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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 
 

 

УДК 373.21              DOI: 10.52772/25420291_2025_2_6 

Ирина Владимировна Красноперова, 

Людмила Ивановна Пономарева 

г. Шадринск, Россия 

Технологические аспекты формирования основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста 

Статья посвящена описанию опытно-экспериментальной работы по формированию основ финансовой грамот-
ности у детей дошкольного возраста. Авторами представлена классическая триада эксперимента (констатирующий,  
формирующий, контрольный). Констатирующая часть исследования содержит обоснование уровней сформированно-
сти, критериальные показатели и компонентный состав феномена «финансовая грамотность детей дошкольного воз-

раста». Основным ядром представленной статьи является авторская парциальная программа «Финансовая грамота», 
реализованная в разных регионах Российской Федерации (Курганской, Московской, Свердловской и Тюменской об-
ластей). Освоение разработанной программы осуществлялось в рамках кружковой работы по шести тематическим 
модулям, при помощи образовательной деятельности различного типа. Большое количество участников эксперимента 
обеспечивает репрезентативность выборки и интерпретирует оценку достоверности результатов. Эффективность ав-
торской методики наглядно представлена в статье выявленной динамикой уровней сформированности основ финан-
совой грамотности детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, уровни сформированности финансовой грамотности, диагностика, 
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Technological aspects of the formation of the foundations of financial literacy in pre-

school children 

The article is devoted to the description of experimental work on the formation of the foundations of financial literacy in 
preschool children. The authors present the classical triad of experiment (ascertaining, forming, control). The ascertaining part 

of the study contains a justification of the levels of education, criteria and the component composition of the phenomenon of 
"financial literacy of preschool children." The main core of the presented article is the author's partial program "Financial  
Literacy", implemented in different regions of the Russian Federation (Kurgan, Moscow, Sverdlovsk and Tyumen regions). 
The development of the developed program was carried out within the framework of group work on six thematic modules, with 
the help of educational activities of various types. A large number of participants in the experiment ensures the representative-
ness of the sample and interprets the assessment of the reliability of the results. The effectiveness of the author's methodology 
is clearly presented in the article by the revealed dynamics of the levels of formation of the foundations of financial literacy in 
older preschool children.  
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Введение. 

Актуальность. Современная парадигма соци-
ально-экономического развития России обуславли-

вает необходимость подготовки финансово грамот-

ных граждан, способных адекватно реагировать на 

возникающие разнообразные финансово-экономи-

ческие ситуации, обладающих развитыми поли-

функциональными компетенциями и успешно ори-

ентирующихся в условиях постоянного изменения 

обстановки в стране и в мире. Эти вызовы предпо-

лагают изменение содержания всех уровней обра-

зования, начиная с дошкольного детства и одновре-

менно определяют важность проблемы обеспече-
ния финансовой грамотности обучающихся в обра-

зовательных организациях [11]. Финансово-эконо-

мическое образование представляет собой остроак-

туальную современную проблему, различные ас-

пекты которой (гносеологические, психологиче-

ские, педагогические) являются объектами неосла-
бевающего интереса философов, социологов, эко-

номистов, педагогов и психологов (Л.И. Абалкин, 

В.С. Автономов, Ю.К. Васильев, В.П. Фофанов, 

Б.П. Шемякин и др.). Интеграция основ финансо-

вой грамотности в существующую Федеральную 

программу дошкольного образования представля-

ется методологически обоснованной стратегией, 

при этом использование в нашем исследовании 

формулировки «формирование основ финансовой 

грамотности» обеспечивает соответствие термино-

логии законодательных актов, нормативных и ме-
тодических документов [10].   

Научная новизна исследования состоит в тео-

ретическом осмыслении и интерпретации получен-

ных данных экспериментальной деятельности,  
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структурно представляющей классическую триаду 

педагогического эксперимента (констатирующий, 

формирующий и контрольный), а также описание 

парциальной образовательной модульной про-

граммы «Финансовая грамота».  
Целью исследования является научное обосно-

вание и описание результатов экспериментальной 

проверки результативности авторской программы 

по формированию основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Исследовательская часть. Значимыми для 

нашего исследования представляются положения, 

высказанные отечественными учеными Н.Л. Беля-

евой [1], Л.Н. Галкиной [2], Т.В. Дробышевой [3], 

Л.И. Пономаревой [8], A.A. Смоленцевой [9], 

А.Д. Шатовой [13] и другими, о необходимости 
начинать экономическое воспитание детей именно 

с дошкольного возраста. Многие исследователи от-

мечают интерес детей дошкольного возраста к про-

блемам экономического характера, способности 

детей объяснить отдельные экономические поня-

тия и смыслы, что обусловлено присутствием эко-

номического содержания в различных сферах жиз-

недеятельности людей [15].  

Ценными в изучении исследуемой нами про-

блемы представляются общетеоретические и мето-

дологические подходы к организации образователь-

ного процесса в дошкольном учреждении, куда ор-
ганично может быть включено формирование основ 

финансовой грамотности детей (В.И. Беспалов, 

Д.К. Гелбрейт, С.А. Козлова, В.А. Сластенин, А. Фе-

нэм и др.).Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры, материалов научных исследований, а также 

различных программ и методик дошкольного обра-

зования по рассматриваемой проблеме демонстри-

рует, что реализуемые в практической деятельности 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) 

формы и методы работы не обеспечивают на долж-

ном уровне формирование финансовых представле-
ний и выработку грамотного финансово-экономиче-

ского поведения у детей старшего дошкольного воз-

раста [12;14]. Вышесказанное не только подтвер-

ждает несомненную значимость проблем, связан-

ных с формированием у детей старшего дошколь-

ного возраста финансовых понятий, умений, навы-

ков и личностных качеств, но и актуализирует про-

блему поиска эффективных методик по развитию у 

дошкольников способности рационально действо-

вать и адекватно вести себя в ситуациях, связанных 

с решением финансовых задач [7].  

Изучив психолого-педагогические изыскания, 
уточняющие место денег во внутреннем мире сего-

дняшних детей дошкольного возраста, рассмотрев 

разные методики по формированию финансово-

экономических представлений, нами было прове-

дено исследование, с учётом насущных задач и ак-

туальных тенденций в дошкольной педагогике, за-

просов общества и возрастных психологических 

особенностей детей дошкольного возраста. Автор-

ское исследование базировалось на понимании  

 

того факта, что формирование основ финансовой 

грамотности безусловно признано важной состав-

ляющей функциональной грамотности и процесса 

общего развития детей дошкольного возраста [4].  

Проведенное исследование осуществлялось 
поэтапно и в нем принимали участие дети старшего 

дошкольного возраста разных регионов Россий-

ской Федерации: Курганской, Московской, Сверд-

ловской и Тюменской областей. На этапе констати-

рующего эксперимента, при диагностике, нами 

применены следующие обозначения уровней сфор-

мированности основ финансовой грамотности де-

тей дошкольного возраста: инициальный, медиан-

ный и лидерский. 

Инициальный (от лат. Inicialis – начальный, ис-

ходный, первичный) – уровень, характеризующий 
наличие первичных представлений о финансах. 

Инициальный уровень: ребенок не может объ-

яснить значения основных финансовых понятий, 

не имеет интереса к труду и потребностям членов 

семьи, не проявляет инициативы и ответственно-

сти в ходе продуктивной деятельности, не береж-

лив, не заинтересован в завершении начатого дела 

и в его результате.  

Термин «инициальный уровень» принят нами в 

качестве альтернативы достаточно широко распро-

страненному понятию «низкий уровень». Использо-

вание в работе данного термина признано целесооб-
разным с позиций исключения возможных негатив-

ных реакций детей и их родителей на первые резуль-

таты финансовых занятий и в соответствии с уста-

новкой на обеспечение положительной мотивации 

субъектов образовательного процесса по освоению 

финансовой грамотности. Инициальный уровень ха-

рактеризует исходное состояние финансовой подго-

товленности (наличие у детей дошкольного возраста 

отдельных финансовых представлений) и объек-

тивно соответствует этапу инициирования процесса 

формирования основ финансовой грамотности де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Медианный (от лат. medianus – срединный, 

находящийся посредине) уровень, детерминирую-

щий наличие базовых финансовых представлений 

у детей дошкольного возраста и характеризующий 

положительную динамику формирования основ 

финансовой грамотности. 

Медианный уровень: ребенок имеет представ-

ление об основных финансовых понятиях, но за-

трудняется объяснить их, временами проявляет ин-

терес к труду родителей и потребностям семьи, не 

умеет использовать имеющиеся познания в практи-
ческой деятельности, добросовестно относится к 

материальным ценностям, но приоритет отдает 

своим вещам; в работе не всегда активен и не про-

являет упорства в достижении цели.  

Лидерский (от англ. leader – ведущий, первый, 

идущий впереди; лицо в какой-то группе, первым до-

стигающее определенной цели) – уровень, раскрыва-

ющий потенциал ребенка старшего дошкольного воз-

раста, добивающегося того, чтобы стать лучше.  
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Лидерский уровень: ребенок может объяснить 

элементарный смысл основных финансовых пред-

ставлений и употребляет финансовые термины; 

имеет представление о работе родителей и прояв-
ляет к ней интерес; занимает активную позицию, 

открыт к общению, способен отразить свои знания 

в играх; своевременно выполняет задания, контро-

лируя свои действия и оценивая результаты.  

Лидерский уровень, диагностируемый по ре-

зультатам экспериментальных исследований, харак-

теризует детей из состава экспериментальных и кон-

трольных групп, достигших определенной цели, за-

ключающейся в освоении финансовых представле-

ний, умений и навыков в соответствии с тематиче-

ским планом программы «Финансовая грамота» [6].  
Для оценки уровней сформированности основ 

финансовой грамотности использована балльная 

система, при которой инициальному уровню соот-

ветствует один балл, медианному уровню – два 

балла, лидерскому уровню – три балла. Общий уро-

вень сформированности основ финансовой грамот-

ности определялся, как сумма баллов, соответству-

ющих уровням сформированности когнитивного, 

поведенческого и эмоционально-ценностного кри-

териев. Таким образом, минимальная возможная 

оценка равна трем баллам, максимальная – девяти 

баллам. Оценочная шкала поделена на три интер-

вала, характеризующих уровни сформированности 

основ финансовой грамотности детей старшего до-
школьного возраста: 

− инициальный уровень - 3-4 балла; 

− медианный уровень - 5-7 баллов; 

− лидерский уровень - 8-9 баллов [5].  

Диагностика сформированности основ финан-

совой грамотности по когнитивному, поведенче-

скому и эмоционально-ценностному критериям 

позволила определить их уровневые характери-

стики, а также общий уровень сформированности 

основ финансовой грамотности каждого ребенка 

старшего дошкольного возраста во всех экспери-
ментальных и контрольных группах. 

Таблица 1, содержащая характеристики уров-

ней сформированности основ финансовой грамот-

ности детей возраста 5+, а также графическое пред-

ставление полученных результатов (диаграммы ри-

сунка 1) позволяют проследить динамику измене-

ния уровней сформированности в эксперименталь-

ных и контрольных группах ДОО-участников экс-

периментальных исследований.  

Таблица 1.  

Уровни сформированности основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

на контрольном этапе эксперимента 

Исследуемая 

группа 

Кол-во 

детей в 

группе 

Уровень сформированности 

Инициальный Медианный  Лидерский  

Кол-во 

Детей 

% 

детей 

Кол-во 

Детей 

% 

детей 

Кол-во 

детей 

% 

детей 

ЭГ 339 48 14,1 148 43,7 143 42,2 

КГ 49 20 40,8 21 42,9 8 16,3 

 

Проведенная диагностика показала, что иници-

альный уровень сформированности основ финансовой 

грамотности имеют 40,8% детей в контрольных груп-

пах и 14,1% детей экспериментальных групп. Количе-

ство детей с медианным уровнем сформированности 

критерия в контрольных и экспериментальных груп-

пах практически одинаково: 42,9% и 43,7% соответ-

ственно. Лидерский уровень сформированности основ 

финансовой грамотности диагностирован на контроль-
ном этапе эксперимента у 16,3% детей контрольных 

групп и у 42,2% детей в экспериментальных группах. 

С целью повышения уровня финансовой гра-

мотности детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

нами была разработана парциальная программа до-

школьного образования «Финансовая грамота», ба-

зирующаяся на следующих принципах: 

− профессиональная компетентность педа-

гога обязана охватывать весь спектр необходимых 

знаний, практических умений и должного мастер-

ства в вопросах познавательного развития детей 
старшего дошкольного возраста; 

− учет степени профессионализма и уровня 

заинтересованности (мотивации) педагогического 

коллектива ДОО;  

− создание условий для реализации единой 

траектории самообразования педагогов ДОО и ро-

дителей, что позволит выработать общую позицию 

относительно формирования финансовой грамот-

ности детей; 

− постановка образовательных целей, соот-

ветствующих возрастным и индивидуальным осо-

бенностям детей старшего дошкольного возраста. 

Парциальная программа рассчитана на два 
года изучения: 

− первый год обучения – дети старшей 

группы; 

− второй год обучения – дети подготовитель-

ной к школе группы. 

Регулярность образовательного процесса 

структурирована следующим образом: ежене-

дельно проводится одно занятие (суммарно четыре 

академических мероприятия в календарный ме-

сяц), охватывающая период с сентября по май 

включительно. Годовой цикл составляет 32 заня-
тия, а полный курс 64 академических единицы. 

Временной интервал занятий дифференцирован в 

соответствии с возрастной группой детей. Для вос-

питанников старшей группы длительность занятия 
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составляет 25 минут, в то время, как дети подгото-

вительной группы занимаются 30 минут;   

- форма обучения очная (групповые занятия). 

Освоение тематического плана осуществля-

ется в рамках кружковой работы, каждая тема про-

граммы раскрывается при помощи образователь-

ной деятельности различного типа. 

Программа состоит из шести модулей, связан-

ных между собой задачами и содержанием  

(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Модули программы «Финансовая грамота» 

 

Результаты контрольной части эксперимен-

тального исследования позволяют констатировать, 

что кроме значительного увеличения количества де-

тей 7 лет с лидерским уровнем сформированности 
основ финансовой грамотности произошли и каче-

ственные изменения в финансовых представлениях 

детей, составляющих экспериментальные группы. 

Эти дети имеют необходимые финансовые навыки и 

начальные представления об этике, обладают уме-

нием считать деньги, понимают их назначение и 
ценность, отличают желания от потребностей. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы сформированности основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного воз-

раста на контрольном этапе эксперимента 
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Итогом занятий по программе «Финансовая 

грамота» стало постепенное формирование у детей 

возраста 5+ представлений о труде и его необходи-

мости, о продуктах труда: товарах и услугах, о по-
требностях, стоимости и цене, деньгах и т.д. Про-

изошло наполнение этих абстрактных для детей 

представлений конкретным смыслом, они стали 

понятнее и востребованнее, значительно чаще ис-

пользуются детьми старших и подготовительных к 

школе групп на занятиях, в играх, а также в ситуа-

циях повседневной жизни. Выросло осознание 

детьми необходимости труда, уважение к труду ро-

дителей, понимание того факта, что практически 

все нужные и полезные предметы созданы в про-

цессе трудовой деятельности людей. 
Динамику изменения уровня сформированно-

сти основ финансовой грамотности детей возраста 

5+ на контрольном этапе по отношению к конста-

тирующему этапу («было» – «стало») можно оце-

нить по данным таблицы 2 и на диаграммах  

рисунка 3. 

Таблица 2. 

Динамика изменения уровня сформированности основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста  

Исследуемая 

группа 

Уровень сформированности 

Инициальный Медианный  Лидерский  

Конст.этап Контр.этап Конст.этап Контр.этап Конст.этап Контр.этап 

ЭГ 

(339 детей) 

172  48  137  148  3  143  

50,7% 14,1% 40,5% 43,7% 8,8% 42,2% 

КГ 

 (49 детей) 

26  20  18  21  5  8  

53,1% 40,8% 36,7% 42,9% 10,2% 16,3% 

 

Анализ представленных в таблице данных 

позволяет наблюдать значительную положитель-

ную динамику сформированности основ финансо-

вой грамотности детей возраста 5+ составляющих 

экспериментальные группы. Почти в 3,6 раза (с 

50,7% до 14,1%) сократилось количество детей, 

имеющих инициальный уровень сформированно-

сти финансовых представлений. У детей контроль-
ных групп динамика существенно ниже (53,1% на 

констатирующем этапе и 40,8% на контрольном). 

Данные, характеризующие медианный уровень 

сформированности, показывают практически пари-

тет в динамике экспериментальных и контрольных 

групп (рост с 40,5% до 43,7% и с 36,7% до 42,9% 

соответственно). Сравнение результатов исходной 

и итоговой диагностики позволило констатировать 

значительный рост (почти в пять раз - с 8,8% до 

42,2%) количества детей в экспериментальных 

группах, обладающих лидерским уровнем сформи-
рованности финансовых представлений, умений и 

навыков. Для сравнения: в контрольных группах 

аналогичный рост составил чуть более шести про-

центов (с 10,2% до 16,3%). 
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Рис. 3. Диаграммы изменения уровня сформированности основ финансовой грамотности  

детей старшего дошкольного возраста 

  

Высокие показатели, продемонстрированные 

детьми из экспериментальных групп, являются ре-

зультатом усвоения ими финансовых знаний, уме-

ний и навыков по тематическому плану, который 

является составной частью программы «Финансо-
вая грамота». Достижение высокого уровня сфор-

мированности основ финансовой грамотности 

детьми из контрольных групп мы интерпретируем 

как результат их взаимоотношений с родителями и 

другими членами семей. 

Положительная динамика повышения финан-

совой грамотности, которая сопутствует занятиям с 

детьми дошкольного возраста по программе «Фи-

нансовая грамота», – установленный факт. Сопо-

ставление данных по констатирующему и контроль-

ному этапам приводит к убеждению, что в случае 

опоры на предложенную схему разделов программы 

эффективность работы заметно повышается.  
Отмеченная положительная динамика по всем 

критериям служит очевидным доказательством, 

во-первых, верности выдвинутой нами гипотезы, а 

во-вторых, того факта, что итоги проведенного экс-

перимента можно считать успешными. 

Выводы. Организованная и выполненная 

нами экспериментальная работа принесла следую-

щие результаты:  
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− получены обширные данные о том, как 

дети старшего дошкольного возраста понимают ос-

новы финансовой сферы, особенно же о том, как 

они относятся к деньгам;  

− проведен масштабный мониторинг усло-

вий, необходимых для развертывания системы фи-

нансового образования детей старшего дошколь-

ного возраста,  

− разработаны и испытаны подходы к обуче-

нию финансовой грамотности, принимающие во 

внимание возрастную специфику, объективно оце-

нена готовность педагогов детских садов к такой 
работе;  

− удалось привлечь внимание родителей, 

пробудить в них интерес к трудовому и финансо-

вому воспитанию ребенка дома. 
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Илья Александрович Алексеев, 

Виктория Андреевна Колотова 

г. Шадринск 

Обучение младших школьников с общим недоразвитием речи англоязычной 

грамматике через информационные технологии 

Статья посвящена исследованию эффективности использования информационных технологий (ИТ) в обучении 

англоязычной грамматике младших школьников с общим недоразвитием речи (ОНР) III уровня. В работе рассматри-
ваются проблемы усвоения грамматических норм английского языка детьми с ОНР, включая трудности в согласова-
нии, употреблении артиклей и построении предложений. В статье предложена методика, сочетающая традиционные 
и инновационные подходы, такие как геймификация, мультисенсорные методы и адаптивные цифровые тренажеры. 
В статье описано применение комплекса ИТ-средств, в котором собраны материалы, отвечающие требованиям УМК 
«Английский в фокусе» для 2 класса, а также авторские разработки. Центральным элементом системы стала интерак-
тивная обучающая игра «Поймай глаголы», созданная на JavaScript, которая специально разработана для отработки 
глагольных форм из УМК «Spotlight 2». 

Ключевые слова: английская грамматика, младшие школьники, общее недоразвитие речи (ОНР), информаци-
онные технологии, геймификация, мультисенсорные методы, интерактивные тренажеры, ИТ-средства. 
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Ilya Aleksandrovich Alekseev, 

Victoria Andreevna Kolotova 

Shadrinsk 

Teaching English-language grammar to children with speech impairments using infor-

mation technologies 

The article investigates the effectiveness of information technology (IT) in teaching English grammar to primary school 
children with general speech underdevelopment (GSU) level III. The study examines the challenges these children face in 

mastering English grammar, including difficulties with agreement, article usage, and sentence construction. The authors pro-
pose a methodology that combines traditional and innovative approaches, such as gamification, multisensory methods, and 
adaptive digital trainers. The paper describes the application of a comprehensive IT toolkit, which includes materials aligned 
with the “Spotlight 2” curriculum as well as original digital resources developed by the authors. The centerpiece of this system 
is the interactive JavaScript-based learning game “Catch the Verbs” specifically designed to practice verb forms from the 
Spotlight 2 curriculum. 

Keywords: English grammar, primary school children, general speech underdevelopment (GSU), information technol-
ogy, gamification, multisensory methods, interactive trainers, IT tools 

 

В обучении английскому языку младших 

школьников наиболее сложным аспектом является 

формирование грамматических навыков. Данный 

процесс требует системного подхода и значительных 

усилий как со стороны учителя, так и со стороны обу-

чающегося, поскольку грамматический строй ан-

глийского языка имеет категории, которых нет в рус-

ском. У школьников, которые по результатам логопе-

дического заключения имеют диагноз «Общее недо-

развитие речи» на уроках иностранного языка могут 

возникнуть дополнительные трудности, поскольку 
их владение родным языком нуждается в коррекции. 

В условиях начальной школы, где ученики только 

начинают погружаться в мир иностранного языка, за-

дача освоения грамматических основ становится осо-

бенно актуальной и сложной. 

У детей с ОНР III уровня наблюдаются опре-

деленные трудности, которые мешают им в обуче-

нии. В частности, у обучающихся часто наблюда-

ются затруднения в процессе анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения [11]. При изучении ино-

странного языка, особенно на начальных этапах, 
дети с ОНР сталкиваются с дополнительными ба-

рьерами. Проблемы усвоения правил образования 

времён, правильного употребления артиклей и со-

гласования слов в предложении могут вызывать у 

них затруднения.  

В нашей работе мы поставили перед собой 

цель, заключающуюся в теоретическом обоснова-

нии, разработке, апробации и проверке эффектив-

ности специализированного программного обеспе-

чения для повышения эффективности усвоения 

норм грамматики английского языка детьми млад-

шего школьного возраста с ОНР III в условиях об-
щеобразовательной школы. Мы предположили, 

что успешность усвоения основ грамматики 

детьми с ОНР III уровня в условиях общеобразова-

тельной школы при обучении английскому языку, 

может быть значительно повышена, если учесть и 

расширить научные данные об их речевом и нере-

чевом развитии и возможностях в освоении грам-

матики, разработать и внедрить специализирован-

ное ПО с учётом этих особенностей и определить 

педагогические условия использования цифровых 

материалов на уроках. 

