический долг, 
педагогическое творчество, профессиональ-
ное и личностное самосовершенствование. 

Перечисленные ценности должны вой ти 
в структуру аксиосферы будущих педагогов 
дошкольного образования, поскольку опре-
деляют его гуманистическую позицию лично-
сти. В то же время изучение аксио сферы бу-
дущего педагога дошкольного образования 
требует определения критериев её сфор-
мированности, разработки и внедрения ус-
ловий формирования аксиосферы будущих 
педагогов дошкольного образования во вне-
учебной деятельности. 
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Статья посвящена выявлению универсальных учебных действий, способствующих более успеш-
ному эстетическому познанию младшими школьниками. Актуальность исследования заключается в 
том, в современной педагогической науке и в федеральном образовательном стандарте начального 
общего образования описаны универсальные учебные действия, которые в большей степени форми-
руются в области научного познания, но практически отсутствуют универсальные учебные действия 
младших школьников в области эстетического познания. Поэтому возникают трудности с формирова-
нием у обучающихся на уроках эстетического цикла таких умений, как проанализировать, интерпре-
тировать произведение искусства, определить отношение автора к произведению, своё понимание 
идеи, смысла произведения искусства. Цель статьи – выявить универсальные учебные действия, спо-
собствующие более успешному формированию у младших школьников указанных умений. Для до-
стижения поставленной цели используются следующие методы: анализ, включающий теоретический 
анализ педагогической литературы, нормативных документов, систематизация, обобщение. Проана-
лизировав научную литературу, федеральный образовательный стандарт, автор делает вывод, что на 
уроках литературного чтения, изобразительного искусства, музыки необходимо формировать спектр 
универсальных учебных действий. В статье даётся сравнительный анализ данных учебных действий 
младших школьников, формируемых в процессе научного и эстетического познания. Отмечается, что 
универсальные учебные действия научного познания не всегда способствуют полноценному обще-
нию младших школьников с произведениями разных видов искусства. Автором определяются универ-
сальные учебные действия младших школьников в области эстетического познания: восприятие изо-
бразительно-выразительных средств языка искусства, знание их функций в произведении искусства; 
воссоздание картин жизни, созданных автором произведения искусства; установление причинно-след-
ственных связей, анализ логики развития действия в произведении искусства; целостное восприятие 
образа в произведении искусства; определение авторской позиции в произведении искусства; пости-
жение художественной идеи произведения искусства. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, научное познание, эстетическое познание, 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, универ-
сальные учебные действия в области художественного познания
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The article is devoted to identifying universal educational actions that contribute to more successful 
aesthetic knowledge by younger students. The relevance of the study lies in the fact that in modern peda-
gogical science and in the federal state educational standards of primary general education, an approach to 
understanding universal educational actions as well as actions in the field of scientific knowledge is presented, 
which does not correspond to the formation of universal educational actions of younger students in the field of 
aesthetic knowledge. The purpose of the article is to identify universal educational actions that contribute to 
a more successful aesthetic knowledge of younger students. To achieve this goal, such methods as analysis, 
systematization, generalization are used. The author notes that the universal educational actions of younger 
schoolchildren are formed mainly in the process of scientific knowledge, and in the lessons of the aesthetic cy-
cle (literary reading, visual arts, music) it is necessary to form universal educational actions that contribute to 
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Формирование универсальных учебных действий младших школьников в научном и эстетическом познании
Курганская А. В.

Введение. Изменения, происходящие 
в системе российского образования, рас-
пространение компетентностного подхода 
способствовали определению новых целей, 
задач, образовательных, личностных, ком-
муникативных и познавательных результа-
тов обучающихся. Достижение указанных 
результатов возможно при освоении обуча-
ющимися универсальных учебных действий. 

И. Е. Сюсюкина пишет, что сформиро-
ванность универсальных учебных действий 
свидетельствует об овладении ключевой 
компетенцией [1, с. 3]. Е. В. Бондаревская 
определяет последнюю как универсальную 
систему знаний, умений и навыков, которая 
приобрела для обучающегося личностный 
смысл, стала его социальным субъективным 
опытом. Данную систему обучающийся мо-
жет использовать в разных видах деятельно-
сти, при решении любых задач [2, с. 12].

Исследователи М. Барбер и М. Мур-
шед отмечают, что формирование учебных 
действий у младших школьников возможно 
в процессе научного и эстетического позна-
ния [3]. Зарубежные исследователи Л. Блум 
[4] и Е. Туриель изучали эстетическое позна-
ние. Они склонны считать, что у младших 
школьников необходимо развивать умения 
интерпретировать произведение искусства 
[Там же].

С. Аверилл [5] и Л. Бук [6] изучали чи-
тательские умения младших школьников, 
отождествляя их с универсальными умени-
ями, выделяя умения анализировать про-
изведение искусства, осмыслять авторскую 
позицию, высказывать своё отношение к 
прочитанному.

В ФГОС НОО определены универсаль-
ные учебные действия, которые формируют-
ся в большей степени в процессе научного 
познания. В связи с этим возникает пробле-
ма: какие универсальные учебные действия 
необходимо формировать у младших школь-
ников в эстетическом познании?

Цель работы – выявить универсальные 
учебные действия, способствующие более 
успешному эстетическому познанию млад-
ших школьников.

Задачи исследования:
1. Определить теоретические основы 

формирования УУД.
2. Рассмотреть особенности научного и 

эстетического познания.
3. Выявить универсальные учебные 

действия, формирующиеся у младших 
школьников в эстетическом познании.

Методология и методы исследования. 
В качестве методологической основы иссле-
дования выступили системно-деятельност-
ный (А. А. Богданов, Г. Саймон, Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.) 
и компетентностный (А. Асмолов) подходы. 
Системно-деятельностный подход позволил 
нам проанализировать теоретические осно-
вы формирования УУД, особенности науч-
ного и эстетического познания. С помощью 
компетентностного подхода определены 
универсальные учебные действия младших 
школьников, способствующие более успеш-
ному эстетическому познанию.

Основными методами исследования 
выступили анализ, синтез, обобщение. В 
статье проанализированы взгляды учёных 
на понятия «универсальные учебные дей-
ствия», «научное познание», «эстетическое 
познание». Метод систематизации позволил 
сравнить универсальные учебные действия, 
формируемые в научном и эстетическом по-
знании. С помощью обобщения выделены 
универсальные учебные действия, которые 
формируются у младших школьников в про-
цессе эстетического познания.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Обратимся к определению понятия 
«учебные действия». 

По мнению В. В. Давыдова, Д. Б. Эль-
конина, учебные действия направлены на 
анализ и обобщение, ориентацию в объек-

the formation of skills in younger schoolchildren to analyze, interpret a work of art, identify the author’s attitude 
and his own to the work. The author correlates the formed universal educational actions of younger schoolchil-
dren in the process of scientific and aesthetic knowledge. It is revealed that universal educational actions of 
scientific knowledge do not always contribute to the full communication of younger schoolchildren with works 
of art. The author defines the universal educational actions of younger students in the field of aesthetic cogni-
tion: perception of visual and expressive means of the language of art, knowledge of their functions in a work 
of art; recreating pictures of life created by the author of a work of art; establishing casual relations, analyzing 
the logic of action development in a work of art; holistically perceiving the image in a work of art; determining 
the author’s position in a work of art; comprehending the artistic idea of a work of art. 

Keywords: universal educational actions, scientific cognition, aesthetic cognition, the federal state edu-
cational standard of primary general education, universal educational actions in the field of artistic knowledge 
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те, имеют моделирующий и преобразующий 
характер, определяют познавательное раз-
витие обучающихся и формирование их тео-
ретического мышления [7, с. 164]. Д. Б. Эль-
конин также отмечал, что в результате осво-
ения учебными действиями у обучающихся  
формируется образ усваиваемого действия 
и воспроизводится образец этого действия 
[8, с. 219].

И. И. Ильясов писал о том, что с помо-
щью учебных действий обучающиеся овла-
девают умениями находить информацию, 
усваивать новые понятия, обобщённые спо-
собы действий, решать задачи [9].

В концепции образовательных стан-
дартов, разработанной А. М. Кондаковым, 
А. А. Кузнецовым, говорится о том, что уни-
версальные учебные действия помогают 
осознать культурную идентичность младших 
школьников, социализироваться, самостоя-
тельно усвоить новые знания, умения и ком-
петенции1.

Описывая универсальные учебные дей-
ствия младших школьников, И. Е. Сюсюкина 
отмечает, что они способствуют формиро-
ванию умений самостоятельно усваивать 
новые знания, компетенции, присваивать 
социальный опыт, самосовершенствоваться 
[1, с. 21].

А. Г. Асмолов, И. А. Володарская, 
Г. В. Бурменская отмечают, что, овладевая 
универсальными учебными действиями, об-
учающиеся успешнее развиваются, совер-
шенствуются, социализируются2.

Мы согласны с мнением Т. С. Котляро-
вой, которая указывает, что универсальные 
учебные действия помогают младшему 
школьнику ставить цель, определять задачи, 
контролировать, оценивать свою деятель-
ность и деятельность сверстников, отслежи-
вать её результаты [10, с. 18].

Рассмотрим несколько классификаций 
учебных действий.

Среди моделирующе-преобразующих 
учебных действий В. В. Давыдовым выделе-
ны следующие: преобразование ситуации, 
изменение объектов, выяснение отношений 
между объектами; моделирование; преобра-
зование моделей и др. [11]. В качестве об-

1  Концепция федеральных государственных стан-
дартов общего образования: проект / под ред. А. М. Кон-
дакова, А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 39 с.

2  Как проектировать универсальные учебные дей-
ствия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 
для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Во-
лодарская [и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просве-
щение, 2010. – С. 27.

щеучебных действий учёный рассматривает 
преобразование обучающимся неизвестной 
учебной задачи; моделирование; контроль и 
оценку [12]. 

И. А. Зимняя предложила классифика-
цию учебных действий в зависимости от ха-
рактера деятельности обучающихся. По это-
му основанию автором описаны следующие 
действия: целеполагание, планирование, 
исполнительские действия, контроль, само-
контроль, оценка, самооценка3. Ещё одним 
основанием для классификации учебных 
действий она определила предмет учебной 
деятельности. По данному критерию выде-
лены преобразующие и исследовательские 
действия4.

Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина выде-
лили общеучебные умения, опираясь на 
структуру и функции учебной деятельности. 
В соответствии с данной классификацией, 
в первую группу входят информационно- 
ориентировочные умения, среди которых 
умения наблюдать, слушать, читать. Вторую 
группу составляют операционально-испол-
нительские умения, к которым авторы отно-
сят умения классифицировать и обобщать. 
В третью группу Л. М. Фридман и И. Ю. Ку-
лагина отнесли контрольно-коррекционные 
умения, среди которых самопроверка и са-
моконтроль [13].

В классификации, предложенной 
Н. И. Лошкаревой, общеучебные умения 
распределены в четыре группы: организаци-
онные, информационные, коммуникативные, 
интеллектуальные [14, с. 7].

В ФГОС НОО 2021 г. определены следу-
ющие УУД:

– познавательные, включающие базо-
вые логические, базовые исследовательские 
действия, работу с информацией;

– коммуникативные, в состав которых 
входят совместная деятельность, общение, 
презентация;

– регулятивные (самоконтроль и само-
регуляция)5.

Одна из задач представленного иссле-
дования – выявить, какие из универсальных 
учебных действий формируются в большей 
степени в научном познании, а какие – в про-
цессе эстетического познания. Прежде чем 

3  Зимняя И. А. Педагогическая психология. – М.: 
Логос, 2004. – С. 209.

4  Там же. – С. 210.
5  Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образова-
ния. – М.: ВАКО, 2022. – 160 с.
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решить указанную задачу, рассмотрим по-
нятие «познание», особенности научного и 
эстетического познания.

Познание – специфическая деятель-
ность человека, ориентированная на от-
крытие законов объективного мира, обна-
ружение новых способов взаимодействия с 
миром. Познавательная деятельность – це-
лесообразное взаимодействие, оно может 
существовать только тогда, когда оно обе-
спечено всем набором компонентов дея-
тельности (объект, субъект, средства, про-
цесс, условия, система)1.

Существуют разные формы познания: 
научное, философское, обыденное, религи-
озное, художественное, мифическое. Каждая 
из этих форм познания имеет свои особенно-
сти, структуру и критерии достоверности2.

В научном познании происходит изучение 
законов развития мира. Результатом становит-
ся система знаний, которые помогают преоб-
разовывать действительность. Основной зада-
чей науки является усвоение законов действи-
тельности, а цель – объективная истина3.

Научное познание имеет ряд признаков:
– наука направлена на постижение зако-

нов;
– наука основана на законах и принци-

пах рациональности;
– наука имеет свой язык (понятийный) и 

собственный набор методов (эмпирические 
и теоретические), инструментарий исследо-
вания, что специфично только для неё;

– для научного познания характерны 
планомерность, системность, логическая 
организованность, обоснованность резуль-
татов исследования, операциональность ис-
следования (научное знание носит воспроиз-
водимый характер)4.

В отличие от научного познания, эстети-
ческое познание осуществляется в области 
искусства. Можно сказать, что в процессе 
эстетического познания мир отображается с 
помощью образов, которые характеризуются 
многозадачностью5. Отметим, что в процес-
се эстетического познания происходит эмо-

1  Столь А. Б., Деркач В. В. Основы философских 
знаний: курс лекций: учеб. пособие. – Уфа: УГАТУ, 
2019. – С. 75.

2  Там же. 
3  Максютова З. Г. Философия: учеб. пособие. – Тю-

мень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2014. – С. 129.
4  Столь А. Б., Деркач В. В. Основы философских 

знаний: курс лекций: учеб. пособие. – Уфа: УГАТУ, 
2019. – С. 82.

5  Сабиров В. Ш., Соина О. С. Философия: учеб. по-
собие. – М.: Гардарики, 2006. – С. 92.

циональное отражение действительности 
[15, с. 22].

Процесс эстетического познания нераз-
дельно связан и с эмоцией, и с оценкой опре-
делённых фактов и явлений объективного 
мира, общества и человека, с его внутрен-
ним миром [16, с. 35]. Не подменяя собой 
научное познание, эстетическое познание в 
тесной связи с эмоциональным сопережива-
нием является жизненно необходимым эле-
ментом структуры личности. Сопереживание 
и познание по типу художественного образа 
пронизывают весь процесс постижения изо-
бразительного художественного произведе-
ния и одновременно охватывают все сторо-
ны духовного развития личности [17, с. 27].

Итак, в научном и эстетическом позна-
нии осуществляется изучение действитель-
ности. Это происходит разными способами. 
В научном познании предметы анализируют-
ся, выделяются их признаки, им присваива-
ется понятие. В эстетическом познании важ-
ное значение приобретают образы, чувства 
и эмоции6. 

В эстетическом познании младших 
школьников исследователи выделяют не-
сколько уровней: стихийно-эмоциональный, 
художественно-ассоциативный, сотворче-
ский. Первый уровень характеризуется теми 
эмоциональными переживаниями, которые 
возникают у младших школьников в процес-
се восприятия произведения искусства, при 
анализе художественных образов [18, с. 37]. 
Художественно-ассоциативный уровень ос-
новывается на синтезе эмоционального и 
рационального в переживании содержатель-
ности художественных структур, младшие 
школьники анализируют смысловое содер-
жание произведения через ассоциативные 
связи и имеющийся эстетический опыт. На 
третьем, сотворческом, уровне младшие 
школьники интерпретируют произведение 
искусства, происходит осмысление его темы, 
идеи, авторского и собственного отношения 
к этому произведению [Там же, с. 38].

Соотнесём виды универсальных учеб-
ных действий с возможностью их формиро-
вания в научном и эстетическом познании в 
таблице.

6  Суворова Е. П., Воюшина М. П., Купирова Е. А. 
Формирование интеллектуально-речевой и читатель-
ской культуры младших школьников: междисциплинар-
ный подход: науч.-метод. пособие. – СПб.: ООО «Книж-
ный Дом», 2008. – С. 176



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2024. Vol. 19. No. 2 93

Formation of Universal Educational Actions of Younger Students in Scientific and Aesthetic Knowledge
Kurganskaya A. V. 

Формирование универсальных учебных действий младших школьников  
в процессе научного и эстетического познания

The formation of universal educational actions of junior schoolchildren in the process  
of scientific and aesthetic knowledge

Универсальное 
учебное действие Вид УУД Научное 

познание
Эстетическое 

познание

Познавательные УУД

Базовые логические  
действия

сравнение предметов, явлений, установление оснований 
для сравнения, аналогии + +

объединение объектов по указанным признакам +

определение признаков для классификации, классифика-
ция объектов + +

определение закономерностей и противоречий + +

нахождение информации для решения задачи +

установление причинно-следственных связей, формулиро-
вание выводов + +

Базовые 
 исследовательские 

действия

определение трудностей в изучении объектов +

формулирование целей, планирование действий +

сравнение вариантов решения задачи, выбор одного на 
основе критериев +

проведение опытов, несложных исследований по изучению 
объекта и связей между объектами; установление причин-
но-следственных связей

+ +

формулирование выводов + +

прогнозирование развития событий и их последствий в 
сходных ситуациях + +

Работа  
с информацией

подбор источников  информации + +

определение достоверной и недостоверной информации +

Коммуникативные УДД

Общение

построение умозаключений, высказывание эмоционально-
го отношения + +

проявление уважительного отношения к собеседнику, со-
блюдение правил ведения диалога и дискуссии + +

Совместная  
деятельность

формулировка целей +

принятие цели совместной деятельности +

выполнение разных ролей в групповой работе +

Регулятивные УДД

Самоорганизация
планирование действий + +

выстраивание последовательности действий + +

Самоконтроль
установление причин успеха/неудач учебной деятельности + +

корректировка своих учебных действий для устранения 
ошибок + +

Исходя из таблицы, отметим, что основ-
ная часть универсальных учебных действий 
формируется в процессе научного познания. 
Универсальные учебные действия, обе-
спечивающие научное познание, не могут 
в полной мере соответствовать продуктив-
ности эстетического познания. В обновлён-
ном ФГОС НОО отсутствуют универсальные 
учебные действия, способствующие фор-

мированию умений анализировать художе-
ственные образы, форму произведения ис-
кусства; размышлять над смыслом произве-
дения; сопереживать; интерпретировать со-
держание произведения искусства. В связи с 
этим существует целесообразность форми-
рования универсальных учебных действий, 
соответствующих специфике эстетического 
познания. 
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Рассмотрим УУД, обозначенные в Феде-
ральной рабочей программе (далее – ФОП) 
по литературному чтению. В качестве позна-
вательных УУД определяются следующие: 
анализировать текст: определять главную 
мысль, обосновывать принадлежность к 
жанру, определять тему и главную мысль, 
находить в тексте заданный эпизод, уста-
навливать взаимосвязь между событиями, 
эпизодами текста; характеризовать героя и 
давать оценку его поступкам; исследовать 
текст: находить средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, оли-
цетворение, метафора); устанавливать при-
чинно-следственные связи в сюжете фоль-
клорного и художественного текста, при со-
ставлении плана, пересказе текста, характе-
ристике поступков героев1.

Среди коммуникативных УУД выделя-
ется действие оценки мнения авторов о ге-
роях и своего отношения к ним. Для нашего 
исследования важны результаты, указанные 
в ФОП по литературному чтению, которых 
достигает обучающийся к концу четвёртого 
класса, так как формирование некоторых из 
указанных УУД возможно в процессе эстети-
ческого познания: 

– владеть элементарными умениями 
анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, воспроизводить по-
следовательность событий в тексте произ-
ведения, составлять план текста; выявлять 
связь событий, эпизодов текста; характе-
ризовать героев, давать оценку их поступ-
кам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между 
поступками и мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения по 
самостоятельно выбранному критерию (по 
аналогии или по контрасту), характеризо-
вать собственное отношение к героям, по-
ступкам2;

– находить в тексте средства изображе-
ния героев (портрет) и выражения их чувств, 
описание пейзажа и интерьера, устанавли-
вать причинно-следственные связи событий, 
явлений, поступков героев;

– находить в тексте примеры использо-
вания слов в прямом и переносном значе-

1  Федеральная образовательная программа на-
чального общего образования: утв. приказом Мини-
стерства просвещения РФ: [от 18 мая 2023 г. № 372]. – 
URL: https://school7hm.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/
FOP_NOO_ot_18.05.2023_372.pdf (дата обращения: 
10.01.2024). – Текст: электронный.

2  Там же.

нии, средства художественной выразитель-
ности (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора)3;

– осознанно применять изученные по-
нятия (автор, мораль басни, литературный 
герой, персонаж, характер, тема, идея, за-
головок, содержание произведения, эпизод, 
смысловые части, композиция, сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 
эпос, образ)4.

В ФОП по изобразительному искусству 
для 1–4-х классов упомянуто о необходимо-
сти формировать следующие УУД: познава-
тельные («анализировать, интерпретиро-
вать, обобщать и систематизировать инфор-
мацию, представленную в произведениях 
искусства»); коммуникативные («понимать 
искусство в качестве особого языка обще-
ния – межличностного (автор – зритель), 
между поколениями, между народами; ана-
лизировать произведения детского художе-
ственного творчества  с позиций их содер-
жания и в соответствии с учебной задачей, 
поставленной учителем»)5.

Как видим, в ФОП определены УУД, кото-
рые характеризуют работу с произведениями 
конкретного вида искусства: по литературно-
му чтению – с литературным произведением; 
по изобразительному искусству – с художе-
ственными произведениями; по музыке – с 
музыкальным произведением; отсутствуют 
УУД, связанные с эмоциональным откликом 
обучающихся на произведение искусства; с 
анализом художественных образов. В связи 
с этим нами предпринята попытка сформу-
лировать универсальные учебные действия 
младших школьников, отвечающие природе 
искусства и специфике эстетического позна-
ния любого произведения искусства: 

– эмоциональное переживание чувств, 
возникающих в результате общения с про-
изведением искусства. Суть данного УУД за-
ключается в том, что обучающиеся способны 
описать свои чувства, своё эмоциональное 
состояние, настроение при первичном зна-
комстве с произведением искусства, а после 
анализа произведения – рассказать, измени-
лись ли чувства, эмоции, настроение; 

– понимание и анализ эмоциональ-
но-образного содержания произведения ис-
кусства. Данное УУД позволит обучающимся 
проанализировать не просто содержание 

3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
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произведения, но и те чувства, эмоции, со-
стояния, которые испытывают герои произ-
ведения, его автор, эмоциональное настрое-
ние произведения искусства в целом. 

Указанные УУД, на наш взгляд, содей-
ствуют более успешной активизации эстети-
ческого познания младшими школьниками, 
их формирование может проходить на уро-
ках литературного чтения, изобразительного 
искусства, музыки. 

Заключение. Выявлено, что УУД 
младших школьников представляют собой 
способы учебной работы, которая позво-
ляет обучающимся социализироваться, 
развиваться, совершенствоваться. Также 
нами рассмотрены особенности научного 
и эстетического познания. Мы выяснили, 

что большая часть универсальных учебных 
действий формируется в процессе научного 
познания; в ФГОС НОО отсутствуют универ-
сальные учебные действия, способствую-
щие формированию умений анализировать, 
интерпретировать произведение искусства. 
В ФОП НОО отсутствуют УУД, связанные 
с эмоциональным откликом на произведе-
ние искусства, с анализом художественных 
образов. В связи с этим нами определены 
универсальные учебные действия, которые 
способствуют успешному эстетическому по-
знанию. Описанные универсальные учеб-
ные действия могут формироваться на всех 
уроках эстетического цикла, в частности 
на уроках литературного чтения, изобрази-
тельного искусства, музыки.

Список литературы

1. Сюсюкина И. Е. Формирование универсальных учебных действий младших школьников в оце-
ночной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Магнитогорск, 2010. 203 с.

2. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования // 
Педагогика. 1997. № 4. С. 11–17.

3. Barber M., Mourshed M. How the World Best-Performing School Systems Come Out on Top // 
McKenzie Review. 2007. September. 

4. Blum L. A. Gilligan and Kohlberg Implications for Moral Theory // Ethics. 1988. No. 98. P. 472–491.
5. Averill S. R. Thomos knowls S. Emotional Creativiti // International Review of Students on Emotion / 

K. N. Strongmon. Chichester: Wiley, 1991. Vol. I. P. 24–26. 
6.  Buk R. Motivation and Cognition: Velomehtal-Interactioning View // International Review of Students 

on Emotion / K. N. Strongmon. Chichester: Wiley, 1991. Vol. I. P. 5–8.
7. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.
8. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. 

М.: Педагогика, 1989. 555 с.
9. Ильясов И. И. Структура процесса учения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 199 с.
10. Котлярова Т. С. Педагогическое управление формированием универсальных учебных дей-

ствий младших школьников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Омск, 2016. 227 с.
11. Давыдов В. В. Формирование учебной деятельности школьников. М.: Педагогика, 1982. 216 с.
12. Давыдов В. В. Что такое учебная деятельность // Начальная школа. 1999. № 7. С. 12–19.
13. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Формирование у учащихся общеучебных умений. Минск: ИПК 

образования, 1995. 
14. Лошкарева Н. И. Развитие общих учебных умений и навыков школьников // Воспитание школь-

ников. 1984. № 4. С. 4–69.
15. Ткемаладзе А. А. Проблемы эстетического познания: дис. … д-ра филос. наук: 09.00.04. Тби-

лиси, 1983. 399 с.
16. Бицадзе И. Закономерности художественного познания (на примере литературы): дис. … д-ра 

филос. наук: 09.00.04. Тбилиси, 1983. 402 с.
17. Тихомирова В. Т. Восприятие произведений искусства как средство общего и нравственного 

развития младших школьников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. М., 1983. 202 с.
18. Оганесян Э. Д. Развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразитель-

ного искусства у младших школьников в условиях арт-студии: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Екате-
ринбург, 2018. 161 с.

Информация об авторе
Курганская Алла Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Забайкальский государ-

ственный университет; 672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30; kurganskaya_alla@mail.
ru; https://orcid.org/0000-0003-3658-117X.



96 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 19. № 2

Формирование универсальных учебных действий младших школьников в научном и эстетическом познании
Курганская А. В.

Для цитирования
Курганская А. В. Формирование универсальных учебных действий младших школьников в науч-

ном и эстетическом познании // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2024. 
Т. 19, № 2. С. 89–96. DOI: 10.21209/2658-7114-2024-19-2-89-96.

Статья поступила в редакцию 25.02.2024; одобрена после рецензирования 30.03.2024;  
принята к публикации 30.03.2024.

References

1. Syusyukina, I. E. Formation of universal educational actions of elementary schoolchildren in 
assessment activities. Cand. sci. diss. Magnitogorsk, 2010. (In Rus.)

2. Bondarevskaya, E. V. Humanistic paradigm of personal-oriented education. Pedagogy, no. 4, pp. 11–
17, 1997. (In Rus.)

3. Barber, M., Mourshed, M. How the world best-performing school systems come out top. McKenzie 
Review. 2007. September. (In Eng.)

4. Blum, L. A. Gilligan and Kohlberg Implications for Moral Theory. Ethics, pp. 472–491, no. 98, 1998. 
(In Engl.)

5. Averill, S. R. Thomos knowls S. Emotional Creativiti. Strongmon K. N. International review of students 
on emotion. Chichester: Wiley, vol. I, pp. 24–26, 1991. (In Engl.)

6. Buk, R. Motivation and cognition: velomehtal-interactioning View. Strongmon K. N. International 
review of students on emotion. Chichester: Wiley, vol. I, pp. 5–8, 1991. (In Engl.)

7. Davydov, V. V. Theory of developmental learning. M: INTOR, 1996.  (In Rus.)
8. Elkonin, D. B. Selected psychological works / ed. V. V. Davydova, V. P. Zinchenko. M: Pedagogy, 

1989.  (In Rus.)
9. Ilyasov, I. I. Structure of the teaching process. M: Publishing House of Moscow University, 1986. (In 

Rus.)
10.  Kotlyarova, T. S. Pedagogical management of the formation of universal educational actions of 

elementary schoolchildren. Cand. sci. diss. Omsk, 2016. (In Rus.)
11.  Davydov. V. V. Formation of educational activities of schoolchildren. M: Pedagogy, 1982.  (In Rus.)
12.  Davydov, V. V. What is educational activity. Elementary school, no. 7, pp. 12–19, 1999. (In Rus.)
13.  Friedman, L. M., Kulagina, I. Yu. Formation of general educational skills among students. Minsk: IPK 

education, 1995. (In Rus.)
14.  Loshkareva, N. I. Development of general educational skills and skills of schoolchildren//Education 

of schoolchildren, no. 4, pp. 4–69, 1984. (In Rus.)
15.  Tkemaladze, A. A. Problems of aesthetic knowledge. Dr. sci. diss. Tbilisi, 1983. (In Rus.)
16.  Bitsadze, I. Patterns of artistic knowledge (using the example of literature). Dr. sci. diss. Tbilisi, 1983. 

(In Rus.)
17.  Tikhomirova, V. T. Perception of works of art as a means of general and moral development of 

younger schoolchildren. Dr. sci. diss. M., 1983. (In Rus.)
18.  Oganesyan, E.D. The development of emotional and value perception of works of fine art among 

younger schoolchildren in the conditions of an art studio. Cand. sci. diss. Yekaterinburg, 2018. (In Rus.)

Information about author
Kurganskaya Alla V., Candidate of Philology, Associate Professor, Transbaikal State University; 

30 Aleksandrovo-Zavodskaya st., Chita, Russia, 672039; kurganskaya_alla@mail.ru; https://orcid.org/0000-
0003-3658-117X.

For citation
Kurganskaya A. V. Formation of Universal Educational Actions of Younger Students in Scientific and 

Aesthetic Knowledge // Scholarly Notes of Transbaikal State University.  2024. Vol. 19, no. 2. Р. 89–96. DOI: 
10.21209/2658-7114-2024-19-2-89-96.