Формирование речевой функции в онтогенезе 

происходит по конкретным закономерностям, уста-

новившим хронологическое и взаимосвязанное раз-

витие всех сторон речевой системы (фонетической 

стороны, лексического запаса и грамматического 

строя). Обратимся к понятию онтогенеза. 

Под онтогенезом понимают индивидуальное 

развитие организма. Данный термин впервые был 

введен биологом Эрнстом Геккелем в 1866 г. [16]. 
Онтогенез по существу этого понятия должен быть 

отнесен ко всему периоду жизни человека от рож-

дения до смерти, а это значит, включать не только 

прогрессивные, но и регрессивные инволюцион-

ные изменения. 

В логопедии термин «онтогенез речи» исполь-

зуется для обозначения всего процесса формирова-

ния речи человека, начиная от его первых речевых 

актов и заканчивая моментом, когда родной язык 

становится полноценным средством общения и 

мышления [5, С. 320]. 
Овладение ребенком навыками словообразо-

вания и словоизменения имеет большое значение 

ещё и потому, что только морфологически и син-

таксически оформленная речь может быть понятна 

собеседнику, а также будет служить для него сред-

ством общения с взрослыми и сверстниками и 

обеспечивать полноценную социализацию ре-

бенка, указывает в своей публикации Н.Ю. Печен-

кина [14]. Правильное формирование грамматиче-

ского строя речи ребенка предполагает норматив-

ное развитие его познавательных процессов, так 

как вместе с ним развиваются закономерности по-
строения языковых операций. Т.А. Кот в своей ра-

боте отмечает, что дошкольный возраст является 

одним из основных периодов в жизни ребенка, ко-

торый связан со становлением речи. И, как подчер-

кивает автор, формирование грамматического 

строя речи представляет собой одну из проблем ре-

чевого развития дошкольника, так как личность об-

ретает способность правильно говорить именно 

благодаря освоению грамматики [9]. Процессы 
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аналитической системы позволяют ребенку овла-

деть речью, а точнее обобщениями, словарным за-

пасом и правильным структурированием фразы 

или предложения. 

Кроме этого, сформированный в соответствии 
с возрастными нормами грамматический строй 

речи позволяет детям успешно осваивать школь-

ную образовательную программу, но особое значе-

ние он имеет при изучении таких дисциплин, как 

русский и иностранный языки. Вместе с этим, 

можно выделить категорию школьников, система-

тически не справляющихся с освоением содержа-

ния данных дисциплин и имеющих специфические 

трудности в области усвоения норм грамматики 

этих языков. В частности, ошибки в согласовании 

времен, употреблении артиклей, которых нет в рус-
ском языке, проблемы в порядке слов. 

Наблюдение за детьми данной категории, а 

так же анализ логопедической документации поз-

воляет утверждать, что у значительной части таких 

детей наблюдаются специфические речевые нару-

шения, которые относятся к категории «Общее 

недоразвитие речи III уровня». 

Наиболее общепринятое в науке определение 

ОНР предложила Л.С. Волкова, которая понимает 

его, как различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к её 
звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте [3]. При этом практически у 

всех детей с ОНР выражен важный общий крите-

рий – это отсроченное по отношению ко времени 

появление собственной речи, в сравнении с нормой 

[10, С. 129]. 

Отметим, что дети с ОНР III уровня сталкива-

ются с лексическими трудностями. Их словарный 

запас составляет 60–70% от возрастной нормы. У 

детей данной категории наблюдаются ошибки в ак-

туализации слов, особенно глаголов и прилагатель-
ных, а также смешение семантически близких по-

нятий. Младшие школьники с ОНР III уровня до-

пускают ошибки в согласовании (род, число, па-

деж), могут пропускать или неправильно употреб-

лять предлоги. Детям с ОНР III уровня свойственно 

упрощение синтаксических структур, трудности в 

построении сложных предложений. Касательно 

фонетико-фонематические проблем, отметим, что 

у них зачастую бывает нечеткая артикуляция, иска-

жение звуков, нарушения слоговой структуры слов 

[10]. Как отмечает Е.А. Захарова, у детей с ОНР III 

уровня наблюдается комплексное нарушение не 
только речевых, но и когнитивных функций: «У де-

тей с ОНР отмечается не только речевая недоста-

точность, но и особенности познавательной дея-

тельности: снижение объема памяти, трудности 

концентрации внимания, замедленность мысли-

тельных процессов» [7]. 

Эти особенности осложняют усвоение ан-

глийского языка, где грамматические категории 

(например, артикли, времена глаголов) часто не 

совпадают с русским языком, а интерференция 

усиливает ошибки. 

Выделим типичные ошибки при изучении ан-

глийского языка. Дети с ОНР III уровня допускают 

ошибки, связанные с согласованием: неправильное 
употребление множественного числа ("foots" вме-

сто "feet"), отсутствие согласования подлежащего 

и сказуемого ("She like"), временами глаголов: сме-

шение форм ("I runned" вместо "I ran"), предлогами: 

калькирование с русского языка ("I go in school" 

вместо "I go to school"). 

Для эффективного обучения детей с ОНР III 

уровня необходимо сочетать традиционные и ин-

новационные методы, а в частности ИТ, учитывая 

их когнитивные и речевые особенности.  

Е.К. Хеннер определяет ИТ как совокупность 
методов и способов получения, обработки, пред-

ставления информации, направленных на измене-

ние ее состояния, свойств, формы, содержания и 

осуществляемых в интересах пользователей [17]. 

Применение ИТ в образовательной практике 

показывает положительные результаты в обучении 

детей с ОНР III уровня английскому языку. Про-

грамма включает визуальные и аудиоматериалы, а 

также предоставляет возможность многократного 

повторения и закрепления материала через интер-

активные задания. 

К тому же, как отмечает С.С. Гурова: «Приме-
нение компьютерных технологий на занятиях поз-

воляет: повысить мотивацию, улучшить работу ор-

ганов артикуляции, развить навыки звукового ана-

лиза и синтеза, а также сократить время формиро-

вания произносительных навыков» [4]. 

Отметим, что обучение младших школьников 

с ОНР III уровня результативно только при соблю-

дении определенных условий. Н.М. Пасенкова вы-

деляет несколько ключевых принципов [13], кото-

рые мы считаем неотъемлемыми в рамках обуче-

ния английскому языку, в том числе и при обуче-
нии детей с ОНР III уровня: 

– принцип педагогического оптимизма;  

– принцип ранней педагогической помощи;  

– принцип коррекционно-компенсирующей 

направленности образования;  

– принцип социально-адаптирующей 

направленности образования;  

– принцип развития мышления, языка и ком-

муникации, как средств специального образования;  

– принцип деятельностного подхода в обу-

чении и воспитании;  

– принцип дифференцированного и индиви-
дуального подхода; 

– принцип необходимости специального пе-

дагогического руководства.  

Применяя эти принципы в сочетании с совре-

менными педагогическими технологиями, можно 

достичь значительных успехов в обучении ино-

странному языку детей с общим недоразвитием 

речи. Современные образовательные технологии 
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становятся всё более популярными среди препода-

вателей, и на практике все чаще используются ИТ 

и игровые технологии. 

В рамках обучения важно соблюдать принцип 
наглядности и мультисенсорный подход. Отметим, 

что в исследованиях А.В. Захаровой отмечается, что 

«эффективность обучения детей с ОНР повышается 

при использовании мультисенсорных методов, 

включающих визуальные, аудиальные и кинестети-

ческие компоненты» [6, С. 15]. Это может быть вы-

ражено через использование карточек с изображени-

ями, жестов, схем для объяснения грамматических 

правил. Кроме того, важную роль в обучении млад-

ших школьников играют интерактивные игры 

(например, «Simon Says») для закрепления лексики 
и грамматики. В.А. Сухомлинский и другие иссле-

дователи утверждают, что «игровая деятельность 

является ведущей для младших школьников, а её ис-

пользование в учебном процессе способствует по-

вышению познавательной активности» [13]. Так, 

например, ролевые игры («Магазин», «Знакомство») 

подойдут для отработки коммуникативных навы-

ков, а языковые приложения с адаптивными задани-

ями, в основе которых лежит геймификация 

(Duolingo, Lingokids), позволят не только изучить и 

отработать материал, но и повысят мотивацию к 

изучению английского языка.  
В рамках обучения детей с ОНР III уровня 

важно учитывать поэтапное усвоение материала - 

от простых конструкций (Present Simple) к слож-

ным (сложноподчиненные предложения). В дан-

ном ключе акцент должен быть сделан на высоко-

частотную лексику и повторяемость структур. 

В диссертационной работе И.В. Барышнико-

вой указывается необходимость использования 

наглядных семантических опор при обучении 

грамматическим структурам детей с речевыми 

трудностями в усвоении абстрактных правил. 

Например, грамматические конструкции вводятся 

на знакомом лексическом материале, а их смысл 

демонстрируется через визуальные подсказки, же-
сты или схемы [2]. 

Констатирующий этап экспериментального 

исследования проходил в период с сентября 2022 г. 

по май 2023 г. на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобра-

зовательная школа № 12 города Урай. 

В исследовании приняли участие 29 детей 

младшего школьного возраста с ОНР III уровня. 

Дальнейшая экспериментальная работа предпола-

гает разделение младших школьников с ОНР III 

уровня на 2 группы – экспериментальную (далее - 
ЭГ) и контрольную (далее - КГ) для оценки эффек-

тивности применения ИТ-средств для повышения 

усвоения норм грамматики английского языка.  

На констатирующем этапе эксперимента была 

проведена комплексная диагностика по определе-

нию наличия трудностей в овладении грамматиче-

ским строем русского и английского языков. На 

этом этапе мы использовали методику Р.С. Немова 

«Определение понятий» [12], Т.А. Фотековой «Со-

ставление предложений из слов, предъявленных в 

начальной форме», а также методику по сочине-

нию рассказа по серии сюжетных картинок «Бо-
бик» [15], тест на уровень знаний в области англий-

ского языка с сайта Puzzle English и анализ кон-

трольных работ. Эти диагностические инстру-

менты помогут выявить основные трудности в об-

ласти восприятия и использования грамматических 

структур у обучающихся с ОНР III уровня, что, в 

свою очередь, поможет создать комплекс ИТ-

средств, направленных на улучшение языковых 

навыков учащихся с ОНР III уровня. Результаты 

диагностики представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Уровни владения русским языком у обучающихся младших классов  

по методикам Р.С. Немова и Т.А. Фотековой 

Класс Обучающийся 

Р.С. Немов 

«Определение по-

нятий» 

Т.А. Фотекова «Со-

ставление предложе-

ний из слов, предъяв-

ленных в начальной 

форме» 

Т.А. Фотекова «Со-

ставление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок «Бобик» 

КГ Юрий А. Средний Средний Средний 

КГ Сергей Б. Средний Низкий Средний 

КГ Алиса Г. Средний Средний Средний 

КГ Лука Г. Средний Низкий Средний 

КГ Адам Д. Низкий Средний Средний 

КГ Дарья Д. Низкий Низкий Средний 

КГ Кирилл К. Средний Низкий Низкий 

КГ Михаил Л. Средний Низкий Низкий 

КГ Евгений Л. Средний Средний Низкий 

КГ Руслан М. Высокий Высокий Средний 

КГ Алиса М. Средний Низкий Низкий 

КГ Аниса М. Низкий Низкий Средний 
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КГ Лола М. Средний Средний Средний 

КГ София Ж. Низкий Низкий Низкий 

ЭГ Кирилл С. Средний Средний Средний 

ЭГ Егор Б. Высокий Средний Средний 

ЭГ Ульяна В. Высокий Средний Средний 

ЭГ Артемий В. Средний Средний Средний 

ЭГ София Г. Средний Средний Средний 

ЭГ Иван Д. Низкий Низкий Низкий 

ЭГ Анастасия Ж. Низкий Средний Средний 

ЭГ Кирилл З. Средний Низкий Низкий 

ЭГ Варвара З. Низкий Низкий Низкий 

ЭГ Андрей К. Средний Средний Низкий 

ЭГ Валерия К. Низкий Средний Средний 

ЭГ Христина К. Средний Низкий Низкий 

ЭГ Ксения К. Средний Низкий Средний 

ЭГ Иван К. Средний Низкий Средний 

ЭГ Макар Л. Низкий Низкий Низкий 

Анализ результатов диагностики в КГ и ЭГ по-

казывает, что обе группы демонстрируют схожие ре-

зультаты, с преобладанием среднего уровня речевых 
навыков. Однако в ЭГ наблюдается немного больше 

учащихся с высоким уровнем понятийного мышле-

ния, тогда как в КГ выше доля детей с низкими пока-

зателями в составлении предложений. Проанализи-

руем результаты, полученные в ходе проведения диа-
гностики грамматических основ английского языка у 

обучающихся младших классов с ОНР III уровня. 

Таблица 2 

Анализ диагностики грамматических навыков в английском языке 

Ученик Группа 
Тест на владение языковым 

материалом 
Анализ контрольных работ 

Юрий А. КГ Средний Средний 

Сергей Б. КГ Низкий Средний 

Алиса Г. КГ Средний Средний 

Лука Г. КГ Средний Низкий 

Адам Д. КГ Низкий Низкий 

Дарья Д. КГ Низкий Низкий 

Кирилл К. КГ Низкий Низкий 

Михаил Л. КГ Низкий Низкий 

Евгений Л. КГ Средний Низкий 

Руслан М. КГ Средний Средний 

Алиса М. КГ Средний Низкий 

Аниса М. КГ Средний Средний 

Лола М. КГ Средний Средний 

София Ж. КГ Низкий Низкий 

Кирилл С. ЭГ Средний Средний 

Егор Б. ЭГ Низкий Средний 

Ульяна В. ЭГ Средний Средний 

Артемий В. ЭГ Средний Средний 

София Г. ЭГ Средний Средний 

Иван Д. ЭГ Низкий Низкий 

Анастасия Ж. ЭГ Средний Низкий 

Кирилл З. ЭГ Низкий Низкий 

Варвара З. ЭГ Низкий Низкий 
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Андрей К. ЭГ Средний Средний 

Валерия К. ЭГ Низкий Средний 

Христина К. ЭГ Низкий Низкий 

Ксения К. ЭГ Низкий Низкий 

Иван К. ЭГ Средний Низкий 

Макар Л. ЭГ Низкий Низкий 

 

Результаты диагностики грамматических ос-

нов английского языка у учащихся младших клас-

сов с ОНР III уровня подтвердили наличие устой-

чивых трудностей у испытуемых. Проведенный 
анализ письменных работ 29 обучающихся позво-

лил выявить устойчивые грамматические ошибки, 

свидетельствующие о системных трудностях в 

усвоении норм английского языка. Отметим, что 

67% обучающихся наибольшую сложность вызы-

вают неправильные формы множественного числа 

существительных. В 89% работ мы встретили та-

кую ошибку, как пропуск артиклей, при этом в ра-

ботах 76% обучающихся встречались предложения 

с нарушенным порядком слов. Кроме того, в 85% 

работ наблюдалось нарушение согласования под-
лежащего и сказуемого. Таким образом, получен-

ные данные стали основанием для разработки ком-

плекса ИТ-средств для повышения эффективности 

усвоения норм грамматики английского языка 

детьми младшего школьного возраста с ОНР III в 

условиях общеобразовательной школы. 

Для проведения формирующего этапа экспе-

римента учащиеся были разделены на две группы: 

ЭГ, где обучение проходило с использованием спе-

циализированного ПО (интерактивные задания, 

цифровые тренажеры, мультисенсорные упражне-

ния) и КГ, в которой обучение осуществлялось без 
применения дополнительных ИТ. В ходе экспери-

ментального исследования была разработана и 

апробирована комплексная система ИТ-

материалов, представляющая собой многоуровне-

вый комплекс взаимосвязанных ресурсов. Эти ре-

сурсы учитывают особенности детей с ОНР III 

уровня, предлагая визуальную поддержку, регули-

руемую сложность и интерактивные задания. Ма-

териалы легко адаптировать под любой уровень 

сложности, что позволяет учитывать индивидуаль-

ные особенности учащихся с ОНР III уровня.  
Центральным элементом системы стала ин-

терактивная обучающая игра «Поймай глаголы», 

созданная на JavaScript, которая специально разра-

ботана для отработки глагольных форм из УМК 

«Spotlight 2». Поскольку по результатам диагно-

стики мы выяснили, что у большинства обучаю-

щихся есть трудности именно в построении пред-

ложений, данное ИТ-средство будет актуально.   

Методическая ценность системы заключается 

в ее полной соотнесенности с тематическими раз-

делами УМК «Spotlight 2» и тщательно продуман-

ной дифференциации.  
В рамках исследования мы также разработали 

образовательный сайт «Candy English», на котором 

помимо прочих ресурсов разместили наш ком-

плекс. Визуальное оформление сайта, основанное 

на контрастных цветах и привлекательной графике, 

не только создает положительное первое впечатле-
ние, но и настраивает на умственный процесс. 

В основу формирующего эксперимента легли 

принципы системности, комплексности и индиви-

дуализации обучения. В контрольной группе обу-

чение английскому языку проводилось в рамках 

урочной деятельности с использованием традици-

онных методов без применения информационных 

технологий. В экспериментальной группе, помимо 

стандартных уроков использовались информаци-

онные технологии, а именно, разработанный ком-

плекс ресурсов для изучения лексико-грамматиче-
ских тем из УМК «Английский в фокусе» для  

2 класса в рамках курса внеурочной деятельности 

«Веселый английский». 

Анализ теоретической литературы показал, 

что для эффективного обучения в рамках проведе-

ния формирующего эксперимента необходимо 

применять специальные методики, учитывающие 

особенности детей с ОНР: 

Постепенное введение материала. Граммати-

ческие конструкции изучаются поэтапно, с много-

кратным повторением. Например, сначала осваива-

ется Present Simple ("He eats breakfast"), а затем – 
более сложные времена. 

Наглядные пособия. Картинки, схемы и ани-

мации помогают визуализировать правила (напри-

мер, изображения действий для разных времён). 

Игровые методы. Интерактивные задания (со-

ставление предложений из карточек, сопоставле-

ние фраз с картинками) делают обучение увлека-

тельным и эффективным. 

Постоянное закрепление. Регулярное повто-

рение пройденного материала предотвращает за-

бывание и помогает автоматизировать навыки [1].  
В рамках эксперимента в ЭГ в течение одного 

учебного года помимо уроков проводились внеуроч-

ные занятия, на которых мы организовали учебный 

процесс с применением разработанных ИТ-средств. 

В обучении мы придерживались трехэтапной си-

стемы. Первый этап, подготовительный, включал в 

себя развитие фонетических навыков и базовой лек-

сики через артикуляционную гимнастику и тактиль-

ные подсказки. Данные упражнения мы применяли 

на каждом занятии в качестве фонетической раз-

минки. На основном этапе происходило формирова-

ние грамматических навыков с использованием ин-
терактивных тренажеров (Quizlet, Wordwall), разра-

ботанной игры и цветового кодирования частей 
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речи. На заключительном этапе обучающиеся при-

меняли знания в коммуникативных ситуациях через 

ролевые игры и проекты. 

По итогам проведения экспериментальной ра-

боты отметим, что современные ИТ (интерактивные 
платформы, цифровые тренажеры, мультисенсорные 

инструменты) доказали свою эффективность в обуче-

нии детей с ОНР III уровня. Их преимущества вклю-

чают в себя несколько аспектов. Во-первых, отметим 

геймификацию обучения – задания в игровой форме 

снижают тревожность и повышают мотивацию. Как 

отмечают исследователи, «использование интерак-

тивных технологий способствует повышению позна-

вательной активности детей и увеличению их моти-

вации к обучению» [8]. Кроме того, ИТ-средства поз-

воляют обеспечить мультисенсорное восприятие, а 
следовательно, визуализация, аудиосопровождение и 

тактильная обратная связь помогают компенсировать 

речевые нарушения. Не менее важным преимуще-

ством является индивидуализация. Адаптивные алго-

ритмы позволяют подстраивать сложность заданий 

под уровень каждого ребенка. Автоматизация кон-

троля позволяет обеспечить мгновенную проверку 

ошибок (например, в интерактивных рабочих ли-

стах), которая ускоряет процесс коррекции. Обеспе-

чение взаимодействия различных видов деятельно-

сти является решающим фактором при проведении 

уроков английского языка. Для детей с ОНР III 
уровня наиболее эффективны средства, сочетающие 

визуальные и аудиальные компоненты: интерактив-

ные флеш-карты с озвучкой (например, «Quizlet»), 

анимированные грамматические схемы (платформы 

типа «GrammarlyKids») [6]. 

Приведем некоторые примеры ИТ-средств, 

которые мы использовали в рамках формирующего 

эксперимента в ЭГ в рамках внеурочной деятель-

ности. Аудиовизуальные и интерактивные матери-

алы включали: 

Видеоуроки с YouTube-канала BBC Learning 
English (например, ролик How to say 'TH'), которые 

наглядно демонстрировали артикуляцию звуков и 

помогали снять психологический барьер. 

Приложение Sounds: The Pronunciation App, 

где дети могли слушать звуки, повторять их и 

наблюдать анимацию артикуляции. 

Интерактивные игры на платформах 

LearningApps.org (например, «Грамматика для ма-

лышей») и Wordwall, которые использовались для 

сортировки слов по категориям и закрепления 

грамматических структур. 

Мультфильмы, такие как «Gogo loves Eng-

lish», объясняющие базовые грамматические поня-

тия (число, род) в доступной форме. 

Цифровые тренажеры и платформы сыграли 

ключевую роль в основном этапе работы: 
Quizlet и Wordwall применялись для запомина-

ния неправильных глаголов через карточки с аудио-

сопровождением и визуальными ассоциациями. 

Grammaropolis с цветовым кодированием ча-

стей речи (например, глаголы — красным, суще-

ствительные — синим) облегчал усвоение грамма-

тических категорий. 

LiveWorksheets с автоматической проверкой 

позволяли учащимся сразу видеть ошибки и кор-

ректировать ответы. 

Тактильные и мультисенсорные методы до-
полняли цифровые инструменты: 

Игры с тактильными карточками (например, 

«Волшебный мешочек»), где дети на ощупь опре-

деляли предмет и называли его на английском. 

Метод «Ароматные слова», связывающий за-

пахи (апельсин — orange) с лексикой для усиления 

запоминания.  

Применение комплекса ИТ-средств показало 

высокую эффективность. В КГ 35,7% учащихся (5 из 

14) улучшили уровень, в ЭГ — 53,3% (8 из 15). 