Received: February 25 2024; approved after reviewing March 30 2024;  
accepted for publication March 30 2024.   



Using Comics in High School English Lessons
Melikyan A. V., Maksimenko Y. B.

   

Научная статья
УДК 372.881.111.1
DOI: 10.21209/2658-7114-2024-19-2-97-105 
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Статья посвящена описанию особенностей применения комиксов при обучении старшеклассни-
ков английскому языку, а также принципам работы с такими текстами. Комикс  рассматривается как 
поликодовое художественное литературно-графическое произведение, содержащее лингвистические, 
социальные и культурные компоненты и относящееся к литературе, визуальному искусству и/или 
произведению массовой культуры. Комикс является эффективным средством мотивации интереса к 
изу чению иностранного языка, он увлекает, стимулирует творческую активность, превращает учёбу в 
творческий, активный и продуктивный процесс. Комикс представляет собой средство быстрой пере-
дачи информации, позволяет эффективно формировать устойчивые грамматические и структурные 
модели и шаблоны. При обучении иностранному языку важно применять современные методики и под-
ходы (личностно ориентированный, личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативный 
и социокультурный), при этом комикс является актуальным средством реализации данных учебных 
задач. В статье предлагаются примеры заданий, направленных на развитие коммуникативно-прогно-
стических, перцептивных, аналитических и социокультурных компетенций. Они способствуют улучше-
нию внимательности и навыков восприятия, а также развитию навыка анализа внешней информации. 
Поскольку в комиксе зачастую отражаются национально-культурные реалии (национально-маркиро-
ванные языковые единицы, сленг, фразеологические обороты, аллюзии – элементы, которые отяго-
щают понимание высказывания не носителем языка), их изучение представляет особую значимость. 
Задания, построенные на материале комиксов, стимулируют критическое мышление школьников, од-
новременно затрагивая эмоциональную составляющую. При этом ученики не только выделяют нацио-
нально-культурные реалии в графических произведениях страны изучаемого языка, но и сопоставляют 
их с особенностями родной культуры, что ведёт к более глубокому сравнительно-сопоставительному 
анализу культур изучаемого и родного языков.

Ключевые слова: методика обучения, комикс, коммуникативно-прогностические, когнитивные, 
перцептивные, аналитические и социокультурные компетенции
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The article is devoted to the study of the peculiarities of using English-language comic books in teaching 
English to high school students, as well as the principles of working with such texts. A comic book is consi-
dered as a polycoded literary and graphic work containing linguistic, social and cultural components and relat-
ed to literature, visual art and/or a work of mass culture. Comics are an effective means of motivating interest 
in learning a foreign language, it captivates, stimulates creative activity, turns learning into a creative, active 
and productive process. A comic book is a means of quick transmission of information; it allows you to form 
stable grammatical and structural models and patterns effectively. When teaching a foreign language, it is im-
portant to use modern methods and approaches (personality-oriented, personality-active, competency-based, 
communicative and socio-cultural), while comics are an up-to-date tool of implementing these educational 
tasks. The system of tasks aimed at the development of communicative-predictive, cognitive, perceptual, an-
alytical and socio-cultural competences is proposed. They contribute to the improvement of attentiveness and 
perception skills, as well as the development of the skill of analyzing external information. Since comics often 
reflect national and cultural realities (nationally marked language units, slang, phraseological expressions, 
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Применение комиксов на уроках английского языка в старших классах
Меликян А. В., Максименко Ю. Б.

Введение. В основе любой современной 
методики обучения лежит внедрение и актив-
ное применение аутентичных материалов, в 
частности комиксов, поскольку они функци-
ональны и создают иллюзию приобщения к 
естественной языковой среде. Целью данной 
работы является изучение комиксов и специ-
фики их использования на старшем этапе 
обучения. Выбор старшего этапа обучения 
обусловлен тем, что учащиеся уже имеют до-
статочный запас знаний по основным языко-
вым аспектам. Иностранный язык на данном 
этапе используется в значительной степени 
как средство получения и углубления знаний 
в различных областях науки, культуры и тех-
ники. Поэтому применение таких аутентичных 
материалов, как комиксы, представляется бо-
лее целесообразным.

Комиксы активно применяются для ре-
ализации различных целей в современном 
обучении. Существует большое количество 
определений комикса, а также различных 
его типологий. Так, французский словарь 
“Nouveau Petit Larousse” определяет его как 
«последовательность рисунков, сопровожда-
емых текстом, описывающим действие, вре-
менное развёртывание которого осущест-
вляется последовательными переходами от 
рисунка к рисунку, обеспечивающими непре-
рывность повествования»1. В современных 
источниках комикс объективируется более 
лаконично, например, как «рисованная исто-
рия, рассказ в картинках»2.

Однако в рамках данного исследования 
мы понимаем комикс как поликодовое худо-
жественное литературно-графическое про-
изведение, содержащее лингвистические, 
социальные и культурные компоненты и от-
носящееся в зависимости от угла рассмотре-
ния к литературе, визуальному искусству и/
или произведению массовой культуры (опре-
деление авторов). Обычно в комиксе отра-
жены как исторические факты той культуры, 

1  Nouveau Petit Larousse. – Paris: Librairie Larousse, 
1971. – 1790 p.

2  Комикс.  – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Комикс 
(дата обращения: 01.12.2023). – Текст: электронный.

того народа, кем он был выпущен, так и со-
временные национально-культурные реалии 
[1, с. 46].

Обзор литературы. Англоязычные ко-
миксы отличаются повсеместной распро-
странённостью, широким выбором тематик 
и авторства, вокабуляром, оформлением и 
экстралингвистическими деталями, часто 
завуалированными в контексте, юморе, гра-
фике, ономастике и т. д., что в совокупности 
говорит о том, что комиксы являются наци-
онально-культурным достоянием носителей 
английского языка, что в них отражены при-
сущие данной культурной среде типичные 
формулы поведения, особенности коммуни-
кации. Это, в свою очередь, позволяет счи-
тать англоязычные комиксы ретранслятором 
аутентичного лингвокультурного материала 
и успешно использовать их при обучении 
иностранным языкам, в частности англий-
скому, что подтверждают исследования оте-
чественных учёных, таких как И. Н. Авилкина 
[2], Е. В. Козлов [3], Е. С Авдеева [4], Л. Е. Ди-
чинская, Г. Б. Мукатова [5], Т. Б. Авсеенкова 
[6], А. И. Резникова [1] и т. д., а также зару-
бежных – К. У. Чан [7], Ж. Клидесдейл [8], 
Ж. Лул [9], С. Миллер [10] и др.

Анализ научной литературы показал 
(Е. С. Авдеева [4], О. М. Шевченко [11], 
Л. А. Метелькова [12], Г. А. Проскурина 
[13], М. Е. Брейгина, А. В. Щепилова [14], 
Л. А. Борходоева [15] и др.), что вопрос под-
бора учебных текстов для изучения ино-
странных языков для учащихся школ уже 
достаточно проработан, но в то же время до 
сих пор отсутствуют чёткие критерии отбора 
подходящих смешанных текстовизуальных 
материалов, и мы, соответственно, считаем 
внедрение обучения по комиксам наилучшей 
долгосрочной стратегией развития обучения 
иностранным языкам. Работа с комиксами 
на уроке создаёт атмосферу увлечённости, 
погруженности в процесс, способствует бо-
лее лёгкому усвоению языкового материала, 
более свободному использованию иностран-
ной речи, развитию мыслительной деятель-
ности на изучаемом языке.

allusions – all elements that burden the understanding of a statement by a non-native speaker), their study is 
of particular importance. Tasks based on the material of comics stimulate critical thinking of schoolchildren, 
while at the same time touching on the emotional component. At the same time, students not only identify 
national and cultural realities in the graphic works of the country of the studied language, but also compare 
them with the features of their native culture, which leads to a deeper comparative analysis of the cultures of 
the studied and native languages.

Keywords: teaching methodology, comic book, communicative-predictive, cognitive, perceptual, analyt-
ical and sociocultural competencies
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Кроме того, комиксы являются «отра-
жением культуры народа и, соответственно, 
на уроках иностранного языка служат сред-
ством её познания» [10, с. 22]. Чтение комик-
сов – это «простой способ понять общество» 
[9], зачастую комиксы «дают возможность 
увидеть мир глазами носителей языка» [8]. С 
уверенностью можно утверждать, что комик-
сы, отражающие национально-культурную 
специфику, являются уникальным языковым 
продуктом, дающим читателю оригиналь-
ный пласт историко-культурного наследия и 
современных реалий в форме репрезента-
тивного лингвовизуального материала, что 
крайне полезно при обучении иностранным 
языкам. «Лингвокультурологическая лексика 
помогает учащимся знакомиться с реалиями 
культуры изучаемого языка и углублять своё 
понимание менталитета другого народа, что 
оказывает положительное влияние на разви-
тие навыков коммуникации» [16, c. 20].

Одним из главных преимуществ комик-
са при обучении старшеклассников является 
визуальный формат передачи информации, 
поскольку большинство учеников старшей 
школы в силу особенностей современного 
социума (преобладание визуальных каналов 
восприятия над другими, сформированное 
из-за распространённости социальных се-
тей, мессенджеров, коротких видеороликов 
и т. п.) – визуалы. Соответственно, инфор-
мация, передаваемая через графический 
ряд последовательно выстроенных взаи-
мосвязанных картинок с диалоговыми окна-
ми, будет восприниматься лучше, быстрее, 
с большим интересом, а также значительно 
эффективнее усваиваться. Также следует 
упомянуть, что «...комикс решает проблему 
мотивации, интереса к учёбе, без которого 
не может быть настоящей учебной деятель-
ности. Он увлекает, вдохновляет, стимули-
рует творческую активность, заставляет 
заниматься самообразованием, превращая 
учёбу в радостную, осмысленную деятель-
ность» [6, с. 134–135].

Комиксы, используемые с целью обуче-
ния иностранным языкам, в частности англо-
язычные, соответствуют возрастному, психи-
ческому и языковому развитию школьников 
старших классов. Внешними характеристи-
ками комикса можно назвать его вокабуляр и 
графическую подачу информации. Внутрен-
ними факторами, в свою очередь, являются 
перцептивные и когнитивные особенности, 
уровень личностного развития и мотивации, 

эмоциональный фон обучающегося. В сово-
купности они детерминируют психолингви-
стические особенности восприятия ученика-
ми старшей школы произведений литератур-
но-графического жанра.

Чтение комикса провоцирует умствен-
ную активность на вербальном и визуальном 
уровнях, запуская когнитивные механизмы. 
Как отмечает Е. С. Авдеева, «за счёт одно-
временного использования этих двух компо-
нентов комикс является средством быстрой 
передачи информации, позволяет эффек-
тивно формировать устойчивые грамматиче-
ские и структурные модели и шаблоны» [4, 
с. 58]. Синтез этих двух уровней развивает 
когнитивные способности старшеклассни-
ка, улучшая мыслительные процессы, вни-
мательность, перцепцию внешних данных, 
воображение, аналитические способности, 
запоминание и т. д. По словам А. Ю. Шашу-
риной, «именно факт наличия двух инфор-
мационных подсистем позволяет использо-
вать многокадровый рисунок для интенсифи-
кации учебного процесса» [17, с. 47].

Методология и методы исследования. 
Внедряя комиксы в обучение старшеклас-
сников иностранным языкам, следует выде-
лить личностно ориентированный, личност-
но-деятельностный, компетентностный, ком-
муникативный и социокультурный подходы, 
которые составили методологическую базу и 
основу пути улучшения знаний иностранного 
языка [1, с. 89–90].

В основе личностно ориентированного 
подхода лежит личность старшеклассника 
с его собственными запросами, целями и 
желаниями, которые не должны угнетаться 
в процессе обучения, а, наоборот, должны 
поддерживаться и культивироваться. Лич-
ностно-деятельностный подход подразуме-
вает обучение через активную деятельность 
с целью формирования необходимых в даль-
нейшем навыков, которые продуктивнее ре-
ализуются на практике. По сути, это прелом-
ление обучения через личность учащегося, 
через его интересы и нужды. Применение 
комиксов с точки зрения личностно ориен-
тированного подхода заключается в том, что 
при определении цели обучения и путей её 
достижения мы должны учитывать его инди-
видуальные особенности, потребности, ин-
тересы и т. д. 

Личностно-деятельностный подход при 
уроках, на которых мы применяем комиксы 
и другие аутентичные вспомогательные ма-
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териалы, заключается в том, что личность 
ученика находится в центре обучения, он 
может и должен высказывать своё мнение 
о процессе обучения, вместе с учителем и 
другими учениками делать процесс обучения 
интересным и продуктивным. Таким обра-
зом, целесообразно реализовывать данный 
подход в старших классах, поскольку  в этом 
возрасте, в целом, сформировано уважи-
тельное, терпимое отношение к партнёру по 
коммуникации, реже проявляется категорич-
ность в суждениях и оценках.

Компетентностный подход на уроках 
иностранного языка в старших классах 
предполагает способность искать, анали-
зировать, отбирать и обрабатывать полу-
ченные сведения, передавать необходимую 
информацию, а также умение работать в 
группе, владение механизмами планиро-
вания, анализа, самооценки собственной 
деятельности в нестандартных ситуациях 
или в условиях неопределённости [18]. Бо-
лее того, при реализации данного подхода 
предъявляются требования к уровню вла-
дения иностранного языка, поскольку уча-
щийся будет применять свои знания для 
решения практических задач, например, 
для поиска дополнительной информации по 
определённой теме. 

Обучение иностранным языкам в стар-
ших классах предполагает общение исклю-
чительно на изучаемом языке. Коммуника-
тивный подход в условиях, приближенных 
к аутентичным, в условиях реального, есте-
ственного общения максимально способ-
ствует формированию языковых компетен-
ций обучающихся и их усовершенствова-
нию. «Языковая компетенция представляет 
собой умение правильно конструировать 
грамматические и лексические формы и син-
таксические построения, умение понимать 
смысловые отрезки в речи, выстроенные по 
принципу существующих норм иностранного 
языка, и использовать их в том контексте и 
значении, которые закреплены в речи носи-
телей языка» [19, c. 78].

Социокультурный подход объективиру-
ет обучение иностранному языку в тесной 
связи с иноязычной культурой посредством 
использования аутентичных материалов, в 
частности англоязычных комиксов, для де-
монстрации культурных реалий народа изу-
чаемого языка, таких как быт, историческое 
прошлое, традиции, ценностные парадигмы 
и т. д. [1, с. 45]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Использование комиксов на уроках 
иностранного языка имеет ряд преимуществ. 
Их можно внедрять практически для любых 
тем и историй, сделать наглядным изучае-
мый материал, включить в них любую лек-
сику и т. д. Можно использовать уже готовые 
комиксы (The Awkward Yeti, Sarah’s Scribbles, 
Poorly Drawn Lines), комиксы, созданные к 
конкретным учебникам (Spotlight), или ис-
пользовать сайты для создания собствен-
ных историй (MakeBeliefsComix.Com, Comic 
Master, Witty Comics). 

Независимо от целей и задач конкретно-
го урока мы предлагаем разделить работу с 
комиксами на несколько этапов. Следует от-
метить, что перечисленные подходы приме-
нимы на каждом из этих этапов.

Мы выбрали комикс по теме “Cultural 
diversity”, который был создан с помощью 
сайта Witty comics.

Этап І. Подготовительный. 
Учитывая, что формат обучения ино-

странным языкам, в частности английскому, 
посредством изучения комиксов является 
достаточно новым для старшеклассников, 
нами предлагается в первую очередь сде-
лать вводную составляющую в учебном про-
цессе, чтобы подготовить обучающихся к 
новой траектории подготовки. Во вступитель-
ной лекции в формате беседы предлагается 
затронуть следующие вопросы: «Что такое 
комиксы в целом?»; «Читали ли ученики ко-
миксы ранее?»; «Если читали, то на род-
ном или на английском языке?»; «Знают ли 
ученики историю возникновения комиксов 
как литературно-графического жанра?»; 
«Каких известных авторов комиксов они 
знают?»; «Каких известных персонажей 
комиксов на изучаемом языке знают учени-
ки?» и т. д. На вводном этапе устанавливает-
ся контакт учителя с классом и между учени-
ками, приветствуется обсуждение в группе.

Следует предварительно обсудить с уче-
никами именно тот комикс, на материале ко-
торого будет происходить обучение, его на-
звание, авторов, главных героев, структуру, 
историю возникновения, периодичность пу-
бликаций, его место и роль в культуре наро-
да изучаемого языка, однако это обсуждение 
рекомендуется сделать уже с точки зрения 
развития коммуникативно-прогностических 
навыков, т. е. заставить учеников выражать 
своё мнение на иностранном языке и с опо-
рой на обрывочные сведения, получаемые 
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через визуализацию, например, демонстри-
руя только обложку комикса. Здесь мы также 
создаём мотивацию на последующую работу 
с данным комиксом. 

Вариант задания:
“Look at the cover/picture/title of the com-

ic book. What do you think the comic book is 
about?”

В диалоговой форме учитель выслуши-
вает предположения учеников, в то же время 
одобряя и подталкивая их на вступление в 
беседу, на комментирование мнений других 
обучающихся, на выражение своего мнения 
и на одобрение/неодобрение мнения кол-
лег-одноклассников. В итоге возникает со-
вместная дискуссия. Возможны даже споры. 
В результате в классе создаётся творческая 
и деловая атмосфера. Так, по словам про-
фессора когнитивной психологии универси-
тета Люмьер Лион 2 Реми Версаче (Rémy 
Versace), история, запечатлённая в картин-
ках, в значительно большей степени призы-
вает к вступлению в дискуссию, чем та, кото-
рая напечатана буквами [20].

Этап ІІ. Ознакомительный.
На данном этапе обучения предлагает-

ся развитие навыков чтения, а также мысли-
тельных, когнитивных и перцептивных функ-
ций студентов, что достигается посредством 
такого упражнения, как выстраивание пере-
мешанных картинок комикса в правильном 
логическом порядке.

Задания, например, могут звучать сле-
дующим образом:

“Arrange the pictures taken from the comic 
book in the correct sequence.”

“Read the dialogues in the pictures ar-
ranged in the correct order.”

Старшеклассники улучшают вниматель-
ность и навыки восприятия и анализа внеш-
ней информации, располагая кадры из комик-
са в правильной последовательности, а затем 
прорабатывают навык чтения на английском 
языке, уделяя особое внимание интонации 
и отсутствию фонетических ошибок. Учитель 
осуществляет контроль корректного выпол-
нения задания путём прослушивания текста, 
который должен быть прочитан в правильной 
последовательности и без ошибок, а также 
с помощью комментирования обеспечивает 
получение обратной связи учениками. Если 
мнения учащихся разнятся, нужно аргументи-
ровать свой ответ. Такое упражнение, во-пер-
вых, развивает навыки диалогической речи, а 
во-вторых, учит высказывать своё мнение и 

отстаивать его, что, безусловно, способствует 
развитию языковых навыков.

Этап ІІІ. Основной.
Комбинируя развитие навыка поиска ин-

формации и знакомство с национально-куль-
турными особенностями страны изучаемого 
языка, в частности США или Великобрита-
нии, учитель ставит перед старшеклассни-
ками задачу найти в комиксе националь-
но-культурные реалии (национально-мар-
кированные языковые единицы, сленг, 
фразеологические обороты, аллюзии – все 
элементы, которые отягощают понимание 
высказывания не носителем языка) и затем 
расшифровать их значение. Подобные за-
дания стимулируют критическое мышление 
школьников, одновременно затрагивая эмо-
циональную составляющую: «Комиксы по-
зволяют читать не только слова, но и весь 
мир» [7, с. 152].

Следует уточнить, что сначала учитель 
обязан предоставить своим ученикам при-
мер корректно выполненного задания на ан-
глийском языке и разобрать порядок выпол-
нения данного задания. На одном-двух сле-
дующих уроках старшеклассники получают 
готовые комментарии от своего учителя, но 
выполняют поиск соответствующих им наци-
онально-культурных реалий в комиксе уже 
самостоятельно. Их задачей теперь являет-
ся правильное распределение выданных го-
товых комментариев с теми реалиями, кото-
рые они сами идентифицировали в комиксе. 
Следующим шагом работы с лингвокульту-
рологическими комментариями будет полно-
стью самостоятельная работа учеников над 
комиксом. Они сами выделяют элементы 
комикса, вызывающие некие затруднения у 
не носителей языка при их интерпретации, 
а затем формируют лингвокультурологиче-
ский комментарий с помощью доступных им 
средств получения информации, таких как 
словари (одноязычные и двуязычные), лю-
бая другая справочная литература, сеть Ин-
тернет и т. д.

Когда класс работает с лингвокультуро-
логическими комментариями, задания учи-
теля могут звучать, например, следующим 
образом:

“Using the prepared comments, find the 
corresponding national-cultural realities in the 
text of a given comic book.”

“Identify the national-cultural realities in the 
text of a given comic book and give a linguocul-
tural comment on each reality.”
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На данном этапе работы ученики получа-
ют большой пласт новой информации, кото-
рая выходит за рамки комикса, что расширя-
ет их кругозор, даёт толчок для дальнейших 
лингвокультурологических исследований. 

Этап ІV. Заключительный (рефлек-
сия).

Завершающим этапом в данном ряде 
заданий является межкультурное комменти-
рование. Перед учениками стоит задача не 
только выделить национально-культурные 
реалии в произведениях страны изучаемого 
языка, но и сопоставить их с особенностями 
родной культуры. При комментировании сле-
дует уделять особое внимание анализу точек 
зрения каждого из учащихся, формировать 
такую образовательную среду, в которой 
ученики могут открыто сравнить и дополнить 
выводы своих одноклассников. Это приведёт 
к более глубокому сравнительно-сопостави-
тельному анализу культур изучаемого и род-
ного языков.

Примером подобного задания может 
служить:

“Analyze the similarities and differences in 
the statement/situation/event from the point of 
view of foreign and native culture. Give a com-
ment.” 

“What differences in attitude to the time can 
you mention?”

“What differences in attitude to formality did 
you find out?”

“What differences in attitude to religion can 
you name?”

“What differences in attitude to gestures 
and clothing do consider the most interesting 
and challenging?”

Это самый сложный этап, требующий 
дополнительной подготовки. Ученики могут 
работать в группе и делать выступления и 
презентации по выбранной проблеме, срав-
нивая реалии двух стран и более. Следует 
отметить, что комикс является мотивирую-
щим фактором к дальнейшей работе. Ин-
формация, полученная из него, далее значи-
тельно расширяется и обогащается.

Проведённый среди учеников двух один-
надцатых классов опрос доказывает эффек-
тивность работы с комиксами. Так, большая 
часть учеников (78 %) положительно выска-
залась об эффективности подачи материа-
ла в виде комикса, 92 % респондентов про-
явили интерес к теме урока, 72 % опраши-
ваемых отметили, что запомнили все новые 
лексико-грамматические конструкции, 80 % 

учеников изъявили желание продолжить изу-
чение данной темы.

На вопрос о том, насколько работа на 
уроке была личностно ориентированной, 
подавляющее большинство респонден-
тов ответили положительно (95 %). Вопрос 
«Удобно ли искать, анализировать, отби-
рать и обрабатывать информацию, а также 
работать в группе, работая с комиксом на 
уроке?» (компетентностный подход) собрал 
73 % положительных ответов. Следующий 
вопрос был связан с коммуникативным под-
ходом к изучению языка. 87 % учеников от-
метили своё умение правильно конструиро-
вать грамматические и лексические формы 
и синтаксические построения, которые они 
изучили на уроке. На вопрос об интересе к 
изучению социокультурных особенностей и 
различий был также получен положительный 
ответ (89 %).

Заключение. Использование комиксов 
при обучении старшеклассников английско-
му языку предполагает работу как с тексто-
выми элементами, так и с графическими, 
поскольку в комиксах отражается нацио-
нально-культурная специфика не только че-
рез лингвистические элементы, но и через 
визуализацию. Такой формат передачи ин-
формации крайне актуален в современном 
мире, так как преобладающий тип учеников 
старшей школы – визуалы, привыкшие полу-
чать знания из короткометражных роликов, 
картинок, историй в социальных сетях. 

Следует отметить, что приведённые при-
меры упражнений являются эффективным 
средством при работе с комиксами на уроке 
английского языка. Формирование комму-
никативных компетенций успешно осущест-
вляется, поскольку все упражнения связаны 
преимущественно с навыками устной речи. 
Кроме того, урок, основанный на работе с 
данным материалом, обязательно включает 
новую лексику, направлен на отработку грам-
матических конструкций, изученных ранее, 
при этом стимулирует умственную деятель-
ность и способствует развитию навыков ра-
боты в команде. 

Язык, представленный в комиксах, вы-
ступает как средство реального общения, 
отражает реальную языковую действитель-
ность, особенности функционирования язы-
ка как средства коммуникации и естествен-
ного окружения. Внедряя комиксы в обуче-
ние, мы  уменьшаем опасность искажения 
иноязычной действительности, так как, яв-
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ляясь свидетельствами современной циви-
лизации в стране изучаемого языка, они от-
ражают идеи и суждения, распространённые 
в обществе. Анкетирование среди учеников 
11-х классов подтверждает эффективность 
работы с комиксами.

Таким образом, несмотря на то, что ко-
миксы представляют собой вспомогатель-
ное средство для формирования языковых 

и других компетенций, они являются одним 
из эффективных средств повышения моти-
вации учащихся к изучению иностранного 
языка, поиску, обработке и вербализации 
новой, более сложной информации. Именно 
поэтому разработка и внедрение уроков на 
материале современных комиксов является 
весьма перспективным аспектом современ-
ной методики.
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тор относит новые анатомо-физиологические и психолого-педагогические характеристики дошкольни-
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ровизацию дошкольного образования; развитие предпосылок функциональной грамотности в обра-
зовательном процессе дошкольной образовательной организации, обеспечение переходного периода 
Детский сад – Школа; организацию работы с детьми раннего возраста; взаимодействие с родителями. 
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ко более подробно останавливается на проблеме цифровизации дошкольного образования. В практи-
ческой части приведены результаты опроса, проведённого среди родителей детей в возрасте от года 
до семи лет на тему использования детьми различных гаджетов. Особое значение для организации 
образовательной деятельности детского сада имеют анализ данных опроса и сделанные автором вы-
воды. На решение обозначенных проблем современного дошкольного образования направлены уси-
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Введение. В указе Президента Россий-
ской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» обозначены приори-
теты государственной политики в области 
дошкольного образования, связанные с раз-
работкой и реализацией системных мер по 
обеспечению конституционных гарантий и 
общедоступности дошкольного образова-
ния; обновлением санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов деятельности 
дошкольной образовательной организации 
(ДОО) и групп различной направленности; 
нормативным и методическим обеспечением 
по вопросам развития негосударственного 
сектора дошкольного образования на осно-
ве муниципального задания; разработкой и 
реализацией муниципальных и региональ-
ных программ реструктуризации сети ДОО 
с учётом современных целей и задач систе-
мы дошкольного образования; увеличением 
бюджетных расходов на развитие государ-
ственно-общественного образования1.

Целью указа Президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года» является прорывное развитие РФ, 
увеличение численности населения страны, 
повышение уровня жизни граждан, создание 
комфортных условий для их проживания, а 
также раскрытие таланта каждого человека. 
Государство до 2030 г. берёт на себя обяза-
тельства в области обеспечения сохранения 
населения, здоровья и благополучия людей; 
возможностей для самореализации и раз-
вития талантов; комфортной и безопасной 
среды для жизни; достойного, эффективно-
го труда и успешного предпринимательства; 
цифровой трансформации2.

Данные направления в государственной 
политике определяют тенденции развития 
дошкольного образования: создание новых 
мест в ДОО; новых возможностей для по-
вышения качества дошкольного образова-
ния; повышение доступности и специальных 
условий для различных категорий детей в 
системе дошкольного образования; дивер-

1  Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия детства: Указ Президента Российской Федерации: 
[от 29 мая 2017 г. № 240]. – URL: https://base.garant.ru
/71684480/?ysclid=ls063rkfis23351942 (дата обращения: 
22.01.2024). – Текст: электронный.

2  О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ: 
[от 21 июля 2020 г. № 474]. – URL: https://base.garant.ru
/74404210/?ysclid=ls067abc67703317648 (дата обраще-
ния: 28.01.2024). – Текст: электронный.

сификация предметно-пространственной, 
предметно-развивающей среды ДОО; уни-
фикация и обновление программ воспитания 
детей дошкольного возраста [1]; расшире-
ние ресурсов дополнительного образования 
детей дошкольного возраста; содействие 
развитию «родительских» компетенций; кон-
сультирование, поддержка, помощь; пер-
сонификация и интенсификация процессов 
повышения квалификации, профессиональ-
ной переподготовки педагогов дошкольного 
образования; тренд на тотальную защищён-
ность дошкольной организации; внедрение 
комплексных мер по сохранению и развитию 
здоровья детей, качественное и сбаланси-
рованное питание дошкольников; информа-
тизация, автоматизация, цифровизация до-
школьного образования [2].

По мнению Т. В. Волосовец, «…ключе-
вым приоритетом государственной поли-
тики в области дошкольного образования 
становится идея детствосбережения, что 
отражено в основополагающих документах 
социально-экономического развития стра-
ны, государственных программах и стра-
тегиях действий в интересах детей, семьи, 
воспитания подрастающих поколений…» [3, 
с. 4]. В докладе Центра стратегических раз-
работок Высшей школы экономики в 2018 г. 
подчёркивается, что «…в эпоху глобальной 
конкуренции и высокой неопределённости 
будущего победителями оказываются те 
страны, которые делают основную ставку на 
самого человека, на максимальное развитие 
его потенциала …в условиях быстрых и не-
предсказуемых изменений. Ключевую роль 
в этой новой повестке играет образование… 
место, которое Россия будет занимать в гло-
бальном миропорядке к 2050 г., определяет-
ся тем, что будет происходить в 2018–2024 гг. 
в наших детских садах, школах, колледжах и 
университетах, в сфере непрерывного обра-
зования…»3. 