Наибольший прогресс отмечен у учеников ЭГ, пере-

шедших с низкого на средний уровень (Егор Б., Вар-
вара З. и др.), но 2 ученика (Иван Д., Макар Л.) оста-

лись на низком уровне. Наибольшие успехи отме-

чены в построении предложений и использовании 

базовых грамматических конструкций (глаголы to 

be, have/has), а также дифференциации глаголов.  

Учащиеся с низким стартовым уровнем пока-

зали минимальный прогресс, что указывает на 

необходимость дополнительной индивидуальной 

работы. Методика подтвердила эффективность со-

четания традиционных методов и средств ИТ.  

Отметим, что интеграция ИТ в обучение детей 
с ОНР III уровня не только улучшает грамматиче-

ские навыки, но и трансформирует образователь-

ную среду, делая ее более инклюзивной и мотиви-

рующей. Однако успех зависит от системного под-

хода – сочетания технологий с традиционными ме-

тодами и постоянного мониторинга прогресса.  

Для определения наличия прогресса по ито-

гам проведения формирующего эксперимента мы 

провели контрольный эксперимент. Динамику ре-

зультатов обучающихся мы занесли в таблицу 3. 

Таблица 3 

Сводная таблица динамики результатов обучающихся по различным методикам 

Ученик 
Методика 

Р.С. Немова 

Методика Т.А. Фо-

тековой (составле-

ние предложений) 

Методика Т.А. Фо-

тековой (рассказ 

по картинкам) 

Комплексная диагно-

стика грамматиче-

ских навыков ан-

глийского языка 

КГ 

Юрий А. +0% +0% +0% Средний → Средний 

Сергей Б. +20% +50% +20% Низкий → Средний 
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Алиса Г. +16.7% +0% +16.7% Средний → Средний 

Лука Г. +0% +0% +0% Средний → Средний 

Адам Д. +50% +0% +0% Низкий → Низкий 

Дарья Д. +100% +50% +0% Низкий → Низкий 

Кирилл К. +25% +0% +33.3% Низкий → Средний 

Михаил Л. +25% +100% +66.7% Низкий → Средний 

Евгений Л. +20% +0% +33.3% Средний → Средний 

Руслан М. +11.1% +0% +16.7% Средний → Высокий 

Алиса М. +25% +50% +0% Средний → Низкий 

Аниса М. +100% +50% +0% Средний → Средний 

Лола М. +20% +25% +0% Средний → Средний 

София Ж. +0% +0% +50% Низкий → Низкий 

ЭГ 

Кирилл С. +20% +16.7% +25% Средний → Средний 

Егор Б. +12.5% +33.3% +20% Низкий → Средний 

Ульяна В. +11.1% +14.3% +16.7% Средний → Средний 

Артемий В. +16.7% +20% +14.3% Средний → Средний 

София Г. +14.3% +20% +0% Средний → Высокий 

Иван Д. +50% +33.3% +200% Низкий → Средний 

Анастасия Ж. +100% +20% +0% Средний → Средний 

Кирилл З. +0% +33.3% +33.3% Низкий → Средний 

Варвара З. +100% +50% +100% Низкий → Средний 

Андрей К. +25% +25% +50% Средний → Средний 

Валерия К. +33.3% +25% +20% Низкий → Средний 

Христина К. +50% +50% +33.3% Низкий → Средний 

Ксения К. +20% +33.3% +0% Низкий → Средний 

Иван К. +20% +50% +20% Средний → Средний 

Макар Л. +100% +0% +0% Низкий → Низкий 

Исследование выявило статистически значимые 

различия между группами по ключевым параметрам: 

1. Словарный запас (методика Р.С. Немова) 

Средний прогресс в КГ составил +20.7%, при 

этом у обучающиеся с низким уровнем выявлен 

прогресс, но без перехода на новый уровень. Млад-

шие школьники, продемонстрировавшие средний 

уровень на этапе констатирующего эксперимента, 

показали рост на 16.7-25% (наиболее успешные - 

Кирилл К., Михаил Л. +25%). Минимальная дина-

мика (+11.1% у Руслана М.) наблюдалась у учени-
ков с изначально высоким уровнем. 

В ЭГ средний прогресс составил +32.5%, при 

этом 2 учащихся перешли из низкого в средний 

уровень (Анастасия Ж., Валерия К.), 1 учащийся 

(София Г.) - из среднего в высокий уровень. Мак-

симальный рост был отмечен у слабых учащихся: 

+100% (Варвара З., Макар Л.), но с минимальным 

абсолютным улучшением (1→2 балла). Ключевое 

отличие: В ЭГ наблюдались качественные измене-

ния (переход между уровнями), тогда как в КГ про-

гресс был преимущественно количественным. 

2. Оценка грамматических навыков посред-
ством анализа контрольных работ. 

К типичным ошибкам выявленным в КГ и ЭГ 

отнесем пропуск артиклей (89% случаев), наруше-

ние порядка слов (76%), ошибки в глагольных фор-

мах (92%). Наиболее показательными являются ре-

зультаты ЭГ, где ошибки в употреблении артиклей 

сократились до 62%, в построении предложений - 

до 53%, ошибки в употреблении и различении гла-

гольных форм уменьшились до 68%. 

3. Уровень сформированности связной речи 

(методика Т.А. Фотековой "Бобик") 

Средний прогресс по итогам контрольного 
эксперимента в КГ составил +20.1%, тогда как в 

ЭГ- +37.5%. В КГ переход на новый уровень был 

отмечен у 1 ученика, в то время как в ЭГ на 

новый уровень перешли 4 ученика. Улучшение 

структуры рассказа в КГ отмечено у 42.9% уча-

щихся, в ЭГ – у 73.3% учащихся. 

Результаты формирующего и контрольного 

эксперимента подтвердили, что сочетание тради-

ционных методов обучения с современными ИКТ-

ресурсами является эффективным подходом для 

коррекции грамматических навыков у младших 

школьников с ОНР III уровня. Разработанные ИТ-
средства не только компенсируют специфические 
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трудности учащихся, но и способствуют их моти-

вации к изучению английского языка. 

В ходе эксперимента была выявлена группа 

учащихся (Адам Д., Дарья Д., Кирилл К. и др.), де-

монстрировавших устойчивые трудности в грам-
матике английского языка, такие как неправильное 

согласование подлежащего и сказуемого, ошибки в 

использовании артиклей, трудности в построении 

вопросов и одновременно низкие результаты по 

итогам диагностики в области русского языка. Ре-

зультаты подтвердили гипотезу о взаимосвязи 

между уровнем развития родного языка и успешно-

стью усвоения иностранного, особенно у детей с 

ОНР III уровня.  

Полученные данные свидетельствуют, что 

разработанное специализированное ПО, включаю-
щее интерактивную игру «Поймай глаголы» и ком-

плекс цифровых ресурсов, размещенный на сайте 

«Candy English», существенно повышает эффек-

тивность обучения англоязычной грамматике 

младших школьников с ОНР III уровня. Ключе-

выми преимуществами данного подхода являются: 

учет речевых и когнитивных особенностей уча-
щихся за счет мультисенсорных методов, повыше-

ние вовлеченности и снижение тревожности за счет 

геймификации учебного процесса и возможность 

адаптировать уровень сложности заданий. Данные 

преимущества позволяют внедрить разработанные 

средства не только в урочную деятельность в каче-

стве дополнения УМК «Английский в фокусе», но 

и во внеурочные занятия младших школьников. 

Таким образом, сочетание традиционных ме-

тодов с цифровыми технологиями не только ре-

шает актуальные задачи коррекционного обучения, 
но и открывает новые возможности для создания 

инклюзивной образовательной среды. 
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Научная статья «Обучение младших школьников с общим недоразвитием речи англоязычной грам-

матике через информационные технологии» изложена в научном стиле, соответствует требованиям, 

предъявляемым к статьям такого рода и может быть рекомендована к публикации. 
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Надежда Анатольевна Антонова, 

Екатерина Викторовна Гнатышина 

г. Челябинск 

Предметная и методическая подготовка будущих учителей физики  

к формированию функциональной грамотности обучающихся 

В статье рассматривается вопрос предметной и методической подготовки будущего учителя физики в сфере фор-
мирования функциональной грамотности. Для этого изучены актуальные публикации по проблеме исследования. В 

рамках методической подготовки будущие учителя составляют задания и проектируют учебный процесс. Решение 
практико-ориентированных задач по физике, выполнение лабораторных работ на современном оборудовании осу-
ществляется на протяжении всего обучения в педагогическом вузе. Приводится анализ сформированности функцио-
нальной грамотности студентов педагогического вуза при обучении физике, который показывает, что у обучающихся 
доминирует средний уровень. Проведенное исследование помогает подготовить учителей физики к формированию 
функциональной грамотности школьников и повысить свой профессиональный уровень. Дальнейшую работу мы свя-
зываем с подготовкой будущего учителя к профориентации школьников.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, обучение физике, студенты, педагогический вуз, учителя физики.  

 

Nadezhda Anatolyevna Antonova, 

Ekaterina Viktorovna Gnatyshina 

Chelyabinsk 

Subject and methodological training of future physics teachers for the formation  

of students’ functional literacy 

The article discusses the issue of subject and methodological training of future physics teachers in the field of functional 
literacy formation. For this purpose, relevant publications on the research problem have been studied. As part of the methodo-
logical training, future teachers create assignments and design the learning process. Solving practice-oriented tasks in physics, 
performing laboratory work on modern equipment is carried out throughout the entire training at the pedagogical university. 

The analysis of the formation of functional literacy of students of a pedagogical university in teaching physics is given, which 
shows that the average level dominates among students. The conducted research helps to prepare physics teachers for the 
formation of functional literacy of schoolchildren and improve their professional level. We associate further work with the 
preparation of future teachers for career guidance for schoolchildren.  

Keywords: functional literacy, teaching physics, students, pedagogical university, physics teachers. 

 

Введение. В отечественной и зарубежной ли-

тературе вопросам по формированию функцио-

нальной грамотности уделяется большое внима-

ние. В системе РИНЦ представлено большое коли-

чество публикаций по данному вопросу. Однако до 

сих пор эта проблема остается приоритетной в гос-

ударственной политике, направленной на грамот-

ность населения. В диссертации Н.А. Назаровой 

(Омск, 2007) выявлены и теоретически обоснованы 

способы развития функциональной грамотности 

студентов педагогического вуза, определенные 
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противоречия, остаются актуальны и в наши дни.  

Основой исследования выступают вопросы: мето-

дической подготовки будущего учителя физики 

(С.И. Десненко, Л.А. Ларченкова, Е.Б. Петрова, 
Н.С. Пурышева и др.); оценочные средства для 

учителя физики (М.Ю. Демидова, С.И. Десненко, 

А.П. Усольцев и др.); особенности функциональ-

ной грамотности студентов будущих учителей 

(А.В. Ананьева, О.В. Бажук, Т.А. Пакина, 

С.И. Пискунова, В.В. Ретивина, Н.В. Шутова, 

Е.Д. Шуткина и др.); функциональная грамотность 

по физике (А.Н. Величко, С.И. Десненко, А.В. Ляп-

цев, О.А. Немых, Е.Б. Петрова, А.П. Усольцев, 

А.В. Худякова и др.).   

Исследовательская часть. А.В. Ананьева 
разработала семинар-тренинг для молодых педаго-

гов, направленный на поддержку становления их 

функциональной грамотности. Функциональная 

грамотность учителя – это ключ к функциональной 

грамотности обучающегося [2]. О.В. Бажук изучает 

проблему формирования читательской грамотно-

сти студентов и предлагает курсы для подготовки 

учителей [3].  

Н.В. Моргачева оценивает и анализирует уро-

вень естественно-научной грамотности студентов. 

Исследование естественно-научной грамотности 

студентов показало, что у обучающихся домини-
рует средний уровень [11].  

Т.А. Пакина [12; 13], Е.Д. Шуткина [15] рас-

сматривают функциональную грамотность как 

профессиональную составляющую.  

Учитывая результаты исследований [4-10; 14], и 

опираясь на свою точку зрения, определим, что функ-

циональная грамотность будущего учителя физики 

представляет собой уровень образованности, кото-

рый отражает его умения решать жизненные и про-

фессиональные задачи в различных областях деятель-

ности, опираясь в основном на прикладные знания. 
Подготовка будущего учителя физики в сфере 

формирования функциональной грамотности обуча-

ющихся (рис.1) должна включать в себя два важных 

аспекта. Первый – предметная подготовка, теорети-

ческие знания по физике и выполнение лаборатор-

ных работ учителями. Во-вторых, проектирование и 

организация учебных занятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

 

 
Рис.1. Схема подготовки будущего учителя физики в сфере  

формирования функциональной грамотности обучающихся 
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Для реализации предметной и методической 

подготовки будущих учителей физике к формирова-

нию функциональной грамотности обучающихся 

необходимо обозначить ряд педагогических усло-

вий: дидактические условия – использование инно-
вационных форм и методов обучения в зависимости 

от индивидуальных возможностей учителя физики и 

поставленных целей; организационно-педагогиче-

ские условия – обеспечение оптимизации процесса 

обучения с сочетанием методической и практиче-

ской деятельностью при решении практико-ориен-

тированных задач; технологическое условие – 

научно-методическое сопровождение формирова-

ния функциональной грамотности, использование 

современного оборудования «Учебный класс ком-

плект по физике», «Цифровая лаборатория (Науч-
ные развлечения, RELEON)» и ресурсы инноваци-

онной инфраструктуры («Технопарк универсальных 

педагогических компетенций», «Кванториум», 

«Точка роста», «Сириус», «Кампус» и т.д.); психо-

лого-педагогические условия – повышения квали-

фикации будущих учителей физики в области фор-

мирования функциональной грамотности. Выделим 

принципы: принцип саморазвития – профессиональ-

ный потенциал личности будущего учителя физики 

на основе рефлексии своей педагогической деятель-

ности; принцип вариативности – организация обра-

зовательного процесса с учетом диагностики по-
требностей и проблем в области педагогического 

образования; принцип развития креативного и ин-

женерного мышления – реализация творческого по-

тенциала будущего учителя физики в сфере педаго-

гического образования. 

Предметная подготовка. Представим фраг-

мент примера работы с цифровой лабораторий 

RELEON по теме «Работа и мощность постоянного 

тока» в рамках дисциплины «Основы  

электроники».   
Студенты делятся на три группы, 1 и 2 группы 

выполняют лабораторную работу: 1 – расчет мощ-

ности тока в цепи с последовательным соедине-

нием проводников, 2 – расчет мощности тока в 

цепи с параллельным соединением проводников. 3 

группа получает теоретическое задание – из сбор-

ника задач подобрать задачи (и решить их) по теме 

урока.  

Оборудование: источник постоянного тока, 

ключ, соединительные провода, мультидатчик для 

измерения силы тока и напряжения, два резистора 
с сопротивлениями 360 Ом и 1000 Ом.  

1 группа.  

Последовательно соединить резисторы и вы-

полнить измерения силы тока и напряжения с по-

мощью мультидатчика, рассчитать работу и  

мощность тока. 

2 группа.  

Параллельно соединить резисторы и выпол-

нить измерения силы тока и напряжения с помо-

щью мультидатчика, рассчитать работу и мощ-

ность тока. 

После выполнения заданий обсудить резуль-
таты. 

На рисунках представлен фрагмент результа-

тов при последовательном соединении, при усло-

вии R1=1000 Ом, U1=6,62 В (рис.2) и R2=360 Ом, 

U2=2,39 В (рис.3).  

 
Рис.2. Фрагмент результатов при последовательном соединении, при условии R1=1000 Ом, U1=6,62 В 
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Рис.3. Фрагмент результатов при последовательном соединении, при условии R2=360 Ом, U2=2,39 В 

 

Параллельное соединение при условии R1= R1=1000 Ом (рис.4).  

 
Рис.4. Параллельное соединение при условии R1= R1=1000 Ом 

 

Наибольшая мощность выделяется при парал-

лельном соединении проводников, поэтому нагре-

вательные элементы на практике соединяют 

именно таким способом.  

Задача на смекалку: «портрет лампочки». Рас-

смотреть устройство лампочки, найти на корпусе 

информацию о мощности и предельном напряже-

нии. С помощью этих данных вычислить другие ха-

рактеристики: силу тока, сопротивление, работу 

тока за 10 минут, 1 час (выразить в кВт∙ч). Поду-

майте над вопросами: в чем отличие энергосбере-

гающей лампочки от обычной? Как она помогает 

сберечь важный ресурс – электроэнергию? 

«Электричество в квартире». Тариф 2, 51 руб-

лей за 1 кВт∙ч. Заполните таблицу (табл. 1).  

Таблица 1 

Электричество в квартире 

Электрический 

прибор 
Мощность, Вт 

Время работы Работа прибора Стоимость элек-

трической энер-

гии 
часы секунды Дж кВт∙ ч 

Холодильник       

Утюг       
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Методическая подготовка. Приведем при-

меры заданий, составленные будущими учителями 

физики. 

Пример 1. Заполните пропуски. 

Миша очень боится грозы. Прочитав о послед-
ствиях удара молнии во время бушующей грозы, он 

предпринял попытку успокоить себя, вычислив 

расстояние до удара молнии. Заметив вспышку 

молнии Миша стал отсчитывать А) __________ до 

удара грома. Когда это произошло, зная о том, что 

скорость звука в Б) _______ примерно В) 

___________ м/с, Миша перемножил данные значе-

ния Г) ____________ и скорости и получил Д) 

____________ до «очага» грозы. 

Список слов и словосочетаний: 

1) 340 

2) Время 

3) Значение расстояния 

4) Воздух 

Ответ:    
 

А Б В Г Д 

     

 

Пример 2. Решите задачу. Копатычу на день 

рождения подарили банку меда. Взглянув на эти-

кетку, ему захотелось сравнить плотность меда, 

произведенного его пчелами (1,436 г/см3) и пода-

ренного друзьями (рис.5).   

 
Рис.5. Иллюстрация к задаче 

Пример 3. Проектная деятельность с ресурсами 

технопарка педагогических компетенций. Исполь-

зуя ресурсы лаборатории «Альтернативная энерге-

тика», предложите способ создания умного дома.  

Пример 4. Конструирование мультзадачи.  

Эльза создаёт ледяной кристалл, который дей-

ствует как призма. На этот кристалл падает солнеч-

ный луч под углом 30° и отражается под углом 18°. 

Коэффициент преломления данного кристалла 

(рис.6)? 

 
Рис.6. Иллюстрация к задаче 

Пример 5. Волосы Рапунцель излучают свет с длиной волны 580 нм. Определите частоту этого света 

(рис.7). 

 
Рис.7. Иллюстрация к задаче 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

28 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

Пример 6. Моана смотрит на морскую гладь и 

видит своё отражение. Если её глаза находятся на 

высоте 1.5 м над поверхностью воды. На каком рас-

стоянии от неё находится её изображение (рис.8)? 

 
Рис.8. Иллюстрация к задаче 

 

Поверка сформированности функциональной 

грамотности студентов педагогического вуза 

«ЮУрГГПУ» при обучении физике, осуществля-
лась с 2022 по 2024 годы в рамках предметной и 

методической подготовки (табл.2). Путем диагно-

стики на основе системно-деятельностного под-

хода с учетом требованием ФГОС ВО, а также при-

оритетными принципами диагностики сформиро-
ванности функциональной грамотности у обучаю-

щихся описанных нами в статье [1].  

Таблица 2  

Результаты сформированности функциональной грамотности студентов педагогического вуза при 

обучении физике 

компоненты 

функциональной 

грамотности  

1 курс 

(20 чел), % 

2 курс 

(17 чел), % 

3 курс 

(20 чел), % 

4 курс 

(17 чел), % 

5 курс 

(15 чел), % 

уровни 

Н
и

зк
и

й
 

С
р

ед
н

и
й

 

В
ы

со
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и

й
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и
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С
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в
ы

со
к
и
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Читательская 35 50 15 35 47 18 20 55 25 18 52 30 13 34 53 

Математическая 35 65 0 24 70 6 20 65 15 6 59 35 0 67 33 

Естественно-

научная  

30 65 5 29 59 12 15 75 10 6 65 29 0 73 27 

 

Анализ полученных результатов предметной и 

методической подготовки будущих учителей позво-

ляет выявить основные проблемы при формировании 

функциональной грамотности при обучении физике: 

методическое обеспечение, уровень подготовки обу-

чающихся, недостаточное количество часов. Уровень 

функциональной грамотности увеличивается с 3 
курса, это связано, с тем, что профессиональная и ме-

тодическая подготовка повышается, на 1 и 2 курсе 

уровень функциональной грамотности находится по-

чти наравне, происходит адаптация к обучению в вузе 

и изучение новых дисциплин, к которым студенты - 

прошлые школьники еще не готовы. 

Студенты демонстрируют достаточный уро-

вень профессиональной готовности – 73,4%. Резуль-

таты подтверждены хорошими оценками итоговой 

аттестации по предметным и методическим дисци-

плинам: количественная успеваемость составила 
88,7%, при качественной успеваемости (100 %).  

Отметим, что будущие учителя физики при 

формировании функциональной грамотности 

предлагают использовать ресурсы технопарка уни-

версальных педагогических компетенций, цифро-

вую лабораторию, ГИА оборудование, цифровые 

ресурсы, использование электронной формы учеб-

ника (ЭФУ) и т.д.  

В отличие от печатной формы учебника, с по-

мощью ЭФУ также можно развить такую составля-

ющую функциональной грамотности, как цифро-
вая грамотность. Разнообразие заданий в ЭФУ поз-

воляет применять его и при проблемно-ориентиро-

ванном подходе, в проектной деятельности и при 

интерактивном методе обучения. 

Выводы. Исследование функциональной гра-

мотности студентов показало, что у обучающихся 

доминирует средний уровень. Для студентов педа-

гогического вуза-будущих учителей физики глав-

ными компонентами функциональной грамотности 

являются читательская, математическая и есте-

ственно-научная для решения физических задач в 
контексте учебного предмета «Физика».   

Продолжение работы мы видим в работе с тек-

стами профильной направленности обучающегося, 

развития инженерного мышления. Разработка спец 

программы – учитель-инженер.  



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 2 (66) 2025 
29 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Антонова, Н.А. Приемы и формы обучения в формировании читательской грамотности при обучении физике / 
Н.А. Антонова. – Текст : непосредственный // Вестник Мининского университета. – 2024. – Т. 12, № 4. – С. 9.   

2. Ананьева, А. В. Семинар-тренинг функциональной грамотности молодых педагогов / А. В.  Ананьева. – Текст : 
непосредственный // Учебный год. – 2024. –  № 2 (76). – С. 29-32.  

3. Бажук, О.В. Формирование функциональной грамотности у студентов педагогического вуза (на примере чита-
тельской грамотности) / О.В. Бажук. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2023. –  
№ 4 (101). –  С. 7-9.  

4. Демидова, М.Ю. Практико-ориентированные задания в оценочной деятельности учителя физики / М.Ю. Деми-
дова. – Текст : непосредственный // Педагогические измерения. – 2024. – № 2. – С. 104-112.  

5. Десненко, С.И. Использование оценочных средств сформированности профессиональных компетенций будущего 
учителя физики и информатики в рамках дисциплин по выбору / С.И. Десненко, М.А. Десненко. – Текст : непосредствен-
ный // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2021. – Т. 10, № 1. – С. 16-21.  

6. Десненко, С.И. Методическая подготовка будущего учителя физики к формированию у школьников есте-
ственно-научной грамотности / С.И. Десненко – Текст : непосредственный // Ученые записки Забайкальского государ-
ственного университета. – 2022. – Т. 17, № 3. – С. 15-23.  

7. Десненко, С.И. Оценочные средства сформированности профессиональных компетенций будущего учителя фи-
зики при изучении методических дисциплин / С.И. Десненко. – Текст : непосредственный // Ученые записки Забай-
кальского государственного университета. – 2017. – Т. 12, № 6. – С. 21-28.  

8. Евстафьева, К.С. Состояние и пути совершенствования практической подготовки будущего учителя физики / 
К.С. Евстафьева, Н.С. Пурышева. – Текст : непосредственный // Философия образования. – 2024. – Т. 24, № 1. –  
С. 130-146.  

9. Колесников, А.И. Совершенствование экспериментальной подготовки будущего учителя физики / А.И. Колес-
ников, Л.А.  Ларченкова. – Текст : непосредственный // Письма в Эмиссия.Оффлайн. – 2023. – № 8. – С. 3286.  

10. Королев, М.Ю. Формирование функциональной грамотности и подготовка учителя естествознания и астрономии 
/ М.Ю. Королев, Е.Б. Петрова. – Текст : непосредственный // Физика в школе. – 2020. – № S2. – С. 12-17.  

11. Моргачева, Н.В. Оценка и анализ уровня естественно-научной грамотности студентов / Н.В. Моргачева,  
С.В. Щербатых, Е.Б. Сотникова. – Текст : непосредственный // Перспективы науки и образования. – 2023. – № 2 (62). 
– С. 66-84.  

12. Пакина Т.А. Некоторые аспекты развития функциональной грамотности студентов педагогических вузов /  
Т.А. Пакина. – Текст : непосредственный // Международный научно-исследовательский журнал. – 2024. – № 1(139). – 
С. 25-32.  

13. Пакина, Т.А. Значение функциональной грамотности для студентов педагогических направлений подготовки / 
Т.А. Пакина, В.В. Ретивина. – Текст : непосредственный  // Вестник педагогических наук. – 2024. – № 2. – С. 25-32. 

14. Пурышева, Н.С. Усиление практической подготовки будущего учителя физики как стратегическая задача педа-
гогического образования / Н.С. Пурышева, К.С.  Евстафьева. – Текст : непосредственный // Школа будущего. – 2023. 
–  № 4. – С. 78-87.  

15. Шуткина Е.Д. Функциональная грамотность студентов педагогических факультет / Е.Д.  Шуткина. – Текст : 
непосредственный // Инновационная наука. – 2022. – № 12-2. – С. 122-124. 

REFERENCES 

1. Antonova, N.A. (2024), ‘Methods and forms of education in the formation of reading literacy in teaching physics’, Bul-
letin of Mininsk University, vol. 12, no. 4, pp. 9. (in Russian) 

2. Ananyeva, A.V. (2024), ‘Seminar-training of functional literacy of young teachers’, Academic year, no. 2(76), pp. 29-32 
(In Russian) 

3. Bazhuk, O.V. (2023), ‘Formation of functional literacy among students of a pedagogical university (on the example of 
reader's literacy)’, The world of science, culture, and education, no. 4(101), pp. 7-9. (In Russian) 

4. Demidova, M.Y. (2024), ‘Practice-oriented tasks in the evaluation activity of a physics teacher’, Pedagogical measure-
ments, no. 2, pp. 104-112. (In Russian) 

5. Desnenko, S.I. and Desnenko, M.A. (2021), ‘The use of assessment tools for the formation of professional competencies 
of future teachers of physics and computer science in the framework of elective disciplines’, Bulletin of the Siberian Institute 
of Business and Information Technologies, vol. 10, no. 1, pp. 16-21. (In Russian) 

6. Desnenko, S.I. (2022), ‘Methodical preparation of a future physics teacher for the formation of natural science literacy 
among schoolchildren’, Scientific notes of the Trans–Baikal State University, vol. 17, no. 3, pp. 15-23. (In Russian) 

7. Desnenko, S.I. (2017), ‘Evaluation tools for the formation of professional competencies of a future physics teacher in the 
study of methodological disciplines’, Scientific notes of the Trans-Baikal State University, vol. 12, no. 6, pp. 21-28. (In Russian) 

8. Evstafieva, K.S. and Purysheva, N.S. (2024), ‘The state and ways of improving the practical training of future physics 
teachers’, Philosophy of education, vol. 24, no. 1, pp. 130-146. (In Russian) 

9. Kolesnikov, A.I. and Larchenkova, L.A. (2023), ‘Improving the experimental training of future physics teachers’, Letters 
to the Issue.Offline,  no. 8, pp. 3286. (In Russian) 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

30 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

10. Korolev, M.Y. and Petrova, E.B. (2020), ‘The formation of functional literacy and the training of teachers of natural 
sciences and astronomy’, Physics at school, no. S2, pp. 12-17. (In Russian) 

11. Morgacheva, N.V., Shcherbatykh, S.V. and Sotnikova, E.B. (2023), ‘Assessment and analysis of the level of natural 
science literacy of students’, Prospects of science and education, no. 2(62), pp. 66-84. (In Russian) 

12. Pakina, T.A. and Retivina, V.V. (2024), ‘The importance of functional literacy for students of pedagogical training areas’, 
Bulletin of Pedagogical Sciences, no. 2, pp. 25-32. (In Russian) 

13. Pakina, T.A. (2024), ‘Some aspects of the development of functional literacy of students of pedagogical universities’, 
International Scientific Research Journal, no. 1(139). (In Russian) 

14. Purysheva, N.S. and Evstafieva, K.S. (2023), ‘Strengthening the practical training of future physics teachers as a strategic 
task of teacher education’, School of the Future, no. 4, pp. 78-87. (In Russian) 

15. Shutkina, E.D. (2022), ‘Functional literacy of students of pedagogical faculties’, Innovative science, no. 12-2, pp. 122-
124. (In Russian) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Н.А. Антонова, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры физики и методики обучения физике, 
специалист управления научной работы, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет», г. Челябинск, Россия, e-mail: in-nadya@mail.ru. 

Е.В. Гнатышина, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедры педагогики и психологии, директор 
НМЦ сопровождения педагогических работников, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет», г. Челябинск, Россия, e-mail: gnatyshinaev@cspu.ru.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

N. A.  Antonova, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Lecturer, Department of Physics and Methods of Teaching Physics, 
Specialist, Department of Scientific Work, South-Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia,  

e-mail: in-nadya@mail.ru. 

E. V. Gnatyshina, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department Chair, Department of Pedagogy and 
Psychology, Director of Scientific Methodical Center for the Support of Teaching Staff, South Ural-State Humanitarian Peda-
gogical University, Chelyabinsk, Russia, e-mail: gnatyshinaev@cspu.ru.   

 

 

УДК 378             DOI: 10.52772/25420291_2025_2_30 

Надежда Борисовна Булдакова, 

Светлана Ивановна Коурова 
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Организация внеурочной работы с обучающимися 5-8 классов по биологии как 

средство повышения интереса к исследовательской деятельности 

В данной статье рассматривается актуальная проблема повышения интереса обучающихся 5-8 классов к иссле-
довательской деятельности по биологии. Авторы обосновывают актуальность проблемы, дают характеристику поня-
тий «исследовательская деятельность», «исследовательская компетенция», «внеурочная работа». На основе анализа 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования выделяют требования к 
организации внеурочной деятельности для обучающихся среднего звена, обосновывая возможности внеурочных ме-
роприятий в организации образовательного процесса по биологии для школьников на базе университета. Авторами 
обобщен опыт проведения практикумов, мастер-классов, научно-популярных лекций по биологии в процессе которых 

для обучающихся были созданы условия повышения интереса к биологии и совершенствованию базовых исследова-
тельских умений. Результаты проведенного опроса школьников на предмет оценки ими владения исследовательскими 
умениями в 5 и 8 классе подтвердили предположение о необходимости организации внеурочной работы по биологии 
на базе педагогического университета как средства повышения интереса к организации исследовательской деятельно-
сти. Важное значение в этом процессе отведено применению современного лабораторного оборудования, которым 
располагает университет, интерактивным методам и формам организации деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: школьная биология, основное общее образование, исследовательская деятельность, исследо-
вательская компетенция, внеурочная работа по биологии.  
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Organization of extracurricular activities of 5-8 grades students in biology as a means of 

increasing interest to research activities 

The article discusses the urgent problem of increasing the interest of 5-8 grades students in biology research activities. 
The authors substantiate the relevance of the problem, characterize the concepts “research activity”, “research competence”, 
“extracurricular activities”. The requirements for the organization of extracurricular activities for middle-level students are 
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identified due to the Federal State Educational Standard of Basic General Education, justifying the possibilities of extracurric-
ular activities in the organization of the educational process in biology for schoolchildren at the university. The authors sum-
marize the experience of conducting workshops, master classes, and popular science lectures on biology during which the 
conditions were created for students to increase interest in biology and improve basic research skills. The results of a survey of 
schoolchildren to assess their research skills in 5-8 grades confirmed the assumption that extracurricular activities in biology 

should be organized at a pedagogical university as a means of increasing interest in organizing research activities. An important 
role in this process is given to the use of modern laboratory equipment at the university, interactive methods and forms of 
organizing students’ activities.  

Keywords: school biology, basic general education, research activity, research competence, extracurricular activities in 
biology. 

 

Введение. Современное общество предъявляет 

высокие требования к квалификации специалистов 

всех областей деятельности. Специалисту, связан-

ному с интеллектуальным трудом, для эффективной 

работы необходимо иметь глубокие знания в своей 

сфере деятельности. Но продуктивная работа специ-

алиста возможна в том случае, если он способен 

находить новые пути решения возникающих перед 

ним проблем, может формулировать гипотезу отно-
сительно имеющейся проблемы и находить доказа-

тельства, либо её опровержения, умеет спланиро-

вать и осуществить самостоятельное исследование 

объекта или процесса. Вышеперечисленные дей-

ствия предполагают высокую степень сформирован-

ности у специалиста исследовательских компетен-

ций, которые, на наш взгляд, необходимо начинать 

формировать и развивать у детей в период школь-

ного обучения. Современному человеку постоянно 

требуется самостоятельно обновлять и совершен-

ствовать свои знания, что невозможно без достаточ-
ной сформированности исследовательских умений. 

Образовательный процесс на всех ступенях образо-

вания требует создания условий для формирования 

и развития исследовательских действий. Исследова-

тельская деятельность, по мнению А.В. Леонтович, 

работа, которая связана с поиском учащимися реше-

ния теоретической исследовательской задачи и уча-

стие ученика на всех этапах исследования [10]. 

А.И. Савенков определяет исследовательскую дея-

тельность как интеллектуально-творческую, форми-

рующуюся в результате поисковой активности субъ-

екта на базе его исследовательского поведения [13]. 
Согласно ФГОС основного общего образова-

ния процесс обучения школьников должен быть 

построен таким образом, чтобы к его завершению 

у школьников были сформированы основные ком-

петенции, в том числе, исследовательская. Базовые 

элементы данной компетенции закладываются у 

учащихся в начальной школе, когда они выпол-

няют несложные проекты и опыты. В среднем 

звене общеобразовательной школы необходимо 

продолжать развивать навыки исследовательской 

работы с учётом возрастных особенностей школь-
ников, чтобы подготовить их к следующей, более 

сложной ступени обучения. Всё вышеизложенное 

определяет актуальность нашей работы. Потенциа-

лом для развития интереса обучающихся к иссле-

довательской деятельности обладает грамотно 

спланированная и систематическая внеурочная ра-

бота по биологии. На данный факт обращают вни-

мание в своих работах Т.Ш. Алиханова, Х.А. Али-

жанова, Р.М. Османов, рассматривая методический 

подход к развитию исследовательских компетен-

ций школьников через выполнение интегрирован-

ных проектов по биологии и экологии [1]. В рамках 

урочной деятельности учитель сталкивается с не-

достатком времени, необходимого для формирова-

ния исследовательских компетенций, иногда отсут-

ствием современного оборудования, способствую-
щего формированию и дальнейшему развитию ин-

тереса к исследовательской работе. В требованиях 

Федерального государственного образовательного 

стандарта для основного общего образования отме-

чается, что учебные занятия внеурочной деятель-

ности могут быть организованы на базе других 

учреждений и организаций [18]. Т.П. Гладковой 

подробно рассматриваются этапы формирования 

исследовательских умений в школьном образова-

тельном процессе через организацию внеурочной 

деятельности [4]. Нами проведён анализ научных 
работ Н.Н. Васильевой, Ю.Ю. Давыдовой, О.В. Се-

меновой, В.В. Семенова, рассматривающих воз-

можности и методические аспекты организации 

внеурочной деятельности по биологии, направлен-

ной на развитие у школьников исследовательских 

компетенций и интереса к исследовательской ра-

боте [3; 7; 14; 15]. Авторы отмечают необходи-

мость систематичности данной работы, организа-

ции занятий с учётом возрастных особенностей и 

уровня подготовки школьников. Важным факто-

ром эффективности данной деятельности является 

заинтересованность учащихся в её выполнении. 
Понятие исследовательской деятельности обучаю-

щихся, ее содержание, принципы и этапы органи-

зации описаны в работах О.С. Мишиной, Л.А. Пар-

шутиной и др. [11; 13]. 

Исследовательская часть. Представим обоб-

щение опыта организации внеурочной деятельно-

сти по биологии для учащихся 5-8 классов, которая 

проводилась как на базе Шадринского государ-

ственного педагогического университета, так и на 

базе МБОУ «Гимназия № 9» г. Шадринска в тече-

ние трех лет. За этот период для обучающихся од-
ного класса были проведены мастер-классы, 

научно-популярные лекции, лабораторные практи-

кумы. Основной целью организуемых нами заня-

тий являлось повышение у школьников интереса к 

исследовательской работе по биологии. 

В ФГОС для основной школы выделены базо-

вые исследовательские действия, которые должны 
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быть сформированы у обучающихся на данной сту-

пени обучения [9]. К ним относятся: умение ис-

пользовать вопросы, как исследовательский ин-

струмент познания; умение ставить вопросы, ука-
зывающие на разницу между реальным и желатель-

ным состоянием объекта или процесса; формули-

ровать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

проводить наблюдение по плану или несложный 

эксперимент. Предполагают, что учащиеся могут 

провести небольшое исследование по установле-

нию особенностей биологического объекта (про-

цесса), обнаружить причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами; оценивать инфор-

мацию, полученную в ходе эксперимента и наблю-

дения, на ее достоверность, самостоятельно форму-
лировать выводы по результатам наблюдения; вла-

деть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений, делать прогнозы от-

носительно дальнейшего развития биологических 

процессов, выдвигать предположение об их разви-

тии в новых условиях [18]. 

Важным компонентом в формировании иссле-

довательской компетенции является наличие у 

школьников мотивации к познавательной деятель-

ности и познавательного интереса. Мы полагаем, 

что уровень мотивации и познавательного интереса 

учащихся 5-8 классов к выполнению биологических 
исследований может быть повышен через организа-

цию внеурочной деятельности по биологии. В об-

новленном ФГОС ООО указано, что «внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения программы основного об-

щего образования с учетом выбора участниками об-

разовательных отношений учебных курсов из пе-

речня, предлагаемого Организацией» [18]. Также от-

мечается, что внеурочная деятельность учитывает 

индивидуальные потребности школьников. Вне-

урочная работа может реализовываться через ис-

пользование ресурсов других организаций, напри-

мер, высших учебных заведений [12; 18]. При орга-

низации внеурочной работы педагог использует 

учебные материалы, тематику изучения, методы, 
вызывающие наибольший интерес у школьников. 

Заинтересованность учащихся в процессе обучения 

стимулирует их к самостоятельному поиску инфор-

мации по рассматриваемой на уроке проблеме и 

углублению своих знаний. У школьников, имеющих 

интерес к исследовательской деятельности, возни-

кает потребность в постоянном совершенствовании 

своих знаний и умений [5; 6]. 

Начальным этапом развития исследователь-

ской компетенции у школьников является форми-

рование у них мотивации и познавательного инте-
реса к определенному виду деятельности. При пла-

нировании занятий нами учитывались содержание 

образовательного стандарта, Федеральной рабочей 

программы по биологии для 5-9 классов, уровень 

базовой подготовки, возрастные особенности 

школьников. В целях оценки влияния внеурочных 

занятий по биологии, организованных на базе пе-

дагогического университета, направленных на по-

вышение интереса к исследовательской деятельно-

сти у обучающихся 5 класса, мы провели анкетиро-

вание и опрос и выявили, как обучающиеся оцени-

вают свой интерес к исследовательской деятельно-
сти по биологии и имеющиеся у них исследова-

тельские умения. Для диагностики мы использо-

вали методику Т.В. Синепуповой [16]. В анкетиро-

вании и опросе приняли участие 25 детей 5 класса 

МБОУ «Гимназии №9» г. Шадринска. Опрос и ан-

кетирование проводились в сентябре 2022 года. 

Первоначально мы провели анкетирование, 

скорректировав анкету в соответствие с целью 

нашего исследования. В результате анкетирования 

были получены следующие результаты, представ-

ленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Оценка учащимися 5 класса своих исследовательских умений 

Умения Сентябрь 2022 г. /  

(оценка в %, учащиеся) 

1. Умею выбирать и обосновывать исследовательскую тему 5% 

2. Умею выдвигать гипотезу 1% 

3. Умею находить источники информации по теме исследования 10% 

4. Умею планировать и проводить исследование 3% 

5. Умею анализировать полученные в результате опыта данные и фор-

мулировать выводы 

4% 

6. Умею работать с лабораторным оборудованием 1% 

7. Умею рассказывать о проведённом исследовании 6% 

 

Анализируя полученные данные, мы можем 

сказать, что на начальной ступени обучения у 

школьников сформированы такие базовые иссле-

довательские компетенции, как ориентируясь на 

свои интересы, предлагать тему исследования, 

находить источники информации, использовать 

материал для проводимого исследования. Однако, 
в 5 классе учащиеся испытывают затруднения по 

выдвижению гипотезы, планированию и проведе-

нию исследования; умению работать с лаборатор-

ным оборудованием. 

Также с учащимися был проведён опрос, 

включающий следующие вопросы: 

1. Хотите ли вы заниматься исследователь-

ской деятельностью по биологии? Ответить: да, 
нет, затрудняюсь ответить. Опрошенными детьми 
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были даны следующие ответы: «Да» – 40% обуча-

ющихся, ответ «Нет» – 40% обучающихся, 20% 

опрошенных затруднились ответить. 

2. Нравится ли вам проводить эксперименты и 

опыты с последующей обработкой полученных ре-
зультатов? Ответить: да, нет, затрудняюсь отве-

тить. На этот вопрос положительно ответили 20% 

обучающихся, 80% – затруднились ответить. 

3. Возникают ли у вас трудности при выпол-

нении практических и лабораторных работ на уро-

ках биологии? Ответить: да или нет. «Да» ответили 

70% опрошенных школьников, «Нет» – 30% участ-

ников опроса.  

Данный опрос показал, что у школьников при-

сутствует интерес к исследовательской деятельно-

сти. В целом, они выразили положительное отно-
шение к ней, но оценивают свои исследовательские 

умения как недостаточно высокие. 

Изучение предмета «Биология» обучающиеся 

начинают в 5 классе. Следует отметить, что про-

грамма по биологии для учащихся 5 класса содержит 

большое количество тем, требующих абстрактного 

мышления, что затрудняет восприятие школьниками 

данного возраста учебного материала. Наиболее 

сложными для восприятия являются темы, рассмат-

ривающие методы изучения живой природы, понятие 

о жизни, изучение клетки и природных сообществ. 

Изучение данных тем должно быть основано на дея-
тельностном подходе. В этом случае школьники смо-

гут понять сущность изучаемой темы, а не просто ме-

ханически заучить, что из себя представляет тот или 

иной метод. Учебная программа включает ряд лабо-

раторных и практических работ, предусматриваю-

щих закрепление теоретических понятий на прак-

тике. Однако проблемой является изучение биологии 

в 5 классе в количестве одного часа в неделю, что не-

достаточно для того, чтобы глубоко погрузиться в ис-

следование природы. Учащиеся постепенно могут 

утратить интерес к этой важной дисциплине. Также 
необходимо, чтобы учащиеся пятых классов полу-

чили первичные навыки выполнения простейших ис-

следований: были знакомы с лабораторным оборудо-

ванием и умели использовать его в практической де-

ятельности, могли под руководством педагога выпол-

нить опыт и объяснить его результат. 

Представим примеры внеурочных занятий по 

биологии, разработанных нами для обучающихся, 

принимавших участие в опросе и анкетировании, 

которые проводились с сентября 2022 года по сен-

тябрь 2024 года, направленных на развитие иссле-

довательских действий и повышение интереса к ис-
следованиям по биологии. 

В начале 2022-2023 учебного года мы органи-

зовали для обучающихся 5 класса, в рамках Все-

российского фестиваля «Наука 0+» мастер-класс 

«Путешествие в мир растений». Целью данного ме-

роприятия являлось знакомство учащихся с осо-

бенностями строения растительного организма и 

обучение практическому применению методов ис-

следований растений. Школьники уже успели на 

уроках познакомиться с теоретическим материа-

лом о научных методах, используемых в биологии, 

имели представление о микроскопе, но на практике 

с ним не работали. Чтобы пробудить в школьниках 

интерес к познавательной деятельности, мы в 
начале занятия познакомили их с интересными 

фактами о растительных организмах, обратили их 

внимание на комнатные растения, имеющиеся в ка-

бинете, и предложили с помощью лабораторного 

оборудования исследовать их строение. Прежде 

чем приступить к лабораторному практикуму, мы 

задали учащимся вопрос о том, какие они знают ме-

тоды исследования, применяемые в биологии. 

Школьники указали методы: наблюдение, экспери-

мент и описание. Мы напомнили школьникам, что 

важными методами являются также классифика-
ция и измерение и предложили детям на время ме-

роприятия представить себя исследователями. 

Чтобы исследовать какой-либо объект или биоло-

гический процесс, необходимо составить план ра-

боты. Совместно с учащимися составили следую-

щий план: 

1. Отобрать образцы листьев растений. Опре-

делить какие характеристики листа будем изучать. 