Методология и методы исследования. 
Потенциальными угрозами детства в совре-
менном обществе являются экологическая, 
коммуникационная, политическая и культур-
ная. Исчезновение видов, глобальное поте-
пление и загрязнение окружающей среды 
ставят под угрозу будущее нашей планеты и 
здоровье детей; массмедиа, телевидение, ин-

3  Двенадцать решений для нового образования 
доклад центра стратегических разработок и высшей 
школы экономики. – М., 2018. – URL: https://www.csr.ru/
wp-ontent/uploads/2018/04/Doklad_obrazovanie_Web.pdf 
(дата обращения: 28.01.2024). – Текст: электронный.
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тернет и скорость информационного обме-
на могут влиять на формирование мировоз-
зрения детей и их поведение; демократи-
зация, миграция и развитие политических 
движений могут создавать нестабильность, 
оказывая влияние на родителей и детей; 
вестернизация, распространение англий-
ского как универсального языка (лингва 
франка) и влияние поп-культуры могут ме-
нять традиционные ценности и образ жиз-
ни детей [4].

Обозначенные угрозы позволяют проек-
тировать новые педагогические концепции 
жизнеобеспечения и комплексной поддерж-
ки детства [5], что актуализирует необходи-
мость выбора методологических подходов к 
изучению современных проблем дошколь-
ного образования. Одним из основных мето-
дологических подходов является системный 
подход к совершенствованию моделей об-
разования; созданию безопасных условий, 
новой развивающей среды; реализации тех-
нологий здоровьесбережения и здоровье-
развития; обеспечению целостного развития 
ребёнка; содействию успешной социализа-
ции детей, ответственному родительству; к 
воспитанию и приобщению к традиционным 
российским ценностям. 

Системный подход позволяет осуще-
ствить анализ взаимосвязи и взаимодей-
ствия при организации всех компонентов 
образовательной системы дошкольного 
образования. Немаловажным является об-
ращение к данному подходу при изучении 
особенностей взаимодействия субъектов об-
разовательных отношений (детей, педагогов, 
родителей), что предполагает поддержку в 
совершенствовании профессиональной ком-
петентности педагога и повышении педагоги-
ческой культуры родителей. Системный под-
ход предполагает готовность к изменениям, 
происходящим в современном мире в целом 
и к изменением в современном мире детства 
[6–8]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Системный подход к изучению 
современных тенденций дошкольного обра-
зования позволил выделить следующие про-
блемы:

1. Новые анатомо-физиологические и 
психолого-педагогические характеристики 
дошкольного детства.

2. Поиск новых подходов, ориентирован-
ных на повышение качества дошкольного об-
разования.

3. Цифровизация дошкольного образо-
вания, дошкольное образование детей в ус-
ловиях цифровизации.

4. Организация работы с детьми раннего 
возраста: преимущества и риски.

5. Развитие предпосылок функциональ-
ной грамотности в ДОО, обеспечение пере-
ходного периода ДОО – Школа.

6. Взаимодействие с родителями, содей-
ствие ответственному родительству.

Решение данных проблем сталкивается 
с разнообразными вызовами и требует инно-
вационных подходов и внимания к деталям 
для обеспечения качественного образования 
и развития каждого ребёнка. В каждой про-
блеме скрыта возможность для роста и улуч-
шений, эти точки роста необходимо исполь-
зовать для построения более эффективных 
систем образования и развития.

Новые анатомо-физиологические и 
психолого-педагогические характеристи-
ки дошкольного детства. Первая проблема 
связана с множеством аспектов развития де-
тей, изменений в различных сферах, от но-
вых анатомо-физиологических до психоло-
го-педагогических характеристик дошкольно-
го детства: снижение когнитивного развития 
детей дошкольного возраста, энергичности, 
подвижности детей, темпов роста, нараста-
ние астенизации телосложения; сужение 
уровня развития сюжетно-ролевой игры до-
школьников; неразвитость тонкой моторики 
руки старших дошкольников; недостаточ-
ная социальная компетентность 25 % детей 
младшего школьного возраста; увеличение 
численности детей с эмоциональными про-
блемами, детей с ОВЗ, категории одарённых 
детей; проблемное течение психического 
развития в онтогенезе; критичность детей 
по отношению ко взрослым; изменения цен-
ностных ориентаций детей.

Поиск новых подходов, ориентирован-
ных на повышение качества дошкольного 
образования. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) содержит 
комплекс критериев и является гарантом 
достижения качества дошкольного образо-
вания. Задачи, условия, механизмы повыше-
ния качества образования описаны в п. 1.6:  

1) охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей;

2) обеспечение равных возможностей 
для полноценного развития каждого ре-
бёнка;
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3) обеспечение преемственности целей, 
задач и содержания образования, реализу-
емых в рамках образовательных программ 
различных уровней;

4) создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

5) объединение обучения и воспитания 
на основе духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры лич-
ности детей, в том числе формирование 
предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разно-
образия содержания Программ и организа-
ционных форм дошкольного образования;

8) формирование социокультурной сре-
ды, соответствующей возрастным, индиви-
дуальным, психологическим и физиологиче-
ским особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогиче-
ской поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей1.

С 1 сентября 2023 г. введена Федераль-
ная образовательная программа дошкольно-
го образования (далее – ФОП ДО). ФОП ДО 
обеспечивает создание единого ядра содер-
жания дошкольного образования; форми-
рование вектора воспитания и развития ре-
бёнка дошкольного возраста как гражданина 
Российской Федерации; интеграцию про-
граммы воспитания как сквозного компонен-
та образовательного процесса; определение 
базового объёма и содержания дошкольно-
го образования; формирование основы для 
самостоятельной разработки и утверждения 
ДОО образовательных программ дошколь-
ного образования2.

Реализация как основной, так и вариа-
тивной частей ФОП ДО предоставляет ши-
рокие возможности для поиска и внедрения 
новых подходов, инновационных педагогиче-

1  Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования: 
Приказ Министерства образования и науки РФ: [от 17 ок-
тября 2013 г. № 1155]. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-do 
(дата обращения: 28.01.2024). – Текст: электронный.

2  Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования: Приказ Мини-
стерства просвещения РФ: [от 25 ноября 2022 г. № 1028 
(зарегистрирован 28 декабря 2022 г. № 71847)]. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212
280044?ysclid=ltdmymb5q6777401283 (дата обращения: 
30.01.2024). – Текст: электронный.

ских технологий: технологии развивающего 
обучения, проблемного обучения; проектной, 
исследовательской деятельности; игровые 
технологии; информационные, цифровые, 
медиатехнологии и др.

Цифровизация дошкольного образова-
ния, дошкольное образование детей в усло-
виях цифровизации. По мнению А. Г. Асмоло-
ва, цифровизация дошкольного образования 
связана с некоторыми рисками: отставание 
родителей и педагогов от детей в развитии 
компетенций, связанных с использованием 
гаджетов; недетские страхи взрослых перед 
технологиями; девальвация ценностей жиз-
ни в мире компьютерных игр; мир меняется 
быстрее, чем система образования, гото-
вящая к жизни в нём [9]. В связи с обозна-
ченными рисками в цифровом образовании 
меняется роль воспитателя, он должен стать 
значимым другим: мотиватором [10], навига-
тором, коммуникатором.

Механизмами цифровизации дошколь-
ного образования, по нашему мнению, могут 
выступать внедрение цифровых технологий 
в работу с детьми дошкольного возраста; 
развитие верифицированного детского об-
разовательного цифрового контента; повы-
шение цифровых компетенций педагогов до-
школьного образования; содействие цифро-
вой компетентности родителей, использова-
нию средств кибербезопасности для детей; 
развитие практики удалённой работы с деть-
ми дошкольного возраста. Задача дошколь-
ного образования и родителей, ближайшего 
окружения ребёнка – создать безопасную и 
полезную цифровую среду развития и об-
разования ребёнка дошкольного возраста, 
которая должна отвечать следующим требо-
ваниям: осмысленное отношение взрослого 
окружения к использованию дошкольниками 
компьютеров и гаджетов; согласованность 
представлений родителей и педагогов об 
опыте детей в использовании электронных 
устройств, ресурсов; актуализация техни-
ческого оснащения дома и в дошкольной 
образовательной организации; обучение до-
школьников первым знаниям в области ки-
бербезопасности; целенаправленное созда-
ние условий безопасности цифровой среды.

В 2020/2021 учебном году в Националь-
ном исследовательском институте «Высшая 
школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) про-
ведено онлайн-исследование «Мониторинг 
экономики образования», в ходе которого 
опрошены родители воспитанников (в воз-
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расте от полутора лет и старше) дошкольных 
образовательных организаций и структурных 
подразделений ДОО, имеющих лицензию на 
реализацию основной образовательной про-
граммы дошкольного образования в соот-
ветствии с ФГОС ДО. Цель исследования – 
получить представление об организации 
цифровой среды в семье (какие устройства и 
как часто доступны ребёнку, с каким контен-
том он имеет дело, как вовлечены в процесс 

родители) и сопоставить эту информацию с 
теоретическими критериями благополучного 
развития детской психики1.

Мы провели опрос родителей детей ран-
него и дошкольного возраста в Могойтуй-
ском, Тунгокоченском районах и г. Чите За-
байкальского края. В адаптированный упро-
щённый опросник было включено пять во-
просов с несколькими вариантами ответов. В 
таблице приведены сводные данные опроса. 

Результаты опросника по изучению степени включенности дошкольников в цифровую среду

Results of a questionnaire to study the degree of inclusion of preschoolers in the digital environment1

Вопрос Вариант ответа Могойтуйский 
район

Тунгокоченский 
район г. Чита

Возраст вашего 
ребёнка? 

А) 1 год 13 4 32

Б) 2 года 79 3 231

В) 3 года 105 6 542

Г) 4 года 103 7 648

Д) 5 лет 110 1 708

Е) 6 лет 123 710

Ж) 7 лет 12 176

В каком возрасте Ваш 
ребёнок познакомился с 
гаджетами?

А) в 1 год 83 1 207

Б) в 2 года 200 7 869

В) в 3 года 134 3 882

Г) в 4 года 77 6 503

Д) в 5 лет 24 3 359

Е) в 6 лет 6 1 172

Ж) в 7 лет - - 4

нет ответа  21 51

Какие виды действий 
с гаджетами доступны 
ребёнку? (возможен 
множественный выбор)

А) включать/выключать устройство 351 11 1 967

Б) увеличивать/уменьшать гром-
кость 364 12 1 759

В) делать фото, снимать видео 327 14 1 762

Г) использовать приложения для 
игр 257 14 1 202

Д) искать приложения в «магази-
не» приложений 138 5 551

Е) использовать приложения для 
образования и развития 138 9 1 040

Ж) использовать приложения для 
просмотра видео (мультфильмы, 
клипы и др.)

222 16 1 952

З) покупать новые приложения 26 - 51

И) обучать других детей пользо-
ваться гаджетами 12 - 373

нет ответа 2 - 104

1  Векторы развития дошкольного образования в условиях современных вызовов: аналитический доклад / 
И. В. Абанкина, Я. Я. Михайлова, А. К. Нисская [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: ВШЭ, 
2022. – 112 с.
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В опросе приняли участие родители де-
тей от одного года до семи лет. Основная 
часть выборки приходится на Читу. Исхо-
дя из данных опроса, большинство детей к 
семи годам имеют представление о различ-
ных гаджетах (мобильных телефонах, план-
шетах и пр.): 96 % в Могойтуйском районе, 
100 % в Тунгокоченском и 98 % в г. Чите. В 
основном знакомство с цифровыми устрой-
ствами происходит в возрасте двух-трёх лет. 
Как правило, дети используют гаджеты для 
просмотра видео (61 %), фото- и видеосъё-
мок (58 %), игр (41 %), а также образования 
и развития (33 %), владея при этом такими 
базовыми навыками, как включение/выклю-
чение устройства и регулировка громкости. 
Около 19 % детей владеет навыками поиска 
приложений, а 2 %, согласно опросу, даже 
делает покупки. 

Цифровая домашняя среда, таким об-
разом, не нацелена в основном на образо-
вательный контент, который при должном ка-
честве и контроле со стороны взрослых мо-
жет позитивно влиять на развитие ребёнка. 
Несмотря на что, то россияне родительского 
возраста (20–45 лет) в основном оценива-
ют свои навыки использования компьютера, 
смартфона и так далее как средние или про-
двинутые1, родители не всегда ориентируют-
ся в закономерностях становления детской 

1  Цифровые технологии в раннем и дошкольном 
возрасте: информационный бюллетень / Я. Я. Михай-
лова, А. К. Нисская; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: ВШЭ, 2022 – 44 с. 

психики на разных возрастных этапах, испы-
тывают затруднения при оценке качества и 
содержания контента. Обращаясь к образо-
вательному потенциалу цифровых техноло-
гий, родителям следует ориентироваться в 
первую очередь на возраст ребёнка. В ран-
нем возрасте это могут быть игры на трени-
ровку концентрации внимания, восприятия, 
логического мышления, зрительно-моторной 
координации и речи, т. е. того, что традици-
онно считается ключевым для становления 
психики детей одного-трёх лет [11; 12]. Со-
гласно опросу НИУ ВШЭ, родители младших 
дошкольников используют прежде всего он-
лайн-сервисы, содержащие задания, свя-
занные с развитием логического мышления 
(что несвойственно детям данного возраста), 
внимания, восприятия (что вполне адекват-
но). Родители старших дошкольников ис-
пользуют интернет-платформы, помогающие 
развивать концентрацию внимания, обучать 
чтению, логическому мышлению, математи-
ке, т. е. обращаются к потенциалу передач, 
игр и приложений, связанных с подготовкой 
к школе2. 

Согласно проведённому нами опросу, 
дошкольники часто пользуются телефонами, 
планшетами и другими приборами взрослых 
членов семьи. К шести годам личные гадже-

2  Школьные учителя в изменяющихся условиях: 
адаптивность и готовность к инновациям: информаци-
онный бюллетень / С. И. Заир-Бек, К. М. Анчиков; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: ВШЭ, 
2022. – 44 с.

Окончание таблицы

Вопрос Вариант ответа Могойтуйский 
район

Тунгокоченский 
район г. Чита

В каком возрасте 
у Вашего ребёнка 
появился личный 
гаджет?

А) в 1 год - - -

Б) в 2 года - - 3

В) в 3 года 94 5 582

Г) в 4 года 71 5 568

Д) в 5 лет 58 3 442

Е) в 6 лет 22 2 192

Ж) в 7 лет 71 - 10

нет 229 6 1 250

Сколько времени Ваш 
ребёнок проводит с 
гаджетами?