2. С помощью лупы рассмотреть строение ли-

ста растения. Составить описание особенностей 

его строения (форма листа, особенности располо-

жения жилок, наличие волосков или воскового 
налёта на поверхности листа, лист мягкий или 

жёсткий, цвет, интенсивность окраски). 

3. Приготовить микропрепарат листа и рас-

смотреть его под микроскопом. Описать наблюда-

емый объект. Зарисовать. 

4. Провести опыт с помещением микропрепа-

рата в раствор соли. Провести наблюдение за про-

исходящим процессом [8]. 

Последовательность работы в рамках мастер-

класса была нами продумана заранее, но мы, с по-

мощью наводящих вопросов, подвели школьников 
к составлению данного плана, заострив их внима-

ние на особенностях планирования научного ис-

следования. 

Школьники познакомились с особенностями 

строения растительной клетки, рассмотрели усть-

ица на поверхности листа и получили информацию 

об их функции. Затем был проведён опыт с поме-

щением препарата листа в раствор соли, и школь-

ники увидели процесс сжатия содержимого клетки 

(плазмолиз). Исходя из результатов опыта, школь-

ники объяснили причину невозможности роста 

большинства растений на засолённых почвах. Мно-
гие школьники заинтересовались факторами, поз-

воляющими отдельным видам растений произрас-

тать на солончаках. Они решили после занятий за-

няться поиском данной информации. Вторая часть 

мастер-класса была посвящена изучению строения 

клеток сочных плодов растений (томат, апельсин, 

яблоко). Школьники узнали о разных видах пла-

стид и причинах разной окраски листьев, лепестков 

цветков и плодов растений. В заключение занятия 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

34 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

учащимся был представлен список источников ин-

формации, в которых можно получить дополни-

тельные сведения о строении растений, и расска-

зано об опытах и наблюдениях за растениями, ко-
торые можно выполнить в домашних условиях са-

мостоятельно. 

Также в текущем учебном году для обучаю-

щихся этого же 5 класса была разработана вирту-

альная экскурсия «Путешествие в мир леса», в ходе 

которой учащиеся не только знакомились со специ-

фикой лесного биогеоценоза, но и составляли цепи 

питания для лесного сообщества, решали экологи-

ческие задачи, требующие анализа фактов и логи-

ческого мышления. Например, школьникам было 

предложено выстроить логическую цепочку, какие 
изменения в экосистеме будут последовательно 

возникать в результате интенсивной вырубки леса, 

в результате лесного пожара, в результате некон-

тролируемого отстрела хищных животных. В за-

ключение виртуальной экскурсии учащиеся полу-

чили возможность стать на пятнадцать минут эко-

логами и предложить план организации охраны 

редкого или исчезающего вида животных, либо 

растений. Школьники были разделены на группы. 

Каждая группа получила небольшой текст с биоло-

гической характеристикой редкого животного, 

либо растения и описанием местности, в которой 
организм обитает (произрастает). Также текст со-

держал перечень видов хозяйственной деятельно-

сти человека на данной территории и организмов, 

здесь обитающих. Школьникам требовалось уста-

новить причины сокращения численности орга-

низма и определить меры по его охране. Учащиеся 

с интересом отнеслись к данному заданию. Школь-

ники в количестве 30% справились с заданием са-

мостоятельно, 70% потребовались наводящие во-

просы и подсказки. 

В течение следующего учебного года для этих 
же учеников, но уже 6 года обучения был органи-

зован практикум по изучению беспозвоночных жи-

вотных «Мир под микроскопом». Школьники про-

вели наблюдения с помощью микроскопа за осо-

бенностями передвижения инфузории туфельки, 

амёбы протей и выполнили опыты, заключавшиеся 

в воздействии на перечисленные организмы следу-

ющих факторов: изменение температуры среды (в 

препарат добавлялась капля нагретой воды); увели-

чение солёности среды обитания (добавлялась 

капля солёной воды в препарат); увеличение коли-

чества пищевых частиц (в препарат добавлялся 
раствор крахмала); воздействие фитонцидов на 

культуру одноклеточных (в препарат добавлялась 

капля лукового сока) [2]. В процессе практикума 

школьники закрепили умения проведения наблю-

дения и планирования исследовательской работы. 

Несмотря на то, что в школьном курсе биологии 

учащиеся ещё не знакомились с животными орга-

низмами, целесообразность данных занятий опре-

делялась наличием начальных знаний о животных 

из курса окружающего мира начальной школы. 

В 7 классе для обучающихся исследователь-

ского класса нами были проведены мероприятия, 

направленные на расширение их представлений о 

растительном и животном мире. Одним из мероприя-
тий являлся мастер-класс «В мире насекомых», где 

школьники познакомились с устройством стереомик-

роскопа и с помощью него выявили у насекомых осо-

бенности приспособления к среде обитания. Перво-

начально обучающимся была продемонстрирована 

презентация, из которой они узнали о типах ротовых 

аппаратов, конечностей и крыльев насекомых. Затем, 

в ходе изучения коллекций насекомых, участникам 

требовалось определить тип ротового аппарата, тип 

конечности насекомого и с помощью логических рас-

суждений, прийти к выводу, почему именно такое 
строение имеют конечности и ротовой аппарат у дан-

ного вида насекомого. В процессе мастер-класса уча-

щиеся научились различать типы ротовых аппаратов 

и типы конечностей на натуральных объектах, а 

также анализировать связь между строением, харак-

тером питания, средой обитания. 

В начале 2024-2025 учебного года для этих же 

учащихся (8 класс), была организована научно-попу-

лярная лекция «Занимательная этология» на базе 

МБОУ «Гимназия №9» г. Шадринска. В рамках лек-

ции школьники узнали об отрасли биологии, занима-

ющейся изучением поведения животных – этологии 
и познакомились с поведенческими особенностями 

отдельных систематических групп животных в раз-

ные периоды их жизненного цикла. Лекция была 

спланирована таким образом, чтобы школьники не 

только прослушали теоретический материал, узнали 

интересные факты о животных, но и получили зна-

ния, которые можно применять для организации 

дальнейших исследовательских работ. Мы предло-

жили школьникам провести собственное наблюдение 

за птицами, встречающимися на территории города, 

на тему «Влияние деятельности человека на поведе-
ние птиц». Школьникам было предложено продумать 

план, согласно которому они будут проводить наблю-

дения. В процессе обсуждения с учащимися соста-

вили следующий план наблюдений: 

1. Провести наблюдения на местности и соста-

вить список птиц, встречающихся на территории 

города. Выбрать два вида птиц для проведения 

дальнейших наблюдений. 

2. Найти литературу о видах птиц, выбранных 

для наблюдения. Выяснить, какие особенности по-

ведения (пищевого, гнездового, брачного) для них 

характерны. 
3. Провести наблюдения за поведением птиц в 

естественной среде обитания. Результаты наблюде-

ния записывать в полевой дневник (тетрадь) и фик-

сировать с помощью фотосъёмки и видеосъёмки. 

4. Сравнить полученные данные с информа-

цией, содержащейся в литературе. 

5. Подготовить доклад об особенностях пове-

дения птиц в городской среде. К докладу подгото-

вить презентацию либо видеоролик на основе соб-

ственных фото и видеоматериалов. 
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Итоги наблюдений были подведены в рамках 

недели биологии в школе. Большинство учащихся 

(80%) проявили интерес к этому виду деятельности 

и провели исследование поведения птиц, выпол-

нили наблюдение согласно плану и составили по-
дробное описание поведения птиц, сопроводив его 

фотографиями. 

В ходе проведения мероприятий мы отметили, 

что у учащихся возникали вопросы относительно 

изученной темы и желание углубить свои знания. 

Они сообщали о том, что получив опыт на внеуроч-

ном занятии по биологии, находили дополнитель-

ный материал, изучали его, стали проявлять 

больше интереса к биологическим объектам и про-

цессам, происходящим с ними. Ряд учащихся про-

вели собственные наблюдения за ростом и разви-
тием растений и за птицами своего региона. 

В 2024-2025 учебном году мы провели повтор-

ную диагностику [16] у этих же обучающихся (8 

класс), чтобы выявить изменилось ли их отношение к 

исследовательской деятельности, и как они сами оце-

нивают свои исследовательские умения (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка учащимися 8 класса своих исследовательских умений 

Умения Учащиеся  

5 класса (в %)  

в 2022 г. 

Учащиеся  

8 класса (в %)  

в 2025 г. 

Динамика  

(в %)  

за 3 года 

1. Умею выбирать и обосновывать исследователь-

скую тему 

5% 15% 10% 

2. Умею выдвигать гипотезу 1% 40% 39% 

3. Умею находить источники информации по теме 
исследования 

10% 60% 50% 

4. Умею планировать и проводить исследование 3% 15% 12% 

5. Умею анализировать полученные в результате 

опыта данные и формулировать выводы 

4% 30% 26% 

6. Умею работать с лабораторным оборудованием 1% 70% 69% 

7. Умею рассказывать о проведённом исследовании 6% 80% 74% 

 

Из представленных в таблице данных можно 

сделать вывод о положительной динамике, кото-

рую отмечают дети относительно базовых исследо-

вательских действий. Представленные результаты 

указывают на то, что за три года активного участия 

детей одного и того же класса во внеурочной ра-

боте по биологии, организованной преподавате-

лями кафедры биологии и географии с методикой 

преподавания у школьников повысился интерес к 
исследовательской деятельности по биологии. 85% 

обучающихся ответили на вопрос: «Хотите ли вы 

заниматься исследовательской деятельностью по 

биологии?» положительно. Также выросло число 

детей, у которых есть интерес к проведению экспе-

риментов или опытов с последующей обработкой 

полученных результатов и их публичной презента-

цией. На вопрос: «Возникают ли у вас трудности 

при выполнении практических и лабораторных ра-

бот на уроках биологии?» ответили «да» – 30%; нет 

– 70% учеников. Также мы задали учащимся во-

прос: «Были ли интересны и полезны для Вас зна-
ния, полученные во время мероприятий, проводи-

мых в университете?». Учащиеся отметили, что 

проведенные мероприятия вызывают у них инте-

рес, они узнают много нового, приобретают 

навыки работы с современным оборудованием, по-

лученные знания дают возможность определиться 

с темами проектных и исследовательских работ по 

биологии. Следовательно, мы можем говорить о 

положительном влиянии, в том числе, внеурочной 

работы на рост интереса учеников к исследователь-

ской деятельности. 

Заключение. Проведенное исследование поз-

воляет сделать выводы, касающиеся проблемы ис-

следования. В процессе проводимых внеурочных 

занятий мы отмечали возрастающий интерес обу-

чающихся к исследовательской деятельности. Ме-

роприятия были организованы с учетом требова-

ний ФГОС основного общего образования к обра-
зовательному процессу в рамках внеурочной ра-

боты и направлены на развитие базовых исследова-

тельских действий и интереса обучающихся к ис-

следовательской работе. В ходе различных форм 

проведения мероприятий учащиеся приобрели 

умение работать с микроскопом, стереоскопом и 

другим современным лабораторным оборудова-

нием, научились изготавливать микропрепараты, 

ставить эксперименты, проводить и описывать 

простые наблюдения. Данная работа вне школьных 

уроков, также является образовательным процес-

сом и способствует закреплению исследователь-
ских умений; углублению и расширению знаний 

школьников, полученных на уроках биологии в 5-8 

классах. Внеурочная работа, организованная на 

базе университета, позволила учащимся познако-

миться с современным лабораторным оборудова-

нием, расширить представления о возможностях 

исследовательской работы, научиться планировать 

и поэтапно проводить исследование, грамотно пре-

зентовать свои результаты, оценивать свои умения. 
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г. Шадринск 

Роль образовательной среды в развитии творческой одаренности детей старшего 

дошкольного возраста  

В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы развития творческой одаренности у детей старшего 
дошкольного возраста. Проведенный автором категориальный и феноменологический анализ творческой одаренности 
ребенка позволил определить ее как универсальную характеристику, практически тождественную с самим понятием 
«одаренность», проявляющуюся у детей с высоким уровнем развития способностей. В статье обосновывается необхо-
димость целенаправленной педагогической деятельности, способствующей развитию творческой одаренности. Выде-
ленные в статье цели, задачи, принципы, условия данного вида педагогической деятельности позволили автору обос-

новать приоритетные направления развития исследуемого личностного качества. По мнению автора, деятельность пе-
дагогов по развитию средовых условий должны быть направлена на обогащение среды социокультурным содержа-
нием, на оптимизацию ее предметно-пространственной составляющей, на организацию совместной деятельности до-
школьников и взрослых, а также на предоставление дошкольникам возможности для самосовершенствования в сво-
бодной, интересной для него деятельности. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, творческая одаренность, развивающая образовательная 
среда, педагогическая деятельность по развитию творческой одаренности. 

 

Julia Olegovna Galushchinskaya 

Shadrinsk 

The role of the environmental educational environment in the development of creative 

giftedness in senior preschool children 

The article examines theoretical aspects of the problem of developing creative giftedness in senior preschool children. 

The author's categorical and phenomenological analysis of a child's creative giftedness allowed him to define it as a universal 
characteristic, practically identical to the concept of “giftedness” itself, manifested in children with a high level of development 
of abilities. The article substantiates the need for targeted pedagogical activity that promotes the development of creative gift-
edness. The goals, objectives, principles, and conditions of this type of pedagogical activity identified in the article allowed the 
author to substantiate the priority areas for the development of the personal quality under study. According to the author, the 
activities of teachers in developing environmental conditions should be aimed at enriching the environment with socio-cultural 
content, optimizing its subject-spatial component, organizing joint activities of preschoolers and adults, and providing pre-
schoolers with the opportunity for self-improvement in free, interesting activities. 

Keywords: giftedness, gifted child, creative giftedness, developing educational environment, pedagogical activity for 
the development of creative giftedness. 

 

Введение. В современной ситуации глобальных 

трансформаций на одаренных людей человечество 

возлагает определенные надежды, связанные с реше-

ниями актуальных противоречий современной циви-
лизации и ответами на большие вызовы. Социальный 

заказ «на одаренного ребенка» вызван необходимо-

стью поиска и развития личности, способной к созда-

нию, в перспективе, общественно значимого про-

дукта наивысшего качества. При этом теория и прак-

тика инвестирования в креативность обуславливает 

необходимость раскрытия и стимулирования творче-

ского личностного потенциала, начиная с самых ран-

них этапов взросления человека. 

Отечественные и зарубежные исследователи, 

занимающиеся проблемой детской одаренности 

(Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А. Карне, 
А.В. Петровский, Дж. Рензули, Е.П. Торренс, 

Л.В. Трубайчук, К.А. Хеллер, В.Д. Шадриков, 

В.В. Юрчук и др.), неоднократно отмечали, что, по 

сути, феномен детской одаренности является сим-

биозом проявлений природных задатков и резуль-

татом воздействия на них внешних факторов (сре-

довых условий). По мнению Ю.Д. Бабаевой, 

Д.С. Бирюкова, А.Н. Воронина, В.Н. Дружинина,  

 

А.И. Савенковой, Л.В. Трубайчук, М.А. Холодной, 

А.В. Хуторского одаренность выражается, в 

первую очередь, в огромном личностном потенци-

але, а также в активности, проявляющейся в спо-
собности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию в какой-либо конкретной деятельности, а зача-

стую и в нескольких ее видах. 

Современная ситуация функционирования до-

школьного образования, требования ФГОС ДО и 

ФОП ДО предполагают обеспечение условий, не-

обходимых для выявления и развития способно-

стей и задатков у всех воспитанников. Но в случае 

одаренности эта стратегия приобретает особую 

значимость. В процессе взаимодействия с одарен-

ными детьми педагогу важно заметить, поддержать 

и развить личностную индивидуальность дошколь-
ника, обеспечить совершенствование его задатков. 

При этом, по мнению Н.А. Ветлугиной, И.А. Лыко-

вой, А.А. Мелик-Пашаева, Б.П. Неменского, 

Н.А. Селяниной, К.В. Тарасовой и др., одаренный 

ребенок нуждается не столько в планомерном и це-

ленаправленном воспитательном воздействии, 

сколько в свободном функционировании в специ-

ально созданной образовательной среде. 
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Такая «автодидактичность» одаренных до-

школьников обусловлена широтой их восприятия, 

а также склонностью и чувствительностью к про-

исходящим вокруг явлениям и событиям, стремле-

нием к активному познанию окружающего мира, 
желанием проникнуть в суть устройства того или 

иного предмета и пр. При этом одаренные дети спо-

собны к установлению достаточно осознанных 

причинно-следственных связей между процессами 

и созданию, на основании этого, альтернативных 

вариантов решения творческой задачи в своем во-

ображении (Д.Б. Богоявленская, Н.А. Ветлугина, 

А.Н. Грабовский, Л.В. Трубайчук и пр.) 

Образовательное пространство дошкольной 

образовательной организации в плоскости «Среда – 

Личность – Перспективы развития» построено, в 
большинстве случаев, с учетом потребности образо-

вательной среды как средства становления личности 

«усредненного» дошкольника под руководством 

взрослого. В связи с чем возникает противоречие 

между необходимостью создания условий, макси-

мально способствующих личностному развитию 

одаренного дошкольника, и недостаточностью 

учета его потребностей в самостоятельном изучении 

окружающего мира без навязанных ограничений. 

Исходя из вышесказанного, определим цель 

нашего исследования как изучение роли образова-

тельной среды дошкольной образовательной орга-
низации в развитии творческой одаренности детей 

старшего дошкольного возраста; выявление основ-

ных направлений деятельности педагога по ее ор-

ганизации. 

Исследовательская часть. Остановимся, в 

первую очередь, на проблеме определения содер-

жания понятия «творческая одаренность детей 

старшего дошкольного возраста». 

Затруднения с характеристикой «одаренно-

сти» как феномена и как научной дефиниции, по 

мнению большинства исследователей, связаны как 
с многогранностью данного явления, так и его тес-

ной связью с такими личностными характеристи-

ками как «задатки», «способности», «талант», «ге-

ниальность», несущими определенную субъектив-

ную бытовую окрашенность из-за частого обыден-

ного употребления. 

Анализ исследовательских позиций (Ю.Д. Ба-

баева, Д.С. Бирюков, А.Н. Воронин, В.Н. Дружи-

нин, А.В. Петровский, А.И. Савенкова, Л.В. Тру-

байчук, М.А. Холодная, А.В. Хуторской, В.В. Юр-

чук и др.) позволяет нам понимать под одаренно-

стью «…уникальное и качественно своеобразное 
сочетание способностей, развивающееся в течение 

жизни, влияющее на достижение определенного 

уровня успеха и получение более высоких резуль-

татов в том или ином виде деятельности по сравне-

нию с другими людьми» [6, С. 51]. 

Отвечая на вопрос о том, является ли одарен-

ность общей характеристикой каждого ребенка, спо-

собного к максимальному развитию при создании 

благоприятных условий, или это «удел избранных», 

 

согласимся с мнением А.В. Брушлинского, 

В.Н. Дружинина, И.И. Ильясова, Н.С. Лейтес, 

А.М. Матюшкина, В.И. Панова, М.А. Холодной, 

В.С. Юркевич и займем промежуточную позицию 

компромисса. Она заключается в том, что предпо-
сылки, задатки и способности к одному виду дея-

тельности или хорошим достижениям в различных 

видах деятельности демонстрируют все дети, од-

нако незаурядные, наивысшие результаты показы-

вает относительно небольшое число дошкольников. 

Дискутируемым также остается проблема 

классификации видов детской одаренности и выде-

ления творческой одаренности в отдельный вид. На 

наш взгляд, здесь необходимо учитывать, что в ос-

нове любой классификации лежат как количествен-

ные, так и качественные характеристики. В данном 
случае качественные характеристики отражают 

специфику личностных способностей и возможно-

стей, количественные определяют степень их выра-

женности [3, 13]. 

Т.А. Барышева [2], Д.Б. Богоявленская [1], 

А.А. Мелик-Пашаев [14], выделяют виды детской 

одаренности, основываясь на таких квалификаци-

онных критериях как: 

− вид детской деятельности и обеспечиваю-

щие ее – интеллектуальная, мотивационно-воле-

вая, эмоциональная – сферы психики (в познании – 

интеллектуальная и академическая виды одаренно-
сти; в художественно-эстетической деятельности – 

изобразительная, музыкальная, хореографическая 

литературно-поэтическая и пр. виды одаренности; 

в коммуникации – аттрактивная, коммуникатив-

ная, лидерская и пр. виды одаренности) и пр.; 

− особенности возрастного развития – ран-

няя и поздняя виды одаренности; 

− форма проявления – скрытая и явная виды 

одаренности; 

− степень сформированности – потенциаль-

ная и актуальная виды одаренности; 

− широта проявлений в разнообразных ви-

дах деятельности – общая и специальная виды ода-

ренности. 

В рамках нашего исследования, для понимания 

качественного своеобразия природы творческой ода-

ренности, имеет значение и является базовым такой 

классификационный критерий как «вид детской дея-

тельности и обеспечивающие ее сферы психики».  

Данный критерий, на наш взгляд, позволяет 

дистанцироваться от определения «одаренности» 

как некой количественной совокупности и рассмат-
ривать ее как системную качественную характери-

стику. С такой позиции деятельность рассматрива-

ется как интеграционная основа для разрозненных 

способностей, структурирующая и формирующая 

тот их «набор», который необходим для решения 

определенной задачи. Остальные критерии (осо-

бенности возрастного развития, степень сформиро-

ванности, широта проявления и пр.) характеризуют 

специфические, для конкретного момента, прояв-

ления одаренности. 
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Отсюда следует, что «…творческая одарен-

ность является неким системным интегративным 

механизмом, обуславливающим проявление различ-

ных способностей в целях конкретного вида дея-
тельности» [6, С. 52]. Кроме того, один и тот же вид 

одаренности может приобретать уникальный харак-

тер потому, что конкретные компоненты одаренно-

сти у разных дошкольников могут быть выражены в 

различной степени. О ярко выраженной одаренно-

сти в таком случае можно сказать, что она является 

проявлением имеющихся у личности высоко разви-

тых способностей практически ко всему набору 

компонентов, необходимых для эффективной дея-

тельности, а также о высоком уровне активности и 

интенсивности внутриличностных процессов. 
Таким образом, мы можем подойти к вопросу 

о целесообразности и обоснованности выделения 

творческой одаренности в отдельный ее вид в связи 

с тем, что анализ данного феномена позволяет об-

ратить внимание на характер ее взаимосвязи с ко-

нечным продуктом как результатом любой дея-

тельности, не связанной непосредственно с каким-

либо видом творчества. 

Однако, достаточно широко распространен-

ный во второй половине ХХ в. и до сих пор встре-

чающийся в теории и практике дошкольного обра-

зования подход к определению творческой одарен-
ности исходит из отождествления понятий «твор-

ческая деятельность», «художественно-эстетиче-

ская», «музыкально-творческая» и прочая деятель-

ность. При этом не обращается внимание на фено-

менологическое противоречие, заложенное в самой 

природе способностей и одаренности. Оно заклю-

чается в следующем: ребенок, обладающий высо-

ким уровнем музыкальных, хореографических и 

прочих способностей, может проявлять себя да-

леко не как творческая личность, а как исполнитель 

достаточно высокого уровня. Тогда как, казалось 
бы, менее способный и обученный человек показы-

вает противоположный результат. При этом зача-

стую можно видеть несовпадение таких тестируе-

мых компонентов одаренности как «творчество» и 

«успешность в овладении деятельностью» [15]. 

Данный парадокс учеными объясняется меха-

низмами осуществления деятельности ребенком и 

оценивания ее результатов взрослым. Как отмечает 

в своем исследовании Н.С. Лейтес, на уровень вы-

полнения деятельности влияют личностные цели и 

мотивация. В ситуации, когда мотивация и целепо-

лагание находятся вне деятельности, то результат 
такой деятельности, даже при ее отличном исполне-

нии, не превышает «нормативно заданный» про-

дукт. То есть в таком случае, ребенка, справившимся 

с заданием, пусть и очень хорошо, но в пределах 

нормы, не стоит оценивать как одаренного [13]. 

По мнению Н.С. Лейтес [13], Д.Б. Богоявлен-

ской [12] судить о проявлении одаренности в лю-

бых видах деятельности позволяют такие мотива-

ционные и целеполагающие аспекты, как: невоз-

можность остановиться в исполнении задания даже 

тогда, когда достигнута поставленная цель и про-

блема, казалось бы, решена; постоянная реализа-

ция вновь возникающих замыслов; выполнение ра-

боты с увлечением и любовью и пр. Ученые обо-
значили такую ситуацию как «развитие деятельно-

сти» и определили, что достижение высокого ре-

зультата, по сравнению с первоначально постав-

ленной задачей, по инициативе самого ребенка как 

раз и является творчеством. 

Таким образом, можно рассматривать творче-

скую одаренность ребенка дошкольника в качестве 

личностной характеристики, обеспечивающей вы-

полнение ребенком любого вида деятельности на 

высоком уровне, определяющей успешность в од-

ном или нескольких видах деятельности. Творче-
ская одаренность предполагает, что поставленная 

задача будет решена креативно, нестандартно, 

творчески [7]. 

Мы будем понимать под творческой одаренно-

стью дошкольника следующее: «…творческая ода-

ренность является системным качеством, входящим в 

структуру общей одаренности личности, обуславли-

вающим не только высокий уровень ее развития, но и 

высокий уровень выполнения любого вида деятель-

ности, а также высокую степень преобразования и по-

стоянного развития этой деятельности для достиже-

ния более высоких, незаурядных результатов по срав-
нению с другими детьми» [5, С. 90]. 

Опираясь на понимание творческой одаренно-

сти детей дошкольного возраста как системного ка-

чества, обуславливающего достаточно высокий 

уровень достижения успешности в любом виде де-

ятельности (исходя из выделенных Л.С. Выготским 

[4] компонентов (способностей) к определенным 

видам деятельности, характеристики А.В. Петров-

ского [18] группы «особенностей и способностей» 

одаренной личности, «Рабочей программы одарен-

ности» [1]), были выделены признаки творческой 
одаренности в виде «сформированного инструмен-

тального и мотивационного компонентов» [6].  

Инструментальный компонент является: во-

первых, комплексом взаимодополняющих способ-

ностей ребенка, проявляющихся в разнообразных 

видах деятельности (к быстрому освоению разно-

образных видов деятельности и «изобретению» ее 

новых способов, к определению новых целей дея-

тельности, к быстрому освоению новых видов дея-

тельности и пр.); во-вторых, индивидуальным, 

своеобразным стилем деятельности (рефлексив-

ный способ обработки полученной информации,  
креативные способы решения проблемы, способ-

ность к обоснованию выдвинутых идей и пр.); в-

третьих, вариативностью типа обучаемости (1 ва-

риант – «высокая скорость и легкость обучения»,  

2 вариант – склонность к замедленному темпу обу-

чения, но с последующим быстрым и резким изме-

нением уровня знаний, умений и навыков и пр.); в-

четвертых, особым типом организации накоплен-

ных представлений в интересующей ребенка обла-

сти познания (быстрый тем усвоения информации, 
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«свернутость» знаний при способности к их быст-

рому «развертыванию», быстрый темп усвоения 

материала, способность к накоплению остаточно 

большого объема знаний и пр.) [1, 5]. 

Мотивационный компонент представляет со-
бой комплекс взаимодополняющих личностных ка-

честв: во-первых, это избирательная чувствитель-

ность к определенным аспектам предметной дея-

тельности и формам собственной активности; во-

вторых, повышенная потребность в познании (спо-

собность к выходу за пределы заданных требова-

ний и задач, любознательность, интерес к не стан-

дартной и даже парадоксальной информации и 

пр.);  в-третьих, интерес к определенным видам де-

ятельности (увлеченность, постановка «трудных» 

целей, высокая степень погруженности в решение 
задачи, упорство в достижении цели и пр.) [1, 5].  

Развивать выделенные компоненты творче-

ской одаренности, раскрывать творческий потен-

циал личности необходимо как можно раньше. Это 

неоспариваемое положение современной педаго-

гики. Но при этом, именно старший дошкольный 

возраст будет выбран нами в качестве наиболее оп-

тимального периода для развития творческой  

одаренности. 

Обоснуем свою позицию. Старшее дошколь-

ное детство является периодом, когда происходит 

активное развитие личностных способностей ре-
бенка-дошкольника. Особенностью нервной си-

стемы детей на данном этапе развития является ее 

высокая пластичность, создающая благоприятные 

условия для развития творческих способностей и 

задатков ребенка. Для становления творческой ода-

ренности также важно, что в период старшего до-

школьного детства происходит бурное формирова-

ние интегративных психических процессов – про-

извольного восприятия, всех видов воображения, 

образного и словесно-логического мышления, во-

левых (поведенческих и деятельностных) проявле-
ний. Оптимальность развития исследуемого фено-

мена обеспечивают уровень и широта интеграции 

перечисленных процессов [3, 20, 22]. 

Данные общевозрастные характеристики пси-

хики старшего дошкольника, по мысли ряда иссле-

дователей, дополняются личностными и психоло-

гическими особенностями одаренных детей. Ода-

ренным дошкольникам этой возрастной группы, по 

мнению В.В. Зеньковского, Е.П. Ильина и др., 

свойственны расчлененность восприятия, доста-

точная структурированность смыслового произ-

вольного запоминания, сформированность обоб-
щенных форм мышления и рассуждений, способ-

ность к классификации и категоризации, что свиде-

тельствует о достаточно высоком уровне умствен-

ного развития и позволяет использовать накоплен-

ный ребенком материал в самостоятельной творче-

ской деятельности. Наличие хорошего словарного 

запаса и раннее языковое развитие позволяют ода-

ренному ребенку достаточно свободно излагать 

собственные суждения и размышления [11, 12]. 

М.В. Грибанова отмечает, что одаренные до-

школьники проявляют способность к адекватному 

восприятию довольно сложных связей между явле-

ниями и предметами окружающего мира и форму-

лированию собственных выводов. На этом основы-
вается процесс поиска альтернативных вариантов 

решения проблемной ситуации и творческой задачи. 

Гибкость и широта восприятия одаренного ребенка, 

склонность к активному исследованию устройства 

окружающих предметов и вещей, протекания того 

или иного явления или процесса включает ребенка в 

«оценочные созидательные отношения» и является 

проявлением его «творческости» [8]. 

Как показывают исследования П. Торренса, 

К. Тэкэкса, Л. Холлингуорта, значительный объем 

решенных проблемных задач и накопленный опыт 
практической деятельности способствуют росту 

уверенности ребенка в своих возможностях. 

Внешне это проявляется в постановке дошкольни-

ком все более сложных творческих задач, решить 

которые позволяет развитая способность к регуля-

ции поведения и волевое напряжение, которые, как 

полагают исследователи, шестилетние и семилет-

ние дети выдерживают в течении довольно дли-

тельного времени [9]. 

Таким образом, выделенные компоненты 

творческой одаренности, ее личностные и психоло-

гические характеристики позволяют заключить, 
что одаренный ребенок старшего дошкольного воз-

раста обладает оптимальным уровнем задатков и 

способностей к саморазвитию и самообучению, ко-

торые, несомненно, нуждаются в раскрытии и со-

вершенствовании в рамках грамотно организован-

ной образовательной среды дошкольной образова-

тельной организации (далее – ДОО). 

В данном случае управление развитием твор-

ческой одаренности дошкольников логично 

должно основываться на позициях средового под-

хода. Характеризуем его. 
В работах Е.А. Александровой, А.А. Бода-

лева, С.К. Бондыревой, Э.Ф. Зеера,  

И.Г. Шендрика, других педагогов и психологов, 

используются семантически родственные поня-

тию «среда» категории «пространство», «место», 

«окружение», «положение». 

В исследованиях прошлого дефиниция «обра-

зовательная среда» очень часто определялась как 

«образовательное пространство» и являлась, по сути 

отражением субъект-объектного подхода в образо-

вании. На этот недостаток указывал еще Л.С. Выгот-

ский, отмечая необходимость учета как личностных, 
так и средовых изменений при выявлении особенно-

стей их взаимного влияния. Среда понималась им 

как фактор внешнего раздражения, действующего 

на человека извне, с одной стороны, а также как от-

ветная реакция личности на это раздражение в плане 

ответного воздействия на среду [4]. 

Среда рассматривается в трудах С.Т. Шацкого 

[21] в качестве «жизненной атмосферы», обеспечи-

вающей комбинаторность различных видов воспи-
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тания и форм деятельности ребенка. В исследова-

ниях Л.И. Божович становление личности описано 

через симбиоз внутриличностных процессов разви-

тия под влиянием внешних средовых условий, ре-
зультатом которого является возникновение лич-

ностных новообразований [3].  

Понятие «образовательная среда» в теории 

дошкольного образования определяется как сред-

ство личностного развития и характеризуется через 

призму воздействия наполняющих среду социо-

культурных элементов (как «пускового меха-

низма») на развитие способностей и возможностей 

ребенка (Н.А. Ветлугина, И.А. Лыкова, А.А. Ме-

лик-Пашаев, Б.П. Неменский, Н.А.  Селянина, 

К.В. Тарасова и др.). 
Формирование «образа среды» у дошколь-

ника в качестве основных педагогических задач 

выдвигали Н.А. Ветлугина, Л.Н. Галкина, 

Л.В. Трубайчук Р.М. Чумичева, и пр. Они связы-

вали данный процесс с формированием у личности 

представлений о жизненных целях, так как по мне-

нию авторов сложившийся «образ среды» дает воз-

можность приступить к преобразованию окружаю-

щего мира через соотнесение его с действительно-

стью. Такая позиция актуальна в случае развития 

одаренного ребенка, склонность к самостоятель-

ной преобразовательной позиции мы рассматри-
вали ранее. 

Таким образом, последовательное и целена-

правленное воздействие на личность одаренного 

ребенка как через отдельные элементы образова-

тельной среды, так и через общую их совокуп-

ность – принципиальная особенность данного 

подхода [19].  

Основная цель педагогической деятельности 

по организации образовательной среды ДОО, спо-

собствующей развитию творческой одаренности 

дошкольников, достигается, по мнению Л.В. Тру-
байчук, через решение задач по созданию условий 

для развития одаренной личности ребенка-до-

школьника (их мы конкретизируем и опишем 

ниже). В работе с одаренными дошкольниками ав-

тор также предлагает опираться на принципы при-

знания одаренности как системного качества до-

школьника, индивидуализации и дифференциации 

обучения и воспитания, учета возрастных возмож-

ностей дошкольников, субъектности и самоактуа-

лизации личности, непрерывности личностного 

развития и пр. [17]. 

Согласимся с результатами исследованием 
М.А. Забоевой, в котором выделены четыре группы 

условий развития одаренности, применив их к раз-

витию одаренности творческой: группа социокуль-

турных условий, организационно-методическая, 

группа психолого-педагогических условий, субъ-

ектно-центрированные условия [10].  

Выделенные цель, задачи, принципы, условия 

развития одаренности позволили нам определить 

четыре основные направления деятельности педа-

гога ДОО по организации образовательной среды, 

способствующей развитию творческой одаренно-

сти детей старшего дошкольного возраста: «…обо-

гащение социокультурной среды ребенка старшего 

дошкольного возраста в ДОО; организация пред-
метно-пространственной среды ДОО; организация 

взаимодействия педагогов и других специалистов 

ДОО с детьми в предметно-пространственной 

среде; организация самостоятельной деятельности 

ребенка в предметно-пространственной среде. При 

этом следует уточнить, что выделенные направле-

ния работы тесно взаимосвязаны, взаимодополня-

емы и их выделение в некоторых случаях носит 

условный характер» [5, С. 111].  

Рассмотрим содержание деятельности педаго-

гов ДОО по этим направлениям.  
Базовым и основополагающим направлением 

деятельности можно выделить направление, свя-

занное с обогащением социокультурной среды 

ДОО. В рамках отдельной статьи сложно рассмот-

реть весь спектр работы по данному направлению. 

Поэтому, исходя из: определения творческой ода-

ренности старшего дошкольника как системного 

качества, позволяющего выполнять любую дея-

тельность на довольно высоком уровне; выделения 

структуры творческой одаренности, предполагаю-

щей взаимосвязь мотивационного и инструмен-

тального компонентов; описания личностных осо-
бенностей одаренного ребенка, в том числе нали-

чие его заинтересованности и мотивированности в 

решении задач особенностей, мы считаем возмож-

ным остановиться на таком средстве обогащения 

социокультурной среды как синтез искусств. 

Кроме того, как отмечала еще С.Л. Новоселова, 

синтез искусств является средством выполнения 

социального заказа на целостную, гармонически 

развитую, творчески активную личность, начиная с 

периода дошкольного детства [16]. 

Синтез искусств представляет собой сочета-
ние, творческое и «…органичное единство художе-

ственных средств и элементов искусства, в кото-

ром воплощена универсальная человеческая спо-

собность эстетически осваивать мир» [5, С. 123].  

Исследователи Ю.Б. Борев, Н.А. Ветлугина, 

А.Я. Зись, Е.А. Флерина, Р.М. Чумичева и пр., 

предлагают выделить три основных типа синтези-

рования видов искусств, обусловленных ретро-

спективой социокультурного развития человече-

ства. Первый тип заключается в интеграции мно-

жества видов искусств, целенаправленно усилива-

ющей их образную выразительность (к примеру, 
синтез живописи и музыки). Второй тип предпола-

гает искусственное объединение разных жанров 

или видов художественного творчества (в качестве 

наиболее яркого примера можно выделить оперу). 

Третий тип возникает в процессе перевода какого-

либо вида или жанра в другой (например, художе-

ственный фильм, снятый по мотивам оперы или 

спектакля). Авторы объясняют существование дан-

ного феномена тем, что ни одно из отдельно взятых 

искусств на современном этапе не может дать ре-
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бенку полную картину окружающего мира и чело-

веческой культуры какими-то одними собствен-

ными средствами.  

В работах Н.А. Ветлугиной, А.Я. Зись, 

Е.А. Флериной, Р.М. Чумичевой и др. отмечается, 
что синтез искусств в дошкольном детстве носит 

естественный характер. Ребенок, в силу своих лич-

ностных и психологических характеристик, легко 

совмещает различные виды творческой деятельно-

сти в ходе выполнения заданий, быстро переключа-

ется с одного вида творчества на другой. Специфика 

работы с одаренными детьми предполагает органич-

ное включение его в художественную, словесную, 

двигательную, театрализованную, музыкальную, 

двигательную и другие виды творческой деятельно-

сти. Возрастные особенности являются основой для 
быстрого перевоплощения ребенка, включения его в 

творчество как в игру, активизации его взаимодей-

ствия с окружающими в процессе увлеченности иг-

ровой ролью, образом или действием. 

Применяя синтез искусств, педагог обеспечи-

вает реализацию потребностей одаренного ребенка 

в свободном выражении собственных творческих 

интересов, привнося в творчество детей новизну и 

разнообразие. Происходит также реализация его 

творческого потенциала, обусловленная тем, что 

ребенок может не руководствоваться выработан-

ными стереотипами при возникновении и реализа-
ции замысла, подборе оборудования и материалов, 

выборе способов и техник деятельности. Кроме 

того, различные виды искусства, являясь по сути 

выражением духовности явлений, событий, пред-

метов, качеств и свойств окружающего мира, могут 

воздействовать на ребенка автоматически, без ве-

дома взрослого. 

В теории педагогики и педагогической прак-

тике нередко возникает вопрос о доступности де-

тям отдельных видов искусств и творческой дея-

тельности в связи с недостаточностью жизненного 
опыта и возрастными особенностями. Также про-

блема возникает в определении содержания от-

дельных видов творческой деятельности ребенка, 

методов и способов ее обогащения и развития. 

Л.В. Трубайчук, В.В. Химчак, Р.М. Чумиче-

вой, Б.П. Юсова и др. отмечали, что синтез искус-

ств должен быть представлен таким образом, 

чтобы в основу комплекса, представляющего собой 

несколько видов искусств, был заложен один, кото-

рый бы занял доминирующее положение над 

остальными и был основным с ними связующим 

звеном. 
Е.А. Флерина предлагала синтезировать разно-

образные виды искусства и развивать детское твор-

чество в такой органичной для ребенка форме орга-

низации деятельности, как детские праздники. По ее 

мнению, праздник представляет собой органичное 

взаимодействие таких видов творческой деятельно-

сти музыкальное исполнение, пение, декламирова-

ние стихотворений, пение, инсценировка и пр. В та-

ком случае ребенок выступает не в качестве наблю-

дателя, но непосредственного участника зарожде-

ния новой формы, когда синтез слова, звука, движе-

ния и цвета возникает на глазах у дошкольника. 

Л.В. Трубайчук, Е.А. Флерина, Р.М. Чумичева 

и пр. рассматривали возможности широкого при-
менения в рамках рассматриваемой нами про-

блемы театрализованной деятельности, творческих 

вечеров, концертов, цирковых представлений и пр., 

организованных самими детьми. 

Таким образом, педагогическая деятельность 

по первому направлению, связанная с обогаще-

нием социокультурной среды ДОО, может быть 

нацелена на решение задач развития детской ода-

ренности, выдвинутых Л.В. Трубайчук [17] и орга-

низована различными способами. 

К примеру, задача формирования морально-
нравственных личностных качеств ребенка с уче-

том ценностей современного общества, развития 

духовно-нравственных личностных основ одарен-

ного дошкольника может предполагать включение 

в работу различных видов и жанров творческой де-

ятельности по ознакомлению с достояниями отече-

ственной и зарубежной культуры (произведениями 

музыки, живописи, художественного слова). 

Задача по выявлению и раскрытию творче-

ских способностей ребенка, развитию его дарова-

ния может быть решена через: обеспечение разно-

образия основных форм детской деятельности (иг-
ровую, трудовую, обучение и пр.) за счет включе-

ния в нее элементов различных видов искусств с из 

взаимосвязи и синтезе; разработку и организацию 

разнообразных синтетических форм творческой 

деятельности в их органическом единстве (празд-

ники, утренники, фестивали, конкурсы и пр.); орга-

низацию проектной работы, с созданием проект-

ного продукта с доминированием одного какого-

либо вида искусства (к примеру, студии, кружки, 

секции и пр. различной направленности – танце-

вальной, музыкальной, спортивной и пр.);  
организацию проектной работы, с созданием про-

ектного продукта, предполагающего синтез искус-

ств, с доминированием одного какого-либо вида 

искусства (к примеру, театральный и цирковой 

кружки; мультипликационные студии и киносту-

дии и пр.). 

Задача по созданию условий развития одарен-

ного ребенка через решение развивающих задач 

проблемного характера в разнообразных видах де-

ятельности может быть связана с выполнением за-

даний, связанных с ознакомлением с разнообра-

зием видов искусств и их содержанием. Педагоги 
также могут использовать современные ИКТ в рам-

ках разработки дидактических игр, квестов, приме-

нения иммерсивных технологий и пр. 

Вторым направлением работы педагога по ор-

ганизации образовательной среды, способствую-

щей развитию творческой одаренности детей стар-

шего дошкольного возраста, является, как мы ука-

зали выше, создание предметно-пространствен-

ной среды ДОО. 
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Социализация личности ребенка и развитие его 

творческого начала берет истоки с ознакомления с 

предметным миром. В случае правильной ее органи-

зации предметно-пространственная среда позволяет 
одаренному ребенку в максимальной степени реали-

зовать и подтвердить свою одаренность, раскрыть ак-

тивное духовно-творческое начало личности.  

Как уже отмечалось ранее, предметный мир 

должен побуждать одаренного ребенка открывать 

для себя окружающий мир и найти себя в этом 

мире, конструировать личную пространственную 

реальность, преобразовывать ее по законам кра-

соты и гармонии (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, 

Л.В. Компанцева и пр.). 

Под предметно-пространственной развиваю-
щей средой С.Л. Новоселова понимает «…систему 

материальных объектов деятельности дошколь-

ника, функционально модернизирующих содержа-

ние и оказывающих влияние на его… развитие» 

[16]. Согласно позиции автора, такая среда должна 

быть полностью приспособлена под возможности и 

потребности дошкольного возраста. В таком слу-

чае она будет оптимально выполнять информаци-

онную, познавательную, воспитательную, стиму-

лирующую функции, обеспечивать сохранность 

психического и физического здоровья ребенка. 

Среди причин низкой востребованности сре-
дового пространства ДОО у дошкольников педа-

гоги часто называют статичность и однообразие 

интерьера и предметной обстановки, непродуман-

ность и спонтанность наполнения среды, нерацио-

нальность организации передвижения в помеще-

нии, малую мобильность оборудования, эстетиче-

скую непривлекательность предметного и игро-

вого материала, запрета на использование дорого-

стоящего оборудования в самостоятельной дея-

тельности детей и пр. То есть в таком случает ос-

новной ошибкой является подход к среде не как к 
образовательному элементу, а как к его фону. 

И.П. Волкова, В.В. Давыдова, Ю.Н. Емельянова, 

Е.А. Кузьмина, Л.Б. Петровский и пр., выдвигая тре-

бования к организации среды с учетом необходимо-

сти развития одаренности, полагают, что, в первую 

очередь, она должны быть достаточно сложной и ге-

терогенной, состоять из разнообразных элементов.  