А) до 30 минут в день 98 2 955

Б) до 1 часа в день 129 3 938

В) до 2 часов в день 113 8 614

Г) до 3 часов в день 105 2 329

Д) 4 часа и более 93 5 134

нет 7 1 77
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ты имеет 58 % детей в Могойтуйском районе, 
71 % в Тунгокоченском, 59 % в г. Чите, актив-
но приобретать их родители начинают уже 
трёхлетним детям. Около 1/3 детей проводит 
за гаджетами не больше получаса, столько 
же – от 30 минут до часа; 20 % дошкольни-
ков из выборки использует гаджеты от часа 
до двух; около 12 % – до двух до трёх часов. 
Четыре часа и более за гаджетами проводит 
17 % детей в Могойтуйском районе, 24 % в 
Тунгокоченском; 2,5 % в г. Чите. Значитель-
ное превышение рекомендуемого педиатра-
ми и психологами времени говорит о недо-
статке родительского контроля за цифровой 
средой. Множество исследований свиде-
тельствует, что данная нагрузка вредна для 
проводящих путей мозга и (опосредованно) 
речевого развития [13]. 

Представленный анализ свидетель-
ствует о том, что у большинства родителей 
отсутствует последовательная стратегия в 
предоставлении детям цифровых устройств. 
Это означает, что существенная часть роди-
телей дошкольников испытывают трудности 
в организации взаимодействия своих детей 
с различными видами цифрового контента.

В связи с этим правомерно говорить о не-
обходимости организации просветительской 
и консультативной работы с родителями по 
данному направлению. Было рекомендовано 
педагогам, руководителям дошкольных об-
разовательных организаций довести данные 
опроса до сведения родителей и определить 
систему работы как по совершенствованию 
цифровой образовательной среды детского 
сада, так и по повышению педагогической 
культуры родителей в области применения 
цифровых ресурсов в семейном воспитании 
детей, формированию более чёткой пози-
ции относительно использования цифровых 
устройств дошкольниками. 

Организация такого рода работы, в свою 
очередь, потребует специальной подготовки 
педагогов, работающих в сфере дошколь-
ного образования. При подготовке педаго-
гов дошкольного образования в ФГБОУ ВО 
«Забайкальский государственный универ-
ситет» вводится изучение таких дисциплин, 
как «Робототехника в дошкольном образо-
вании», «Цифровизация в дошкольном об-
разовании». Данные дисциплины в будущем 
позволят педагогам компетентно организо-
вывать просветительскую и консультативную 
работу с родителями дошкольников по во-
просам использования цифровых устройств 

детьми. Также кафедрой теории и методики 
дошкольного и начального образования по-
пуляризируется в ДОО учебно-методическое 
пособие «Организация образовательной 
дея тельности дошкольной образовательной 
организации в условиях цифровизации», 
созданное авторским коллективом кафедры 
(Т. В. Безродных, Н. Г. Лаврентьева, Т. С. Лы-
сикова, В. И. Салютнова, А. И. Улзытуева, 
О. Д. Ульзутуева, 2022).

Организация работы с детьми ран-
него возраста: преимущества и риски. По 
мнению отечественных учёных-педагогов 
В. И. Логиновой, Т. Г. Казаковой, Е. А. Тимо-
феевой, С. Е. Деминой, развитие, воспитание 
и обучение детей раннего возраста является 
проблемой, требующей научно-педагогиче-
ского сопровождения профессиональной 
деятельности групп раннего возраста1. В на-
стоящее время увеличивается потребность в 
создании, открытии дополнительных мест и 
групп для детей от года до трёх лет.

Посещение ребёнком раннего возраста 
яслей, как правило, вызвано необходимостью 
дать родителям возможность не прерывать 
профессиональную деятельность на дли-
тельный период. Помимо этого,  домашнее 
воспитание несёт в себе следующие риски: 

– чрезмерное увлечение ранним разви-
тием, которое ускоряет естественный ход со-
бытий, нарушает гармонию развития,  проти-
воречит  принципу амплификации развития;

– увлечение развитием интеллекта и фи-
зических способностей, которое не затраги-
вает сферу эмоций, социализацию, а также 
психическое развитие ребёнка; 

– явные или скрытые дефекты домашне-
го воспитания, в результате чего появляются 
«трудные» дети; 

– гиперопека не позволяет формировать   
базовое доверие к миру как основы здорово-
го психического и личностного развития. 

При этом педагоги ДОО сталкиваются с 
такими трудностями работы с детьми ранне-
го возраста, как: 

– привязанность к матери. Ребёнок мо-
жет испытывать сильную эмоциональную 
связь с матерью и проявлять необходимость 
её постоянного присутствия. Это может за-
труднять работу педагога, так как ребёнок 
может испытывать тревогу или страх при 

1  Воспитание и развитие детей раннего возраста: 
пособие для воспитателя детского сада / В. В. Гербова, 
Р. Г. Казакова, И. М. Кононова [и др.]. – М.: Просвещение, 
1981. – 224 с.
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отсутствии матери и требовать утешения и 
поддержки;

– проблемы адаптации. Первоначальная 
разлука с родителями и адаптация к новой 
среде может вызывать у ребёнка стресс и 
неудовольствие. Ребёнку может требоваться 
время, чтобы привыкнуть к новым условиям 
и установить отношения с педагогом и други-
ми детьми;

– сложность привыкания к режиму, де-
фицит навыков самообслуживания. Дети 
раннего возраста могут иметь ограниченные 
или недостаточные навыки в области само-
стоятельности, такие как кормление, пере-
одевание, уход за собой и использование 
туалета. Это требует дополнительного вни-
мания и помощи от педагога;

– ситуативность и повышенная эмоцио-
нальность; «неуправляемость», отсутствие 
самоконтроля. Дети могут проявлять некон-
тролируемое поведение, иметь трудности с 
соблюдением правил и норм поведения. Пе-
дагогам может потребоваться использовать 
различные стратегии для обучения детей ос-
новам самоконтроля и поведения;

– неэффективность речевых инструкций 
и других вербальных средств воздействия. 
До определённого возраста дети могут иметь 
ограниченный словарный запас и понима-
ние речи. Поэтому педагогам может потре-
боваться использовать более наглядные и 
действенные методы коммуникации, такие 
как жесты, мимика, ритуалы и другие невер-
бальные средства воздействия;

– необходимость индивидуального об-
щения, невозможность фронтальных форм 
работы. Педагоги должны учитывать инди-
видуальные потребности и особенности каж-
дого ребёнка, чтобы создать благоприятную 
образовательную среду для их развития. Это 
означает, что фронтальные формы работы 
могут быть неэффективными, необходима 
индивидуальная работа с каждым ребёнком 
для достижения наилучших результатов.

При решении данных проблем педа-
гогам следует опираться на современные 
фундаментальные исследования в области 
развития раннего детства. Существуют со-
временные методики раннего развития де-
тей (методика Марии Монтессори, методика 
Глена Домана, методика Сессиль Лупан, ме-
тодика Никитиных, методика Николая Зай-
цева и др.), внедрение которых повышает 
качество образовательной деятельности в 
группах раннего возраста [14]. При этом не 

следует недооценивать значимость знаний 
педагогами психофизиологических особен-
ностей детей раннего возраста; подготовку 
кадров для работы с детьми; развитие сете-
вого взаимодействия учреждений различной 
ведомственной принадлежности по пробле-
мам развития, воспитания и обучения детей 
до трёх лет; повышение психолого-педагоги-
ческой компетентности родителей [15] – это 
также относится к задачам организации ра-
боты с детьми раннего возраста и является 
частью названной комплексной проблемы.

Развитие предпосылок функциональной 
грамотности в ДОО, обеспечение переход-
ного периода ДОО – Школа. Одна из задач 
дошкольного образования – задача развития 
предпосылок функциональной грамотности в 
ДОО (резолюция VII Всероссийского съезда 
работников дошкольного образования, 17– 
18 ноября 2022 г.). В современной зарубежной 
и отечественной науке отсутствует унифици-
рованное определение функциональной гра-
мотности. Несмотря на многообразие опре-
делений и подходов к содержанию данного 
понятия, важно выделить следующие харак-
теристики, важные для дошкольного образо-
вания: функциональная грамотность выступа-
ет ключевой компетенцией, обеспечивающей 
возможность успешной социализации; свя-
зана с обработкой в том числе цифровой ин-
формации в ходе повседневной деятельности 
для успешного функционирования в обществе 
[16]; предполагает формирование мотивов 
для непрерывного образования и саморазви-
тия [17, с. 106]. В нашем исследовании при-
менительно к дошкольному образованию мы 
рассматриваем функциональную грамотность 
как способность применять приобретённые 
знания, умения и навыки для решения жиз-
ненных задач в различных сферах1. 

Значимость развития предпосылок функ-
циональной грамотности обусловлена не 
только необходимостью обеспечения преем-
ственности между детским садом и школой 
[18], но и тем, что целенаправленная рабо-
та по развитию предпосылок функциональ-
ной грамотности в ДОО способствует фор-
мированию личностных качеств, успешной 
социализации детей дошкольного возраста. 
В функциональной грамотности выделяют 
читательскую, математическую, естествен-
но-научную, информационную, финансовую, 

1  Сборник статей и методических рекомендаций по 
формированию функциональной грамотности обучаю-
щихся / Е. Л. Тимченко, Е. А. Лежнин. – Новороссийск: 
МКУ ЦРО, 2023. – 205 с.



114 Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 19. № 2

Современные вызовы и стратегии развития дошкольного образования
Улзытуева А. И.

глобальные компетенции, креативное мыш-
ление.

Существующие определения перечис-
ленных видов функциональной грамотности 
могут быть ориентирами, основой для вы-
ведения определений разных видов пред-
посылок функциональной грамотности с 
учётом особенностей развития психических 
процессов детей дошкольного возраста. 
Остановимся подробнее на предпосылках 
естественно-научной и читательской грамот-
ности.

Так, предпосылками естественно-на-
учной грамотности старших дошкольников 
является, на наш взгляд, способность ис-
пользовать доступные естественно-научные 
знания, на элементарном уровне выявлять 
проблемы, совместно с педагогом делать 
обоснованные выводы, необходимые для 
понимания окружающего мира и тех измене-
ний, которые вносит в него деятельность че-
ловека, и для принятия соответствующих ре-
шений. При формулировании данного опре-
деления учитывали, что непосредственный 
опыт детей не может в полной мере  служить 
материалом для самостоятельного обобще-
ния, для анализа явлений, установления за-
висимостей между ними, а также, что явле-
ния, происходящие в неживой природе, до-
статочно сложны и требуют того, чтобы дети 
во взаимодействии со взрослыми учились 
устанавливать простейшие закономерности, 
связи и отношения в окружающем мире.

В процессе развития предпосылок чита-
тельской грамотности у дошкольников можно 
выделить четыре основных умения будущего 
читателя: находить и извлекать с помощью 
педагога информацию; при помощи педагога 
интегрировать и интерпретировать инфор-
мацию; ключевые умения оценивать содер-
жание и форму текста; умение дошкольни-
ков использовать информацию из текста. К 
предпосылкам читательской грамотности, по 
нашему мнению, относятся: развитие у де-
тей интереса к чтению, мотивации к обуче-
нию чтению, воспитание будущего читателя; 
становление и развитие у детей смыслового 
восприятия фольклора и художественной 
литературы, процесса понимания на слух 
и интерпретации информации из текстов 
различных жанров; стимулирование дет-
ской активности в применении извлечённой 
информации в самостоятельной игровой, 
творческой, бытовой деятельности.  С пред-
посылками читательской грамотности тесно 

связаны предпосылки обучения грамоте че-
рез формирование звуковой аналитико-син-
тетической активности и предпосылки цен-
ностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства.

Развитие всех видов предпосылок функ-
циональной грамотности происходит как в 
организованной образовательной деятель-
ности при реализации образовательных 
областей, так и в процессе интеграции об-
разовательных областей. Организация бла-
гополучных образовательных переходов на 
разных уровнях [19] (ранний и дошкольный 
возраст, дошкольный и младший школьный 
возраст) – условие повышения качества 
дошкольного образования, эффективности 
развития и обеспечения благополучия детей.

Взаимодействие с родителями, содей-
ствие ответственному родительству. Ука-
зом Президента Российской Федерации (от 
22 ноября 2023 г. № 875) 2024 год объявлен 
годом семьи с целью подчеркнуть важность 
роли семьи в обществе. В течение этого года 
будут проводиться различные мероприятия 
и инициативы, направленные на поддержку 
и развитие семейных ценностей. Это может 
включать проведение конференций, фору-
мов, тренингов и других форм обучения, ко-
торые помогут семьям укрепить взаимоотно-
шения и повысить их благополучие. Также 
возможно внедрение социальных программ 
и политик, направленных на поддержку се-
мей в областях, таких как жильё, здравоох-
ранение, образование и детская защита1. 
Данный нормативный документ, по нашему 
мнению, также предполагает необходимость 
разработки парциальной программы «Семье-
ведение» для педагогов ДОО, которая будет 
способствовать более эффективной органи-
зации взаимодействия педагогов и родителей 
с целью развития и популяризации семейных 
ценностей, созданию поддерживающей сре-
ды для всех членов семьи независимо от их 
социального статуса. 

Современная социальная ситуация ха-
рактеризуется динамикой демографического 
прироста; новыми психологическими харак-
теристиками детей; новыми социальными 
статусами детей (дети участников СВО, дети 
с инвалидностью, дети с особыми образова-
тельными потребностями); стратификацией 

1  О проведении в Российской Федерации Года се-
мьи: Указ Президента РФ: [от 22 ноября 2023 г. № 875]. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/00012023
11220013?ysclid=ltjicb4lxj916960274 (дата обращения: 
22.01.2024). – Текст: электронный.
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общества; новыми статусами семей; поляр-
ностью уровней психолого-педагогической 
компетентности родителей; снижением доли 
отцовского воспитания; конфликтом ответ-
ственного родительства.

Обозначим векторы развития дошколь-
ного образования в области содействия 
ответственному родительству. Цель такой 
работы заключается в создании условий 
для повышения компетентности родителей 
(законных представителей) детей в вопро-
сах их развития, воспитания, обучения и 
социализации; получения информации о 
собственных правах, правах ребёнка в сфе-
ре образования; планирования родителями 
(законными представителями) действий по 
решению возникающих при воспитании, раз-
витии и обучении ребёнка вопросов; форми-
рования ответственности родителей за раз-
витие, здоровье, безопасность, образование 
ребёнка. В связи с этим необходимо расши-
рять список форм взаимодействия с семьёй 
в цифровом обществе, такие как: электрон-
ная почта, мессенджеры, социальные медиа 
для обмена информацией и обеспечения об-
ратной связи с семьёй; веб-конференции и 
онлайн-встречи, позволяющие организовать 
живой диалог всех участников образователь-
ного процесса; родительские порталы и при-
ложения, обеспечивающие доступ законных 
представителей к информации о расписании, 
питании, медицинских показателях, достиже-
ниях и активностях ребёнка и вовлечение их 
в образовательный процесс ДОО. 