Дошкольник должен иметь свободу в выборе 

видов занятий, возможность переключения от од-

ного вида творческой самостоятельной деятельно-

сти к другой. Необходимо четкое соблюдение ба-

ланса динамичности – статичности, с сохранением 
возможности регулярного обновления вещей и гиб-

кого зонирования пространства; важно иметь в за-

пасе полифункциональные предметы и оборудова-

ние, наполняющие среду ДОО с учетом требований 

эстетики, вызывающие сильный эмоциональный 

отклик. В то же время необходимы уголки уедине-

ния, зоны и центры, где ребенок смог бы заняться 

увлекшей его деятельностью не мешая остальным. 

При этом, с учетом «зоны ближайшего развития». 

примерно 15% материалов и оборудования должно 

 

 быть ориентировано на деятельность детей более 

старшего возраста. Все это, несомненно, необхо-

димо совмещать с требованиями безопасности [9].  

Работа по решению задач развития творче-
ской одаренности, перечисленных выше в рамках 

описания первого направления педагогической де-

ятельности, может быть также реализована следу-

ющим образом: через использование игровых зон и 

площадок, развивающих зон, ИКТ, видео и аудио 

оборудования; посредством применения инноваци-

онных обучающих и развивающих технологий (ди-

дактический материал Зайцева, Воскобович, Мон-

тессори, Фребеля, материл для «антихрупких про-

гулок» и пр.); внесения в предметно-простран-

ственную среду материалов и оборудования, необ-
ходимых для разработки и реализации конкретного 

проекта); через создание тематических зон в про-

цессе вовлечения в совместную деятельность педа-

гогов, детей и родителей. При этом, как уже неод-

нократно указывалось выше, с целью активизации 

деятельности дошкольников, необходимо обеспе-

чение свободного доступа к оборудованию.  

Организация взаимодействия педагогов и дру-

гих специалистов ДОО с детьми, выделенная нами 

в качестве третьего направления работы по органи-

зации образовательной среды, способствующей 

развитию творческой одаренности, основывается 
на трудах Г.С. Альтшуллера, Д.Б. Богоявленской, 

А.В. Брушлинского, И.П. Волкова, А.М. Матюш-

кина, А.И. Савенкова, В.В. Серикова. 

Современный подход к детству, как историче-

ски сформировавшемуся социокультурному фено-

мену, в котором нашли отражение симбиоз и мно-

гообразие отношений двух миров – взрослого и 

детского, наделяет его специфической энергети-

кой, способствующей развитию личности.  

Для ребенка образ взрослого представлен про-

екцией себя в будущем. В дальнейшем, этот образ 
может быть подвержен изменениям и уточнениям, 

но на протяжении достаточно длительного периода 

он остается эталонным. Т.И. Бабаева, Е.О. Смир-

нова, Т.А. Куликова, Л.А. Парамонова, Л.В. Тру-

байчук отмечают, что творческое развитие лично-

сти невозможно без подражания и идентификации 

с окружающими взрослыми. Исходя из этого, отно-

шения в системе взрослый – ребенок, в рамках ре-

шения исследуемой нами проблемы, должны соот-

ветствовать таким требованиям как: 

− отношение взрослых (педагогов, родите-

лей) к детству как к феномену, проявляющему и 
раскрывающему творческие возможности ребенка; 

− отношение к ребенку, как к личности, ис-

пытывающей потребность в самовыражении в том 

числе в рамках содержательного и равноправного 

диалога; 

− отношение к ребенку как к субъекту дея-

тельности, наделенному индивидуальностью и об-

ладающего творческими мотивами и установками, 

не всегда совпадающими с мотивами и установ-

ками взрослого; 
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− признание за ребенком права на своеобра-

зие эмоционального мира, его свободы самовыра-

жения, активности и самостоятельности; 

− наличие у взрослого доверия к ребенку и пр. 

Реализация задач, выделенных Л.В. Трубай-
чук и обозначенных нами выше, предполагает сле-

дующие действия. 

Решение задачи по развитию духовно-нрав-

ственных основ личности одаренного ребенка про-

исходит: посредством выбора таких форм межлич-

ностного взаимодействия и продуктивной деятель-

ности, которые имели бы привлекательность для 

всех участников; посредством согласованности 

действий, основанных на равноправии и взаимопо-

нимании при выборе видов и форм мероприятия, 

распределении обязанностей. 
Задача по раскрытию индивидуальных твор-

ческих способностей одаренного ребенка решается 

через установление творческих отношений и в рам-

ках организации партнерских практик, предполага-

ющих равенство сторон взаимодействия.  

Задача, направленная на создание условий для 

развития творчески одаренной личности ребенка-

дошкольника через решение развивающих задач 

проблемного характера, решается через организа-

цию общения педагогов ДОО и дошкольников, как 

процесса развития творческих переживаний с ис-

пользованием приемов авансирования успеха, уси-
ленного мотивацией на сотрудничество и личной 

заинтересованностью в результатах [5].  

На важность организации самостоятельной 

деятельности одаренного ребенка в содержании 

данной статьи указывалось неоднократно, поэтому 

данное, четвертое, направление педагогической де-

ятельности по организации образовательной среды 

мы опишем рамочно.  

В многочисленных психолого-педагогиче-

ских исследованиях неоднократно отмечалась, что 

к старшему дошкольному возрасту ребенок не 
только усваивает образцы поведения и деятельно-

сти, но и приобретает навык свободного опериро-

вания ими. В процессе творчества дошкольник не 

только транслирует переработанные личные впе-

чатления, но и ведет самостоятельный поиск воз-

можностей передачи идеи или замысла. 

Способность к самостоятельному творчеству 

в разнообразных видах деятельности, по мнению 

Т.А. Барышевой Ю.А. Жигалова, А.Э. Симанов-

ского, проходит рад этапов: накопление опыта; раз-

витие эталонов креативного поведения, овладение 
технологиями, средствами и способами деятельно-

сти; перенос накопленного опыта в новые условия 

(амплификация); преобразование накопленного 

опыта в соответствии с личностными потребно-

стями и возможностями. 

Согласно ФГОС ДО И ФОП ДО данная дея-

тельность предполагает построение индивидуаль-

ного образовательного маршрута, включающего в 

себя такие этапы как: диагностику уровня одарен-

ности ребенка, его способности к творчеству; опре-

деление стратегических и тактических целей лич-

ностного развития и пути их достижения; прогно-

зирование временных рамок, необходимых ре-

бенку на освоение предполагаемых заданий; кон-
струирование способов и вариантов оценки дости-

жений ребенка. 

Как полагают российские исследователи, ос-

новная работа с одаренными дошкольниками 

должна быть направлена на создание для них про-

блемных ситуаций и постановку творческих задач 

в разных видах деятельности. Допустимо участие в 

этюдах, упражнениях, тренингах, использование 

приемов арт-терапии.  

Как полагает Л.В. Трубайчук, наиболее опти-

мальных результатов можно достичь, если исполь-
зовать методики интерактивного и рефлексивного 

обучения [17]. Данные методики используются в 

процессе моделирования реальной действительно-

сти с применением ролевых игр, игр-драматизаций.  

Решение задач развития одаренности 

(Л.В. Трубайчук) также решается через выбор 

форм и видов деятельности интересных для до-

школьника и в то же время обладающих содержа-

тельной и педагогической ценностью. Также необ-

ходима корреляция динамики творческой состав-

ляющей личности и состояния творческой развива-

ющей образовательной среды, формулировка вы-
водов о необходимости ее трансформации.  

Решая задачу, направленную на развитие ин-

дивидуальных творческих способностей, можно 

использовать проектирование открытых образова-

тельных систем, в которых каждый ребенок может 

функционировать в своем индивидуальном ре-

жиме, творить в соответствии с собственными по-

требностями.  

Внедрение развивающих задач проблемного 

характера проводится также как и в предыдущем 

описанном нами направлении, с внедрением  
методик интерактивного и рефлексивного обуче-

ния. Дошкольник участвует в творческих этюдах, 

тренингах, арт-терапевтической деятельности, ре-

шает проблемные ситуации, в том числе с исполь-

зованием ИКТ. 

Заключение. Таким образом, проведенный 

анализ дефиниции «творческая одаренность детей 

дошкольного возраста» подвел нас пониманию ее 

как универсальной характеристики, присущей всем 

детям с высоким и очень высоким уровнем разви-

тия способностей и задатков. При этом творческая 

одаренность лежит в основе и способствует нахож-
дению нестандартных, креативных вариантов ре-

шения проблем, возникших в любом виде деятель-

ности. Творческая одаренность поддается разви-

тию, которому способствует специально организо-

ванная образовательная среда ДОО. Деятельность 

педагогов, по развитию средовых условий должны 

быть направлена на обогащение среды социокуль-

турным содержанием, на обогащение ее  
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предметно-пространственной составляющей, на 

организацию совместной деятельности дошколь-

ников и взрослых, а также на предоставление до-

школьникам возможности для самосовершенство-
вания в свободной, интересной для него деятельно-

сти. Статья будет полезна исследователям, занима-

ющимся изучением проблемы творческой одарен-

ности дошкольников, студентам педагогических 

вузов, аспирантам, а также практическим работни-
кам системы дошкольного образования.  
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Теоретический анализ понятия «познавательная самостоятельность» в современ-

ном аспекте 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью переосмысления понятия «познавательная самостоятель-
ность» в условиях цифровой трансформации общества, требующего развития навыков самообучения, критического 
мышления и адаптивности. Цель исследования заключается в систематизации и уточнении определения данного фе-
номена через анализ отечественных и зарубежных подходов. Авторами сформулировано интегративное понимание 
познавательной самостоятельности как многокомпонентного качества личности, включающего мотивационный, ин-
теллектуальный, волевой, деятельностный и рефлексивный аспекты. Раскрыта сущность феномена, заключающаяся в 
способности самостоятельно организовывать познавательную деятельность, преодолевать трудности и применять зна-

ния в реальных условиях. Классифицированы методологические подходы (деятельностный, субъект-объектный, си-
стемно-деятельностный), определяющие его развитие. Предложено структурно-функциональное описание понятия, 
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The relevance of the article is due to the need to rethink the concept “cognitive independence” in the context of the digital 
transformation of society, which requires the development of self-learning skills, critical thinking and adaptability. The purpose 
of the study is to systematize and clarify the definition of this phenomenon through the analysis of domestic and foreign ap-
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Введение. Познавательная самостоятельность, 

выступающая как педагогический принцип и цель об-

разовательного процесса в Российской Федерации, 

закреплена в нормативно-правовых документах, об-

разовательных стандартах. Ее развитие связано с 

формированием у учащихся навыков самообучения, 

критического мышления и способности решать за-
дачи без внешнего контроля. В пункте 7 статьи 3 Фе-

дерального закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

акцентировано внимание на важности индивидуали-

зации образовательного процесса, что предполагает 

развитие самостоятельности учащихся посредством 

выбора методов и форм обучения [7]. В федеральных 

государственных образовательных стандартах (далее 

ФГОС) среди требований к метапредметным резуль-

татам выделяются такие умения и навыки, как спо-

собность ставить цели, планировать и корректиро-

вать свою деятельность; навыки самоконтроля и са-

мооценки; а также умение логически мыслить и само-
стоятельно решать задачи.  

Исходя из вышеуказанного, актуальность ис-

следования работы подчеркивается несколькими 

важными аспектами, которые становятся все более 

значимыми в контексте современных образова-

тельных и социальных реалий. 

Во-первых, в условиях глобальных измене-

ний, вызванных цифровой трансформацией, возни-
кает необходимость в формировании у обучаю-

щихся навыков, позволяющих им эффективно ори-

ентироваться в информационном пространстве. 

Познавательная самостоятельность включает в 

себя умение критически оценивать информацию, 

различать факты и мнения, а также применять по-

лученные знания для решения реальных задач. Это 

особенно актуально в эпоху фейковых новостей и 

манипуляций с информацией, когда способность к 

самостоятельному анализу становится жизненно 

важной. 

Во-вторых, современное общество требует от 
граждан активного участия в социальных и поли-
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тических процессах. Познавательная самостоя-

тельность способствует формированию активной 

гражданской позиции, позволяя людям не только 

осознавать свои права и обязанности, но и активно 

отстаивать их. 
В-третьих, в условиях реализации инноваци-

онных процессов познавательная самостоятель-

ность является основой для непрерывного самораз-

вития. В настоящее время для успешной карьеры и 

личностного роста важны умение самостоятель-

ного обучения, адаптация к новым условиям и 

освоение новых навыков. Это обуславливает необ-

ходимость интеграции концепции познавательной 

самостоятельности в образовательный процесс для 

подготовки учащихся к вызовам будущего. 

Идея познавательной самостоятельности фор-
мировалась через синтез философских и педагоги-

ческих подходов, однако долгое время оставалась 

предметом дискуссий из-за отсутствия чёткого 

определения. В античности Сократ и Аристотель 

заложили её основы через майевтику (диалог) и эм-

пиризм, но трактовали её как процесс поиска ис-

тины, а не как самостоятельную категорию.  

XIX век – период зарождения разнообразных 

интерпретаций. В России К.Д. Ушинский в труде 

«Человек как предмет воспитания» (1868) связывал 

самостоятельность с «умственным трудом», под-

чёркивая активность ученика. В Европе И.Г. Песта-
лоцци видел её в «самодеятельности» через прак-

тический опыт, Ф. Фрёбель – в спонтанной актив-

ности ребёнка, а А. Дистервег – в умении «нахо-

дить истину». Однако единой концепции не суще-

ствовало: одни акцентировали внимание на мо-

рально-волевом аспекте, другие – когнитивном или 

деятельностном.  

XX век принёс систематизацию. В СССР пси-

холого-педагогические школы предложили новые 

трактовки: Л.С. Выготский связал самостоятель-

ность с социальным взаимодействием («зона бли-
жайшего развития»); С.Л. Рубинштейн рассматри-

вал её как компонент творческого мышления; 

В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин включили в струк-

туру учебной деятельности (целеполагание, ре-

флексия).  

Анализ психолого-педагогической и научной 

литературы по проблеме исследования позволил 

нам отметить, что на протяжении многих лет ве-

дется активная дискуссия по поводу определения 

понятия «познавательная самостоятельность». 

О.В. Петунин определял исследуемый феномен как 

качество личности, М.А. Данилов – как потреб-
ность и умение самостоятельного мышления, спо-

собность ориентирования в новой ситуации, 

Н.А. Половникова – как готовность к овладению 

научными знаниями, Р.А. Низамов – как волевое 

состояние, М.И. Махмутов – как интеллектуальные 

способности, И.А. Зимняя – как личностное обра-

зование, для которого характерна многоаспект-

ность, Т.И. Шамова – как «способность к само-

управлению в учении», а П.И. Пидкасистый – как 

«интегративное качество личности» и т.д. Такая ва-

риативность отражала сложность феномена и меж-

дисциплинарный характер его изучения. 

В зарубежных исследованиях не употребля-

ется понятие «познавательная самостоятельность», 
однако термины «self-directed learning» (обучение с 

самостоятельным определением целей), 

«autonomous learning» (автономное обучение), 

«independent learning» (самостоятельное (независи-

мое) обучение) имеют связь с различной степенью 

самоорганизации обучающихся [18]. 

Например, под обучением с самостоятельным 

определением целей ««self-directed learning» зару-

бежные коллеги в широком смысле понимают про-

цесс, в ходе которого обучающиеся инициируют 

собственную учебную деятельность. Ключевыми 
компонентами являются поддержка других (в слу-

чае необходимости), диагностика собственных по-

требностей в обучении, установление целей обуче-

ния, определение доступных ресурсов, определе-

ние стратегий обучения и оценка полученных ре-

зультатов [18]. Согласно теоретическому обзору, 

исследуемое понятие ориентировано на увеличе-

ние знаний, навыков, достижений или личностного 

развития обучающегося, реализующееся посред-

ством собственных усилий. Обучающиеся путем 

постепенного выполнения большинства традици-

онных учебных задач под руководством педагога 
развивают автономность, проявляющуюся в уме-

нии разрабатывать и выполнять свои собственные 

учебные мероприятия. Как мы видим, содержание 

указанного понятия включает множество характе-

ристик, которые касаются качеств личности и по-

знавательных умений. Это расширяет границы ис-

следования, тем самым затрудняет изучение исто-

рии развития познавательной самостоятельности.  

В настоящее время отечественные ученые на 

основе глубокого анализа сущности рассматривае-

мого нами феномена видят познавательную само-
стоятельность в новом аспекте. Исходя из изложен-

ного, является необходимым проведение контент-

анализа определений понятия «познавательная са-

мостоятельность».  

Практическая значимость статьи заключается 

в уточнении понятия «познавательная самостоя-

тельность», что позволяет создать более четкие и 

обоснованные критерии для его применения в об-

разовательной практике.  

Цель данного исследования - систематизация 

и уточнение существующих определений понятия 

«познавательная самостоятельность». 
В данной работе применялись следующие ме-

тоды исследования: теоретический анализ, кон-

тент-анализ, синтез и обобщение. 

Исследовательская часть. Современные ис-

следования, посвященные изучению познаватель-

ной самостоятельности, в большинстве случаев 

строятся на основе позиции Т.И. Шамовой. Ею был 

проведен качественный анализ всех имеющихся 

подходов по изучаемому нами вопросу, в резуль-
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тате которого она выдвинула свою позицию отно-

сительно сущности познавательной самостоятель-

ности. Исследователь приходит к выводу, что по-

знавательная самостоятельность понимается как 
интегративное качество личности, находящее свое 

отражение в стремлении индивида к активной по-

знавательной деятельности без помощи извне. По-

зиция автора заключается в том, что данный тип са-

мостоятельности помогает человеку правильно 

ставить перед собой задачи и цели, грамотно пла-

нировать свою деятельность, качественно разре-

шать разнообразные познавательные задачи [15].  

Познавательная самостоятельность в совре-

менном понимании выступает в качестве значи-

мого условия, от которого зависит степень активи-
зации процессов познания, а также успешность 

всей учебной деятельности индивида. Именно за 

счет того, что личность будет проявлять актив-

ность в познавательной деятельности, будет осу-

ществляться развитие ее познавательной самостоя-

тельности.  

Познавательная самостоятельность - это 

сложное, многомерное качество личности, которое 

формируется и проявляется в процессе обучения. 

Его становление невозможно понять вне контекста 

педагогических подходов, так как именно они за-

дают методологические рамки, определяющие 
цели образования, роль учащегося и педагога, ме-

тоды организации учебной деятельности. Рассмот-

рим ключевые причины, объясняющие важность 

анализа этого понятия через призму подходов к 

обучению. 

1. Деятельностный подход: познание как ак-

тивный процесс. 

Деятельностный подход, уходящий корнями в 

труды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и С.Л. Ру-

бинштейна, постулирует, что познание не пассив-

ное усвоение информации, а результат целенаправ-
ленной активности субъекта. В рамках этого под-

хода познавательная самостоятельность интерпре-

тируется как способность учащегося самостоя-

тельно инициировать, организовывать и рефлекси-

ровать свою деятельность.  

Ключевые положения: 

− принцип интериоризации (Л.С. Выгот-

ский): самостоятельность формируется через пре-

вращение внешних действий во внутренние ум-

ственные операции. Например, решение задач сна-

чала с помощью педагога, а затем автономно [1];  

− ведущая роль деятельности (А.Н. Леон-

тьев): мотивация к познанию возникает в процессе 

практических действий. Ученик, проектируя экспе-

римент, развивает не только навыки, но и внутрен-

нюю потребность в исследовании [3];  

− преодоление зоны ближайшего развития 

(Л.С. Выготский): самостоятельность проявляется 

в переходе от сотрудничества с педагогом к полной 

автономии [16].  

Недостаток деятельностного подхода заклю-

чается в недооцененности роли внешних ресурсов 

(учебников, технологий), однако именно актив-

ность субъекта превращает эти ресурсы в инстру-

менты познания.  

Если деятельностный подход фокусируется на 
внутренней активности учащегося, то субъект-объ-

ектная модель актуализирует диалектику взаимо-

действия с внешней средой. 

2. Субъект-объектный подход: диалог с ми-

ром знаний. 

Субъект-объектный подход, описанный в ра-

ботах Дж. Дьюи и Ж. Пиаже, рассматривает позна-

вательную самостоятельность как результат взаи-

модействия учащегося (субъекта) с учебным мате-

риалом (объектом). Здесь ключевым становится 

умение работать с информацией, критически её 
оценивать и трансформировать.  

Ключевые положения:  

− самостоятельность как диалог: учащийся 

не просто усваивает знания, но и вступает в «разго-

вор» с текстом, задавая вопросы и выдвигая гипо-

тезы [16]; 

− роль педагога как фасилитатора: препода-

ватель не передаёт знания, а создаёт условия для их 

самостоятельного открытия [4], [9]; 

− рефлексивный компонент: анализ своих 

действий и их коррекция [10]. 
Недостаток подхода заключается в том, что он 

может привести к перегрузке учащихся, если не 

обеспечена структурированная поддержка.  

Синтез идей деятельностного и субъект-объ-

ектного подходов реализован в системно-деятель-

ностной модели, которая добавляет к активности 

учащегося принцип системности.  

3. Системно-деятельностный подход: инте-

грация и целостность. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в 

основе ФГОС, трактует познавательную самостоя-

тельность как интегративное качество, объединяю-
щее структурные компоненты (мотивацию, знания, 

умения, рефлексию) [9] и функциональные связи 

(взаимодействие с образовательной средой, социу-

мом, технологиями) [11]. 

Ключевые положения:  

− принцип метапредметности: самостоя-

тельность проявляется в умении применять знания 

из разных дисциплин [6]; 

− адаптивность: способность действовать в 

условиях неопределённости [11]; 

− саморегуляция: управление временем, 
эмоциями, ресурсами [5].  

Несмотря на эффективность, подход требует 

высокой квалификации педагогов.  

Анализ трёх подходов позволяет выделить их 

вклад в понимание познавательной самостоятель-

ности:  

1. Деятельностный - акцент на активности и 

практике.  

2. Субъект-объектный - фокус на взаимодей-

ствии с внешними ресурсами.  
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3. Системно-деятельностный - интеграция в 

единую образовательную экосистему. 

Познавательная самостоятельность, таким обра-

зом, перестаёт быть абстрактным идеалом - она ста-

новится измеримым навыком, который можно разви-
вать через продуманное сочетание методологий.  

Выделенные методологические подходы не 

только формируют многомерное понимание позна-

вательной самостоятельности, но и создают основу 

для ее операционализации. Эта аналитическая 

рамка позволяет перейти от теоретического осмыс-

ления к структурно-функциональному анализу  

феномена.  

Дальнейшее развитие концепции демонстри-

рует исследование В.В. Щетининой, которая опи-

раясь на структурную модель самоуправления 
М.С. Когана, выделила четыре ключевых компо-

нента познавательной самостоятельности: 

1. Мотивационно-волевой компонент – обес-

печивает проявление инициативы, активности и 

волевых усилий на протяжении всего процесса по-

знания. 