Изученные нами проблемы современно-
го дошкольного образования являются мно-
гогранными, что требует комплексного под-
хода к их решению в педагогической теории 
и практике с учётом приоритетных направле-
ний государственной образовательной поли-
тики.

Заключение. Системный подход в до-
школьном образовании позволяет выявить 
современные вызовы, с которыми сталкива-
ются дошкольные образовательные органи-
зации, и спрогнозировать стратегии разви-
тия, направленные на их преодоление:

– индивидуализация образовательного 
процесса. Это означает учёт индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, его темпа 
развития, интересов и потребностей. Стра-
тегии развития могут включать наращивание 
компетенций педагогов для работы с разно-
образными детьми, создание специальных 
классов или групп для интеграции, а также 

обеспечение доступности методических ма-
териалов и технологий для всех детей;

– внедрение инновационных педагогиче-
ских подходов. Поиск и адаптация новых ме-
тодик обучения и воспитания, которые были 
успешно применены в других странах или в 
других сферах образования. Например, ис-
пользование игровых методик, проектной ра-
боты или индивидуализации образователь-
ного процесса;

– развитие компетенций для цифровой 
эры. Современные дети растут в цифровой 
эпохе, поэтому важно развивать у них циф-
ровые навыки и компетенции, чтобы они 
были готовы к современной информацион-
ной среде. В свою очередь педагоги и роди-
тели должны быть готовы к развитию этих 
компетенций у дошкольников;

– обеспечение профессиональной под-
готовки педагогических кадров, готовых к 
развитию детей раннего возраста. Необхо-
димо усилить образовательные программы 
для педагогов и воспитателей, работающих 
с детьми раннего возраста, чтобы они были 
оснащены необходимыми знаниями и навы-
ками для работы с маленькими детьми, обе-
спечить методическое сопровождение обра-
зовательного процесса в яслях; 

– развитие компетенций XXI в. Совре-
менное общество ставит перед детьми но-
вые требования в сфере образования, вклю-
чая развитие навыков критического мыш-
ления, сотрудничества, коммуникации и др. 
Необходимым достижением образования 
становится функциональная грамотность. 
Стратегии развития дошкольного образова-
ния должны включать развитие предпосылок 
функциональной грамотности, использова-
ние современных технологий в обучении и 
обеспечение обучающей среды, способству-
ющей развитию данных предпосылок; 

– укрепление сотрудничества с семья-
ми. Родители являются первыми учителями 
и ключевыми партнёрами в образователь-
ном процессе. Дошкольное образование се-
годня направлено в том числе на укрепление 
сотрудничества с семьями воспитанников и 
вовлечение их в образовательную деятель-
ность детского сада.

В заключение следует отметить, что при 
решении проблем дошкольного образования 
открыта возможность для роста и улучше-
ний, при этом ключевой фигурой модерни-
зации системы дошкольного образования 
является педагог. 
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Формирование навыков иноязычной речи у детей дошкольного возраста с помощью сюжетно-ро-
левой игры имеет высокую актуальность и важность в связи с тем, что знание иностранных языков 
становится важным навыком, который помогает успешно адаптироваться в обществе и на рынке тру-
да. Сюжетно-ролевая игра позволяет детям вовлечься в общение на иностранном языке, применить 
полученные умения на практике и усвоить новую лексику и грамматику. Новизна исследования опре-
деляется характеристикой функций сюжетно-ролевой игры в раннем обучении иностранному языку, 
описанием роли сюжетно-ролевой игры в процессе формирования навыков иноязычной речи у детей 
дошкольного возраста, создании с её помощью искусственной языковой среды на занятиях. Описа-
на специфика использования речевого и коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам 
детей дошкольного возраста. Разработана диагностическая таблица сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции детей дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре. Автор рассма-
тривает факторы, обуславливающие выбор методики и подходов к раннему обучению иностранным 
языкам. Описываются особенности развития эмоционально-волевой сферы, сферы самосознания, 
познавательного и речевого развития. Разговор на иностранном языке является одним из основных 
упражнений в обучении. Автором проанализированы функции сюжетно-ролевой игры в раннем об-
учении иностранному языку, виды мотивации, атрибуты создания искусственной языковой среды. 
Охарактеризовано использование сюжетно-ролевой игры в создании искусственной языковой среды. 
Описан процесс реализации компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. В процессе ис-
следования задействованы следующие методы: обобщение результатов исследований в области ме-
тодики раннего обучения иностранному языку и нахождение общих закономерностей путём обработки 
и интерпретации этих результатов, анализ компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 
Перспектива исследования связана с дальнейшим изучением развития навыков иноязычной речи де-
тей дошкольного возраста в ситуациях коммуникации в искусственной языковой среде на занятиях с 
использованием сюжетно-ролевой игры.

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, иноязычная коммуникативная компетенция, языковая 
среда, искусственная языковая среда, речевой подход, мотивация
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The formation of foreign language skills in preschool children with the help of story-role play is of high 
relevance and importance due to the fact that knowledge of foreign languages becomes an important skill 
that helps to successfully adapt in society and in the labor market. The role-playing game allows children to 
get involved in communication in a foreign language, to apply the acquired skills in practice and to learn new 
vocabulary and grammar. The novelty of the research is determined by characterizing the functions of the 
story-role play in early foreign language teaching, describing the role of the story-role play in the process of 
formation of foreign language speech skills in preschool children, creating with its help an artificial language 
environment in the classroom. The specifics of using the speech and communicative approach in teaching 
foreign languages to preschool children are described. The diagnostic table of formation of foreign language 
communicative competence of preschool children in the story-role play is developed. The author considers the 
factors that determine the choice of methods and approaches to early foreign language teaching. The author 
describes the peculiarities of the development of the emotional-volitional sphere, the sphere of self-conscious-
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Введение. Раннее обучение иностран-
ному языку представляет собой комплекс 
методик и подходов, выбор которых зависит 
от множества факторов, обусловленных пси-
хологическими особенностями развития де-
тей дошкольного возраста. Эмоциональная 
сфера детей дошкольного возраста харак-
теризуется частой сменой, интеллектуализа-
цией и устойчивостью чувств. Развиваются 
эмоциональный контроль, зачатки высших 
этических и эстетических чувств [1]. В сфере 
самосознания появляется социальная кате-
горизация. Волевая сфера детей дошколь-
ного возраста характеризуется установле-
нием отношений между целями действия и 
мотивами деятельности1. Развивается пла-
нирующая функция речи [2]. В сфере позна-
вательных процессов ребёнка проявляется 
тенденция к словотворчеству, осознанию 
словесного состава предложений, формиру-
ется коммуникативная функция речи. Актив-
но развивается память, непроизвольное вни-
мание становится более стабильным (до 30 
минут). Средствами для удержания внима-
ния являются слова и жесты. Изучение язы-
кового развития дошкольников показывает, 
что дети в дошкольном возрасте обладают 
особой способностью к усвоению языка, ос-
нованной на интуитивном понимании языко-
вых структур и правил. Дети легко усваивают 
новые слова и грамматические конструкции, 
не задумываясь над абстрактными правила-
ми языка, а опираясь на свои интуитивные 
представления. 

Эта особенность связана с тем, что в 
дошкольном возрасте развивается внеш-
няя экспрессивная речь, обеспечивающая 
возможность общения с окружающими и 
способствующая становлению коммуника-
тивной функции речи [3]. Дети активно раз-
вивают свой языковой аппарат и осознают 
языковые явления, хотя они ещё не способ-

1  Мухина В. С. Психология детства и отрочества: 
учебник. – М.: Ин-т практ. психологии, 2012.

ны анализировать их на абстрактном уровне. 
Поэтому им легче и естественнее усваивать 
иностранный язык путём практики, общения 
и игры, чем через формальное изучение пра-
вил и структур [4; 5]. 

Так как современные исследователи 
методики обучения иностранным языкам 
(И. А. Зимняя2, М. В. Ляховицкий3, И. В. Авер-
ченко4, Р. П. Мильруд5) предназначены для 
работы с детьми школьного возраста, пе-
ред нами стоит цель выделения наиболее 
эффективных методов для раннего обуче-
ния иностранному языку детей дошкольного 
возраста. Задачами исследования является 
характеристика функций сюжетно-ролевой 
игры, её роли в создании искусственной 
языковой среды и формировании и поддер-
жании мотивации к изучению иностранного 
языка детьми дошкольного возраста, диа-
гностика динамики сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции де-
тей дошкольного возраста. 

Так, А. Н. Щукин6 предлагает речевой 
подход обучения иностранным языкам, ко-
торый основан на принципе обучения через 
общение и активный разговорный язык. Он 
признаёт важность устной речи в освоении 
иностранного языка и считает, что обучаю-
щиеся должны максимально много говорить 
на иностранном языке уже с самого начала 
обучения. О. Е. Лебедев [18] также разрабо-

2  Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения 
говорению на иностранном языке: книга для учителя. – 
2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

3  Ляховицкий М. В. Методика преподавания ино-
странных языков: учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 
1981. – 159 с.

4  Аверченко И. В., Хведченя Л. В. Современные 
подходы к обучению иностранным языкам и их интегра-
тивная сущность. – Минск: БГУ, 2009.

5  Мильруд Р. П. Методика преподавания англий-
ского языка = English Teaching Methodology: учеб. посо-
бие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2007. – 257 с.

6  Щукин А. Н. Методика обучению речевому обще-
нию на иностранном языке: учеб. пособие. – М.: ИКАР, 
2011. – 454 с.

ness, cognitive and speech development. Conversation in a foreign language is one of the main exercises 
in learning. The author has analyzed the functions of the story-role play in early learning a foreign language, 
types of motivation, attributes of creating an artificial language environment. The use of story-role-play in the 
creation of artificial language environment is characterized. The process of realizing the components of for-
eign language communicative competence is described. In the process of research such research methods 
as generalization of research results in the field of early foreign language teaching methodology and finding 
general regularities by processing and interpreting these results, analysis of components of foreign language 
communicative competence are used. The prospect of the research the author designates in studying the de-
velopment of foreign language speech skills of preschool children in situations of communication in an artificial 
language environment in the classroom in the process of using a role-playing game.

Keywords: story-role-play, foreign language communicative competence, language environment, artifi-
cial language environment, speech approach, motivation
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тал ряд методик и упражнений, направлен-
ных на развитие речевых навыков. Он пред-
лагает использовать ролевые игры, диалоги, 
импровизации и другие коммуникативные 
задания, которые помогают уверенно выра-
жать свои мысли на иностранном языке и 
взаимодействовать с носителями языка.

Основной принцип речевого подхода за-
ключается в том, что иностранный язык дол-
жен изучаться как средство коммуникации, а 
не как набор абстрактных правил и грамма-
тики, которые сложны для восприятия детьми 
дошкольного возраста. Речевой подход обу-
чения иностранному языку – это методика об-
учения, основанная на использовании есте-
ственных коммуникативных ситуаций и упоре 
на развитие навыков устной речи. В основе 
данного подхода лежит идея о том, что для 
успешного владения иностранным языком не-
обходимо умение говорить на нём, а не толь-
ко понимать и писать. Основные принципы 
речевого подхода включают активное исполь-
зование языка на занятиях, обучение в реаль-
ных коммуникативных ситуациях, повышение 
мотивации обучающихся через общение и 
диалог, а также ориентацию на практическое 
применение языковых навыков в повседнев-
ной жизни. Так как в рамках данного подхода 
целью изучения иностранного языка является 
овладение устной иноязычной речью, которое 
происходит механизмами, близкими к усвое-
нию родного языка, при этом родной язык и 
перевод рекомендовано исключить из систе-
мы обучения, так как в рамках языкового под-
хода иностранный язык должен усваиваются 
из контекста интуитивно. Таким образом, ре-
чевой подход можно эффективно использо-
вать в раннем обучении иностранному языку 
в дополнительном образовании детей [7].

Обзор литературы включает работы по 
психологии обучения иностранным языкам, 
формированию личности, коммуникативной 
компетенции, педагогике и методике обуче-
ния. В работах М. В. Сахаровой, С. А. Лиха-
чевой, Л. В. Дашкевич [8–10] рассматрива-
ются проблемы формирования личности, 
психология детства, подготовка педагогиче-
ских работников, методика обучения рече-
вому общению и коммуникативный подход в 
образовании.

Труды М. И. Клюевой [11], Н. С. Про-
ниной1, Р. А. Кузьмина [12], Д. П. Мумино-

1  Шамов А. Н., Пронина Н. С. Иностранный язык 
для дошкольников и младших школьников. Методика 
его преподавания: учеб. пособие. – М.: Флинта, 2024. – 
200 с.

вой [13] говорят о лингвистике, функциях 
игровой деятельности в обучении иностран-
ным языкам, роли мотивации и коммуника-
тивном методе в обучении. 

Работы Т. А. Сироткиной [14], Е. В. Бу-
риной [15], М. И. Фурмановой [16] обраща-
ют внимание на язык и культуру, концепцию 
искусственной языковой среды обучения, 
языковую и речевую среду урока иностран-
ного языка на основе информационно-ком-
муникационной среды. В целом, обзор лите-
ратуры представляет различные подходы и 
методики в области психологии, педагогики 
и лингвистики, касающиеся формирования 
личности, обучения иностранным языкам и 
развития коммуникативных навыков.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследо-
вания составляют теоретические аспекты 
ролевой игровой деятельности в образова-
тельном процессе, что предполагает изуче-
ние теоретических основ ролевой игровой 
деятельности в образовании, а также опыт 
практического применения данного метода. 
Методы исследования основаны на ком-
плексном подходе к изучению роли ролевых 
игр в обучении иностранному языку, а также 
анализ различных аспектов их применения в 
педагогической практике. По И. А. Зимней2, 
методом исследования является психологи-
ческое обоснование принципов, форм мето-
дов и приёмов раннего обучения иностран-
ному языку, а также стратегия построения, 
развития и использования искусственной 
языковой среды, по Е. И. Пассову3 –  ис-
пользование коммуникативных ситуаций в 
процессе обучения иностранному языку, по 
Р. П. Мильруд4 – использование метода про-
ектов в обучении иностранному языку

Результаты исследования. Так как ос-
новным аспектом речевого подхода раннего 
обучения иностранному языку является прак-
тическая направленность иноязычной речи, 
то различные игровые формы, имитирующие 
ситуации общения, мы можем считать экви-
валентом сюжетно-ролевых игр, которые яв-
ляются ведущим видом деятельности в стар-
шем дошкольном возрасте [17, c. 131]. Дан-

2  Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения 
говорению на иностранном языке: книга для учителя. – 
2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

3  Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения 
иностранному языку. – М.: Просвещение, 1991. – 299 с.

4  Мильруд Р. П., Логунова С. В. Последователь-
ность предъявления речевого материала на грамма-
тической основе учащимся в шестилетнем возрасте // 
Иностранные языки в школе. –1996. – № 4. – С. 6–12.
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ный подход в полной мере может обеспечить 
необходимую речевую плотность на занятиях 
по формированию навыков ино язычной речи 
детей дошкольного возраста, так как устные 
формы общения педагога и воспитанников 
будут способствовать усилению личностного 
аспекта и индивидуализации в процессе усво-
ения иностранного языка [18].

Таким образом, основным средством 
формирования навыков иноязычной речи де-
тей дошкольного возраста на базе речевого 
подхода следует рассматривать сюжетно-ро-
левую игру. В основе этого подхода лежит 
также идея о важности развития у детей ком-
муникативной компетенции, которая опреде-
ляется как система знаний, умений и навы-
ков, приобретённая в процессе естественной 
коммуникации или специально организован-
ного обучения [Там же]. Эта система позво-
ляет адекватно общаться в конкретных ком-
муникативных ситуациях, организовывать 
речевое общение с учётом социокультурных 
норм поведения, адекватно целям, сферам и 
ситуациям реального общения.

При этом первостепенное значение при-
даётся пониманию, передаче содержания и 
выражению смысла иноязычной речи педа-
гога и детей дошкольного возраста. Межлич-
ностное взаимодействие и сотрудничество с 
другими участниками ролевых игр развива-
ют коммуникативные навыки и способству-
ют развитию уверенности в себе. Благодаря 
этому процесс изучения нового языка стано-
вится увлекательным и эффективным, что в 
конечном итоге открывает двери к свобод-
ному владению иностранным языком. Роле-
вая игра является эффективным средством 
обучения, которое стимулирует творческое 
мышление и способствует лучшему запоми-
нанию языкового материала [Там же].

Так, в учебном пособии для вузов «Ме-
тодика обучения дошкольников иностранно-
му языку» Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова1 
описывают факторы усвоения иностранного 
языка и трудности, которые возникают у уча-
щихся в процессе занятий. В речевом подхо-
де к раннему обучению детей дошкольного 
возраста иностранному языку сюжетно-роле-
вая игра помогает ослабить эти  трудности с 
помощью реализации функций:

1. Деятельная функция ролевой игры 
раскрывается в возможности детей активно 
взаимодействовать с окружающим миром, 

1  Родина Н. М., Протасова Е. Ю. Методика обу-
чения дошкольников иностранному языку: учеб. посо-
бие. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 210 с.

реализовывать свои интересы и потребно-
сти, развивать фантазию, эмпатию, социаль-
ные навыки и умения [19]. В рамках ролевой 
игры дети могут воплощать различные роли 
и образы, имитировать взрослых, животных, 
персонажей из сказок и мультфильмов. Это 
помогает им понять социальные роли, об-
щаться с другими детьми, развивать вообра-
жение и творческое мышление2.

2. Социокультурная функция ролевой 
игры состоит в том, что сюжетно-ролевая 
игра является эталоном культурных ценно-
стей, в ней заложены правила поведения и 
взаимодействия людей, общечеловеческие и 
социальные нормы [Там же].

3. Коммуникативная функция ролевой 
игры состоит в том, что во время игры с деть-
ми и игрушками у детей дошкольного возрас-
та формируется навык установления новых 
отношения и связей для решения коммуни-
кативной задачи.

4. Защитная (коррекционная) функция 
ролевой игры заключается в том, что она по-
могает детям развивать социальные, эмоци-
ональные и когнитивные навыки, необходи-
мые им для успешной адаптации в обществе 
[Там же].

5. Мотивационно-побудительная функ-
ция ролевой игры состоит в том, что в про-
цессе её проведения моделируется реаль-
ная ситуация межличностного общения, что 
будет стимулировать у детей потребность в 
ино язычном общении [20].

6. Сюжетно-ролевая игра обеспечивает 
обучающую функцию, так как она определя-
ет выбор языковых средств, способствует 
развитию речевых навыков и умений, позво-
ляет моделировать общение учащихся в раз-
личных речевых ситуациях [Там же].

7. Воспитательная функция заклю-
чается в том, что в сюжетно-ролевых играх 
воспитываются дисциплина, взаимопомощь, 
активность, готовность включаться в раз-
ные виды деятельности, самостоятельность, 
умение отстоять свою точку зрения, про-
явить инициативу, найти оптимальное реше-
ние в определённых условиях.

8. Компенсаторная функция сюжет-
но-ролевой игры заключается в том, что 
именно в игре разрешается противоречие 
между потребностью действия у ребёнка и 
невозможностью осуществить требуемые 
действия. Дети стремятся к общению, и ро-

2  Кукушин В. С. Теория и методика обучения. – Ро-
стов н/Д.: Феникс, 2005. – 474 с.
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левая игра даёт им возможность реализо-
вать своё стремление.

Исследователи рассматривали вопрос 
мотивации в изучении иностранного языка и 
выделяли внешние и внутренние мотивы. К 
внешним мотивам относятся:

‒ мотив достижения (вызван стремлени-
ем достигать успехов и высоких результатов);

‒ мотив самоутверждения (стремление 
утвердить себя, получить одобрение взрос-
лых и сверстников);

‒ мотив идентификации (стремление 
быть похожим на другого, быть полноценным 
членом группы);

‒ мотив аффилиации (стремление к 
общению с другими людьми; изучение ино-
странного языка с целью общения с ино-
странцами);

‒ мотив саморазвития (стремление к са-
моусовершенствованию; иностранный язык 
служит средством для духовного обогаще-
ния и общего развития личности).

Внутренняя мотивация изучения ино-
странного языка представляет собой систе-
му побудительных стимулов личности само-
го человека, которые связаны ценностями, 
увлечениями, интересами, желаниями и по-
требностями. Исследователи выделяют раз-
новидности внутренней мотивации:

Коммуникативная разновидность вну-
тренней мотивации является основной, так 
как овладение умением общаться – это пер-
вая и естественная потребность изучающих 
иностранный язык. 

Лингвопознавательная1 разновидность 
заключается в положительном отношении к 
иностранному языку, его особенностям [20].

Обсуждение результатов исследова-
ния. Так как использование реальной языко-
вой среды в современной методике раннего 
обучения иностранному языку сложно реа-
лизовать: обучение в дошкольных учрежде-
ниях и домашнее воспитание ориентируются 
на формирование основ национальной куль-
туры, а не на приобщение к культуре другой 
страны, общение детей осуществляется не с 
носителями иностранного языка. Так как обу-
чение иностранному языку осуществляют пе-
дагоги, которые в редких случаях являются 
носителями иностранного языка, то исполь-
зование сюжетно-ролевой игры в раннем 
обучении иностранному языку способствует 
переходу внешней мотивации к изучению 

1  Рогова Г. В. Методика обучения иностранным язы-
ка в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

иностранного языка во внутреннюю путём 
создания искусственной языковой среды. 

По мнению А. В. Спиридоновой [21], это 
пространство, включающее совокупность 
пространственно-предметного, технологи-
ческого, социального компонентов, которые 
обеспечивают активизацию предметной 
деятельности учащихся и создают соответ-
ствующий эмоциональный настрой, способ-
ствуют овладению навыками беспереводной 
коммуникации. К атрибутам искусственной 
языковой среды исследователи относят ху-
дожественную, изобразительную и графи-
ческую наглядность (предметы, действия, 
рисунки, таблицы, схемы, диафильмы и др.), 
радио, телевидение, аутентичные видео- и 
аудиоматериалы [22, с. 8]. Сюжетно-роле-
вая игра на иностранном языке имитирует 
реальные ситуации общения, окрашенные 
особенностями культуры и мировоззрения 
носителей изучаемого языка. Эта её особен-
ность позволяет подготовить детей к погру-
жению в реальную языковую среду, сформи-
ровать внутреннюю мотивацию к изучению 
иностранного языка и навыки говорения на 
иностранном языке в коммуникативных ситу-
ациях [23].

Использование искусственной языко-
вой среды в раннем обучении иностранному 
языку помогает формировать иноязычную 
коммуникативную компетенцию, которая 
понимается шире, чем владение нормами 
и правилами иностранного языка. В своих 
работах Д. Браун высказывал мнение: «По-
мимо грамматических элементов коммуни-
кации, мы изучаем природу социальных, 
культурных и прагматических особенностей 
языка. <…>Мы снабжаем наших учащихся 
инструментами создания неподготовленной 
речи за пределами аудитории. Мы озабоче-
ны тем, чтобы стимулировать наших студен-
тов к изучению иностранного языка на про-
тяжении всей жизни, а не только сиюминут-
ными аудиторными заданиями» [24, с. 274].

С целью диагностики сформированно-
сти иноязычной коммуникативной компетен-
ции в ролевой игре нами составлена табли-
ца, представленная далее.

Ролевые игры как одна из форм реали-
зации речевого подхода дают возможность 
управлять речевой деятельностью детей в 
процессе коммуникации, что является одной 
из ведущих целей обучения иностранному 
языку. Ролевая игра может выступать ключе-
вым инструментом формирования и развития 
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иноязычной коммуникативной компетенции. 
В нашей работе по формированию навыков 
иноязычной речи на базе объединения по ин-
тересам «Университет для детей» мы реали-
зуем программу дополнительного образова-
ния детей дошкольного возраста на занятиях 
«Коммуникативный английский язык». 

В ходе ролевой игры реализуется грам-
матический компонент иноязычной коммуни-
кативной компетенции путём использования 
грамматически правильно составленных 
готовых речевых конструкций. Лексический 

компонент иноязычной языковой компетен-
ции реализовывается в ходе ролевой игры 
посредством использования детьми пра-
вильного лексического материала в нужной 
коммуникативной ситуации и передачи с их 
помощью субъективных мыслей и ощуще-
ний [25]. В ходе игры реализовывается фо-
нетический компонент иноязычной комму-
никативной компетенции, который включает 
правильное произношение звуков, умение 
распознавать и правильно использовать зву-
ки языка. 

Диагностическая таблица сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в ролевой игре

Diagnostic table for the development of foreign language communicative competence in role-playing games

Область знаний и критерии 
оценки Уровень Показатель сформированности

Грамматический компонент

Высокий 

Ребёнок полно и точно использует предложенные грамматиче-
ские конструкции в коммуникативных ситуациях

Средний 
Ребёнку необходима небольшая помощь педагога для воспро-
изведения готовой конструкции. Упускает некоторые элементы 
грамматической конструкции

Низкий 
Не может воспроизвести предложенную грамматическую кон-
струкцию без значительной помощи педагога, в коммуникатив-
ных ситуациях использует изолированные элементы конструкции

Фонетический компонент

Высокий 
Выделяет звуки иноязычной речи, артикуляционно верно произ-
носит звуки иноязычной речи в коммуникативной ситуации

Средний 
Распознаёт звуки иноязычной речи, испытывает затруднения в 
произнесении специфических звуков в коммуникативных ситуа-
циях, но справляется при повторном произнесении лексики

Низкий 
Не выделяет и не распознаёт звуки иноязычной речи, испытыва-
ет сложности в произнесении отдельных слов

Лексический компонент

Высокий 
Ребёнок использует оптимальное количество лексических еди-
ниц в нужной коммуникативной ситуации для передачи субъек-
тивных мыслей и ощущений

Средний 
Ребёнок использует базовые лексические единицы в коммуника-
тивной ситуации, с помощью педагога уточняет своё субъектив-
ное отношение к ситуации

Низкий Ребёнок использует базовые лексические единицы в коммуника-
тивных ситуациях со значительной помощью педагога

Стилистический компонент

Высокий Использует оптимальные языковые средства, подходящие под 
стиль коммуникативной ситуации

Средний С помощью педагога определяет оптимальные языковые сред-
ства, стилистически подходящие к языковой ситуации

Низкий 
Испытывает трудности в определении стиля коммуникативной 
ситуации, выделяет оптимальные языковые средства только с 
помощью педагога

Социокультурный компонент

Высокий 
В коммуникативной ситуации ориентируется на обычаи, тради-
ции, особенности страны изучаемого языка. Стремится адапти-
роваться к менталитету носителей языка

Средний 
Выделяет только базовые особенности страны изучаемого язы-
ка, испытывает интерес к особенностям культуры страны изуча-
емого языка

Низкий 
Не ориентируется в специфических социокультурных особенно-
стях страны изучаемого языка. Не стремится адаптироваться к 
менталитету носителей языка
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Стилистический компонент реализовы-
вается в ходе ролевой игры путём выбора 
подходящего стиля общения в зависимости 
от ситуации и собеседника, использования 
различных языковых средств для достиже-
ния желаемого эффекта. Реализация соци-
окультурного компонента иноязычной ком-
муникативной компетенции в процессе ро-
левой игры включает знание культуры, обы-
чаев и традиций страны, где используется 
изучаемый язык, умение адаптироваться к 
менталитету носителей языка [26, с. 100].

Заключение. Раннее обучение ино-
странному языку важно для развития детей 
дошкольного возраста, и речевой подход к 
обучению позволяет им эффективно осваи-
вать язык через коммуникацию и активное 
участие в разнообразных видах деятель-
ности. Использование естественных ком-
муникативных ситуаций и упор на развитие 
устной речи способствуют успешному овла-
дению иностранным языком в раннем воз-
расте. 

Сюжетно-ролевая игра, основанная на 
речевом подходе, является эффективным 
средством формирования навыков иноязыч-
ной речи у детей дошкольного возраста. Она 
способствует развитию коммуникативных 
навыков, уверенности в себе и творческому 
мышлению, что делает процесс изучения 
иностранного языка увлекательным и эф-
фективным. Ролевая игра позволяет детям 
погружаться в аутентичные коммуникатив-
ные ситуации, что способствует лучшему 
запоминанию языкового материала и откры-
вает возможности для свободного владения 
иностранным языком. Сюжетно-ролевая 

игра играет важную роль в раннем обучении 
детей иностранному языку, обеспечивая раз-
нообразные функции, такие как развитие ак-
тивности и социальных навыков, формиро-
вание культурных ценностей, установление 
коммуникативных связей, коррекция эмоци-
ональных и когнитивных навыков, мотивация 
к общению на иностранном языке, обучение 
языковым средствам, воспитание дисципли-
ны и самостоятельности. 

Исследователи показывают проблему 
мотивации детей при раннем обучении ино-
странному языку и делают упор на важности 
перехода внешних мотивов во внутренние. 
Внешние мотивы связаны с достижением 
успеха, самоутверждением, идентифика-
цией, общением и саморазвитием [27]. В 
то время как внутренние мотивы включают 
коммуникативные и лингвопознавательные 
аспекты. Важно создать благоприятную язы-
ковую среду для стимулирования внутрен-
ней мотивации учащихся и успешного изуче-
ния иностранного языка [28]. 

Использование искусственной языковой 
среды в обучении иностранному языку имеет 
большое значение для формирования ком-
муникативной компетенции учащихся. Та-
кая среда позволяет создать эмоционально 
насыщенную и интерактивную обучающую 
среду, которая способствует формированию 
навыков беспереводной коммуникации. По-
мимо изучения грамматических элементов 
языка, важно также понимать социальные, 
культурные и прагматические особенности 
языка, чтобы стимулировать учащихся к изу-
чению иностранного языка на протяжении 
всей их жизни.
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