2. Ориентационный компонент – обеспечи-

вает создание и фиксацию субъективной модели 

значимых условий деятельности. 

3. Исполнительский компонент – обеспечи-

вает удержание и последовательное выполнение 

субъектом разработанной программы собственно 
исполнительских действий при реализации разра-

ботанных условий деятельности. 

4. Контрольно-оценочный компонент – обес-

печивает осуществление самоконтроля на основе 

получения и анализа информации о реально до-

стигнутых промежуточных и итоговых результа-

тах» [16, С. 36]. 

Как уже было отмечено, в современном пони-

мании «познавательная самостоятельность» до сих 

пор рассматривается с различных позиций и отсут-

ствует единое понимание данного феномена. Так, 
одни исследователи видят этот термин как качество 

личности, которое проявляется в умении ставить 

цели и находить способы их реализации, в критиче-

ском отношении к жизненным явлениям, в умении 

индивида мыслить творчески, инициативно, стре-

миться к открытию нового и целенаправленно идти 

к решению своей проблемы [5]. Другие же видят по-

знавательную самостоятельность как способность 

личности к деятельности, которую она совершает 

без чьей-либо помощи. Иными словами, можно ска-

зать, что это способность личности осуществлять 

какое-либо действие или даже комплекс действий 
без посторонней помощи, опираясь только на свои 

навыки, умения и знания.  

В противовес разрозненным трактовкам по-

знавательной самостоятельности, современные ис-

следователи всё чаще стремятся к синтезу её клю-

чевых характеристик, предлагая более целостные 

интерпретации. Примером такого интегративного 

подхода становится позиция учёного А.А. Болот-

ского, который рассматривает феномен не через  

 

отдельные умения или условия деятельности, а как 

комплексное качество личности. Им отмечено, 

суть данного феномена в том, что человек желает и 

готов реализовывать познавательную деятельность 

самостоятельно, без посторонней помощи, в опре-
деленных случаях – в сотрудничестве с другими 

субъектами образования (сюда относятся одно-

классники, педагоги). По мнению автора, познава-

тельная самостоятельность характеризуется тем, 

что у индивида на высоком уровне сформированы 

умения приобретать знания из самых разных ис-

точников, при этом готовое знание человек полу-

чает в процессе умственной переработки [2].  

Далее нами было проанализировано исследо-

вание А.С. Коротеевой. Она отмечает, что рас-

сматриваемый нами феномен имеет прямую связь 
с таким понятием, как регулятивное универсаль-

ное учебное действие. Согласно исследователю, 

для успешного существования в современном 

мире, достижения положительных результатов, 

важно на достаточно высоком уровне владеть ре-

гулятивными действиями. Под последними она 

понимает такие умения, как ставить перед собой 

конкретные задачи и цели, планировать ход их ре-

ализации, рассматривать различные исходы собы-

тий. Стоит отметить, что все вышеназванные уме-

ния также входят в основу познавательной само-

стоятельности [4, С. 50]. 
Несмотря на отсутствие единой позиции отно-

сительно определения познавательной самостоя-

тельности, можно выделить общие черты, которые 

присутствуют во всех существующих современных 

определениях: 

1. Познавательная самостоятельность - опре-

деленная черта личности, заключающаяся в том, 

что у человека на должном уровне развиты процес-

суальный и мотивационный компоненты. 

2. Данное определение является характери-

стикой деятельности, основанной на познаватель-
ной деятельности человека, которую он может вы-

полнять без посторонней помощи. 

Для того чтобы понять сущность понятия, 

необходимо раскрыть его основные признаки. Так, 

исследователи определяют следующие: инициа-

тивность, креативное и творческое мышление, уме-

ние ориентироваться в новой учебной ситуации, са-

мостоятельность воли [4, С. 45].  

Среди вышеперечисленных признаков, по 

мнению Н.А. Половниковой, основным является 

умение человека без посторонней помощи ориен-

тироваться в новой учебной ситуации. Иными сло-
вами, это способность индивида видеть новые по-

знавательные задачи и наличие собственной точки 

зрения на их решение [8, С. 39].  

Также стоит отметить тот факт, что на прояв-

ление познавательной самостоятельности серьез-

ное влияние оказывают самые разнообразные сти-

мулы. Это могут быть различные процессы и явле-

ния, которые вызывают у человека необходимость 

в овладении новых умений или знаний [1].  
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Таким образом, познавательную самостоя-

тельность следует рассматривать как интегратив-

ное качество личности. Важно подчеркнуть, что 

данное качество охватывает все сферы личности, 
проявляясь в двух ключевых аспектах: стремле-

нии индивида самостоятельно исследовать объ-

екты действительности без внешнего побуждения, 

способности организовывать и реализовывать та-

кую деятельность. 

С позиции интегративного качества для позна-

вательной самостоятельности характерны готовность 

к поисково-исследовательской деятельности и устой-

чивая мотивация к открытию новых знаний и их 

практическому применению. При этом интеграция 

выступает процессом объединения элементов позна-
вательной активности в целостную систему. Это 

обеспечивает согласованность действий и повышает 

эффективность познавательной деятельности. 

Для уточнения понятия «познавательная са-

мостоятельность» нами было проанализировано 40 

научных работ по теме исследования. Для система-

тизации данных и выявления общих и специфиче-

ских характеристик феномена был применен метод 

контент-анализа.  

На основе анализа нами выделены наиболее 

часто встречающиеся характеристики познава-

тельной самостоятельности: 
1. Интегративное/системное качество лич-

ности: подавляющее большинство определений 

подчеркивает, что познавательная самостоятель-

ность – это не отдельный навык, а комплексное 

свойство, объединяющее мотивацию, волю, интел-

лект, знания, умения и способности. [3, 10, 11, 12]. 

Оно охватывает разные сферы личности (когнитив-

ную, мотивационную, волевую, эмоциональную, 

деятельностную). 

2. Стремление/потребность/желание к по-

знанию: эта внутренняя мотивационная основа яв-

ляется условием познавательной самостоятельно-

сти [1, 6, 9, 13, 14]. Личность хочет узнавать новое, 
решать проблемы, преодолевать трудности. 

3. Способность/готовность/умение к само-

стоятельной организации познавательной дея-

тельности: это ядро исследуемого феномена, про-

являющееся в умении: определять цели и задачи 

познания [1, 5, 6, 9, 10], планировать свою деятель-

ность [3, 9, 14, 15], выбирать пути и средства реше-

ния задач [15]. 

4. Способность к осуществлению деятель-

ности без посторонней помощи (или с мини-

мальной/дозированной помощью): эта характе-
ристика прямо указана в большинстве определений 

[1, 3, 5, 6, 9]. Акцент делается на собственных си-

лах личности. 

5. Способность к применению знаний и 

умений в новых ситуациях/для решения новых 

задач: познавательная самостоятельность проявля-

ется не только в воспроизведении, но и в переносе 

и творческом применении [1, 3, 10, 12, 13]. 

6. Способность к саморегуляции и рефлек-

сии: ключевой аспект, включающий самокон-

троль, самоанализ, самооценку и коррекцию дея-

тельности [1, 3, 5, 14, 15]. 
7. Волевые качества: настойчивость, иници-

ативность, ответственность, целеустремленность 

часто упоминаются как необходимая составляющая 

познавательной самостоятельности для преодоле-

ния трудностей и достижения цели [9, 12, 13]. 

Для наглядности представим частоту упоми-

нания ключевых характеристик в проанализиро-

ванных определениях в таблице 1. 

Таблица 1 

Частотность сущностных характеристик в определениях 

№ 

п/п 
Сущностная характеристика познавательной самостоятельности 

Частота упоми-

нания (из 40) 

1.  Интегративное/системное качество личности 26 

2.  Стремление/потребность/желание к познанию 26 

3.  Способность/готовность/умение к организационной деятельности (цели, план) 35 

4.  Осуществление без посторонней помощи (или с минимальной помощью) 35 

5.  Применение знаний/умений в новых ситуациях/решение новых задач 30 

6.  Способность к саморегуляции (самоконтроль, самооценка, коррекция) 30 

7.  Волевые качества (инициативность, настойчивость, ответственность) 30 

Частотность подсчитана на основе явного 
упоминания характеристики в тексте определения 

или ее неотъемлемого присутствия в описываемом 

качестве (например, «умение ставить цели» явно 

включает организацию деятельности). Характери-

стики 3, 4, 5, 6 и 7 являются практически универ-

сальными для понятия познавательной самостоя-

тельности согласно источникам. Характеристики 1 

и 2 также являются базовыми, но встречаются чуть 

реже в явной формулировке (хотя имплицитно при-
сутствуют почти всегда). 

Несмотря на выявленное устойчивое ядро 

понятия, анализ определений позволяет выделить 

важные аспекты, которые дополняют понимание 

ПС, отражая ее сложность и контекстную  

зависимость: 

1. Возрастная и контекстная специфика: 

определения варьируются в зависимости от кон-
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текста (дошкольники, школьники, военные специ-

алисты, иностранные обучающиеся, цифровая 

среда). Однако ядро понятия остается  

неизменным. 

2. Компонентный состав: некоторые опре-
деления детализируют компоненты познаватель-

ной самостоятельности (мотивационный, интел-

лектуальный, волевой, эмоциональный, пред-

метно-практический, саморегуляционный), что 

углубляет понимание ее интегративной природы. 

3. Функции и значимость: многие источ-

ники подчеркивают роль познавательной самосто-

ятельности в успешности обучения, профессио-

нальном становлении, самообразовании, самосо-

вершенствовании и адаптации к новым условиям. 

4. Динамичность: познавательная самостоя-
тельность не является статичным качеством, а фор-

мируется и развивается на протяжении жизни. 

5. Информационная составляющая: в со-

временных определениях все чаще подчеркивается 

аспект работы с информацией, ее анализ, оценка и 

применение, что связано с развитием цифровых 

технологий. 

На основе проведенного анализа сущностных 

характеристик сформулируем обобщенное опреде-

ление: познавательная самостоятельность – это ин-

тегративное качество личности, проявляющееся в 

устойчивой внутренней потребности (стремлении) 
к познанию и способности (готовности и умении) 

самостоятельно, без посторонней помощи или с 

минимальной дозированной помощью, организо-

вывать и осуществлять свою познавательную дея-

тельность. Это включает постановку целей и задач, 

планирование, выбор средств и способов действий, 

решение познавательных проблем (в том числе но-

вых), применение знаний и умений в различных си-

туациях, осуществление самоконтроля, само-

оценки и коррекции деятельности. Познавательная 

самостоятельность базируется на развитых воле-

вых качествах (инициативности, настойчивости, 

ответственности) и направлена на непрерывное са-
моразвитие, успешное обучение и эффективную 

деятельность в меняющихся условиях. 

Таким образом, познавательная самостоятель-

ность предстает как фундаментальная характери-

стика активной, инициативной и ответственной 

личности, способной к саморегуляции в процессе 

познания. Ее ядро составляют мотивация, способ-

ность к самостоятельной организации деятельно-

сти, преодолению трудностей собственными си-

лами, применению знаний на практике и рефлек-

сии. Формирование и развитие этого качества явля-
ется одной из центральных задач современного об-

разования на всех его уровнях. Представленный 

анализ и обобщенное определение отражают кон-

сенсус, сложившийся в педагогической науке отно-

сительно сущности исследуемого феномена. 

Заключение. На основании теоретического 

анализа понятия «познавательная самостоятель-

ность» в современном аспекте мы определили, что 

под ней рассматривают одно из самых значимых ка-

честв, присущих личности человека. Более того, это 

качество является интегративным и выражается в 

том, что индивид умеет ставить перед собой четкие 
цели и задачи, качественно планировать свою ра-

боту по их достижению, рассчитывать возможные 

исходы событий и приходить к результату посред-

ством своих сил, то есть без посторонней помощи. 

Также стоит отметить, что несмотря на боль-

шое количество исследований, дискуссии относи-

тельно единого представления о познавательной 

самостоятельности ведутся и по сей день.  
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Инновационные технологии художественно-эстетического развития  

дошкольников 

В статье рассматривается актуальная проблема художественно-эстетического развития детей дошкольного воз-
раста средствами современных технологий. Акцентируется внимание на значимости инновационных технологий для 
разностороннего развития личности ребенка в условиях дошкольной образовательной организации. Описаны резуль-

таты анкетирования студентов заочного обучения, работающих воспитателями в детских садах, на предмет имею-
щихся знаний о современных инновационных технологиях художественно-эстетического развития, применяемых в их 
профессиональной деятельности. Проанализированы полученные результаты, на основании которых выделены инно-
вационные технологии, наиболее востребованные в практике работы педагогов. В статье в рамках изучаемой про-
блемы раскрываются особенности применения в работе с детьми информационно-коммуникационных технологий, 
проектной деятельности, нетрадиционных техник рисования, игровых технологий, виртуальных экскурсий, STEM-
технологии, ТРИЗ-технологии, детской дизайн-деятельности. 

Ключевые слова: инновационные технологии, художественно-эстетическое развитие, дети дошкольного возраста. 

Lyudmila Gennadievna Kasyanova  

Shadrinsk 

Innovative technologies of preschoolers’ artistic and aesthetic development  

The article considers the problem of preschoolers’ artistic and aesthetic development by means of modern technologies. 
Attention is focused on the importance of innovative technologies for the versatile development of a child's personality in a pre-
school educational organization. The article describes the results of a questionnaire survey of part-time students working as kin-
dergarten teachers to determine their knowledge of modern innovative technologies for artistic and aesthetic development used in 

their professional activities. The results obtained are analyzed, on the basis of which innovative technologies that are most in 
demand in the practice of teachers are identified. Within the framework of the problem under study, the article reveals the specifics 
of using information and communication technologies, project activities, non-traditional drawing techniques, gaming technologies, 
virtual excursions, STEM technologies, TRIZ technologies, and children's design activities in working with children. 

Keywords: innovative technologies, artistic and aesthetic development, preschool children. 
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Введение. Современная образовательная 

среда стимулирует педагогов к активному поиску 

оптимальных подходов, обеспечивающих гармо-

ничное и разностороннее развитие личности ре-
бенка. Это вызывает необходимость поиска эффек-

тивных методов, приемов, средств и новых образо-

вательных технологий, позволяющих в интересной 

и не стандартной форме всесторонне развивать  

ребенка.  

Актуальность проблемы художественно-эсте-

тического развития обусловлена важностью данного 

направления в воспитании ребенка, поскольку спо-

собствует развитию восприятия, эмоциональной 

сферы личности, обогащению его чувственного 

опыта, нравственному и познавательному развитию.  
Э.С. Тушевская в своем исследовании рас-

сматривает художественно-эстетическое развитие 

дошкольников как процесс целенаправленного воз-

действия на ребенка, целью которого является фор-

мирование способности видеть красоту окружаю-

щего мира, а также развитие способностей к искус-

ству и творчеству [10, С. 179-180].  

С.С. Яковлева в своей статье подчеркивает 

важность приобщения детей к искусству и практи-

ческого участия воспитанников в познании окружа-

ющей действительности. Исследователь отмечает 

«художественно-эстетическое развитие личности 
является результатом освоения эстетического и ху-

дожественного опыта человечества» [13, С. 145].  

Художественно-эстетическое развитие явля-

ется одним из приоритетных направлений деятель-

ности дошкольной образовательной организации. 

Работа по данному направлению проходит через все 

разделы образовательной программы. В связи с этим 

особую актуальность приобретает владение педаго-

гами инновационными технологиями художе-

ственно-эстетического развития детей, ориентиро-

ванных не на пассивное знакомство с произведени-
ями искусства и их выразительными средствами, а 

на непосредственное участие детей в этом процессе. 

В настоящее время инновационные технологии 

в педагогической деятельности – достаточно рас-

пространенное явление. Под инновациями пони-

мают процессы создания педагогами новшеств и ис-

пользование их в практике эффективного обучения 

и воспитания детей или процессы введения нового 

(новшеств) в систему образования, тем самым со-

вершенствуя и содержание, и методы и формы сов-

местной деятельности педагога и обучающегося. 

Современные ученые Т.А. Колесникова, 
З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова под педагоги-

ческой инновацией понимают «нововведение в об-

ласти педагогики, целенаправленное прогрессивное 

изменение, вносящее в образовательную среду ста-

бильные элементы (новшества), улучшающие ха-

рактеристики, как отдельных ее компонентов, так и 

самой образовательной системы в целом» [3, С. 261]. 

По мнению З.И. Сангаджиевой, «понимание 

педагогической инновации, как и многих педагоги-

ческих понятий, в современных условиях,  

 

возникает при взаимодополнении понятий «про-

цесс» и «результат». Если упорядочить взаимодей-

ствие этих понятий, то наиболее полно сущностную 

сторону инновации как явления отражает представ-
ление, которое связывает её с целенаправленным из-

менением, вносящим в образовательную среду ста-

бильные элементы (новшества)» [8, С. 123].  

Проблема использования инновационных тех-

нологий, ориентированных на качественные изме-

нения в разных направлениях художественно-эсте-

тического развития детей, рассматривается в рабо-

тах современных исследователей Н.В. Алябьевой 

[1], О.М. Бобровой [2], Л.Т. Кольцовой [4], Е.В. Ле-

пик [5] и др. 

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования учитывает 

и включает в себя традиционные подходы и пере-

довые, инновационные идеи организации работы с 

детьми дошкольного возраста [12].  

В связи с этим, воспитатели, работающие с 

детьми, должны владеть всеми необходимыми 

компетенциями по внедрению инновационных пе-

дагогических технологий художественно-эстети-

ческого развития детей в дошкольную образова-

тельную организацию. Это предполагает интегра-

цию в учебно-воспитательный процесс актуаль-

ных, увлекательных и нестандартных решений, ко-
торые рождаются, в том числе и благодаря творче-

ской активности самого воспитателя. 

Исследовательская часть. Для объективной 

оценки рассматриваемой проблемы мы провели ис-

следование применяемых в дошкольном образова-

нии инновационных технологий художественно-

эстетического развития детей. В анкетировании 

приняли участие 76 студентов 2, 3 и 4 курсов, обу-

чающихся по профилю «Дошкольное образование» 

и работающих воспитателями в детских садах Кур-

ганской, Свердловской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Анкета содержала вопросы открытого типа и 

была направлена на выяснение имеющихся у ре-

спондентов знаний о современных подходах к ху-

дожественно-эстетическому развитию детей и ин-

новационных технологиях. Педагогам предлага-

лось ответить на следующие вопросы: 

1. Что вы понимаете под инновационными 

технологиями? 

2. Обоснуйте значение применения иннова-

ционных технологий в развитии детей. 
3. Какие инновационные технологии худо-

жественно-эстетического развития вы используете 

в своей работе? 

4. Какие сложности вы испытываете при при-

менении инновационных технологий художе-

ственно-эстетического развития детей в вашем дет-

ском саду?  

5. Проходили ли вы обучение по использова-

нию инновационных технологий в художественно-

эстетическом развитии детей? 
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6. Где вы приобретаете знания об инноваци-

онных технологиях художественно-эстетического 

развития детей? 

7. О каких инновационных технологиях вы 

хотели бы узнать больше?  
Результаты анкетирования свидетельствуют, 

что значительная часть педагогов, 64 респондента 

(84%) затруднились дать определение. В качестве 

ответа, воспитатели назвали несколько современ-

ных технологий, например: метод проектов, интер-

активная доска, искусственный интеллект, ИКТ-

технологии, и нетрадиционные техники рисования. 

Полученные ответы на второй вопрос говорят о том, 

что большая часть респондентов, 48 воспитателей 

(63%) не вполне осознают значение данного педаго-

гического процесса. Их ответы были краткими и 
звучали как «важное». 28 респондентов (36,8%) свя-

зывают использование инновационных технологий 

с качественным усовершенствованием существую-

щих приёмов и средств для повышения эффективно-

сти обучения, интеллектуального и творческого раз-

вития детей. В ответах данных педагогов отмечено: 

возможность использовать на занятиях больше ин-

формации; наличие большей наглядности; расшире-

ние возможностей для интеграции разных техноло-

гий; расширение коммуникации участников; дости-

жение высокого качества образования. Отвечая на 

третий вопрос анкеты, воспитатели перечислили не-
сколько технологий, среди ответов наиболее часто 

встречались: информационно-коммуникационные 

технологии назвали 76 респондентов (100%), про-

ектную деятельность отметили 71 педагог (93%), не-

традиционные техники рисования указали 67 воспи-

тателей (88%), интерактивную доску назвали 56 ре-

спондентов (73%), игровые технологии – 43 педа-

гога (56%), виртуальную экскурсию – 6 респонден-

тов (7,8%), детский дизайн – 5 педагогов (6,5%). От-

веты на четвертый вопрос показали, что педагоги 

разделились на две группы, 43 воспитателя (56%) не 
испытывают никаких трудностей в использовании 

инновационных технологий, 33 педагога (43%) ис-

пытывают и в числе встречаемых сложностей 

назвали: недостаточное оснащение предметно-про-

странственной среды, скудность имеющихся мате-

риально-технические ресурсов, условия работы, ре-

жим труда, имея ввиду большую занятость, не поз-

воляющую изучать новые технологии. На пятый во-

прос все респонденты дали отрицательный ответ. 43 

педагога (56%) отметили, что специальных курсов 

по данной теме не проходили, но в рамках вопросов, 

касающихся творческого развития детей, на курсах 
повышения квалификации с инновационными тех-

нологиями знакомились. Отвечая на вопрос о том, 

где они приобретают знания об инновационных тех-

нологиях художественно-эстетического развития 

детей, 43 респондента (56%) назвали специализиро-

ванные сайты, например, сайты: электронного жур-

нала «Дошкольное воспитание», «Детский сад. Ру», 

«maam.ru», «Воспитатель» и др., где есть статьи, 

конспекты, консультации и для воспитателей и для 

родителей, масса полезной информации для самооб-

разования педагогов. Седьмой вопрос анкеты позво-

лил выяснить имеющиеся интересы педагогов к кон-

кретным инновационным технологиям, среди кото-

рых были названы: применение ТРИЗ-технологии, 
STEM-технологию, детский дизайн и виртуальные 

экскурсии. 

Полученные результаты анкетирования поз-

волили определить дефициты знаний воспитателей 

в области использования инновационных техноло-

гий и включить в тематику научно-практических 

семинаров вопросы, направленные на рассмотре-

ние применяемых в современной образовательной 

среде детского сада инновационных технологий и 

тех инноваций, с которыми они хотели бы познако-

миться в области художественно-эстетического 
развития дошкольников.  

Стоит заметить, что все описанные ниже ин-

новационные педагогические технологии могут 

применяться в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также са-

мостоятельно в различных формах образователь-

ного процесса.  

В тематику научно-практических семинаров 

мы включили следующие инновационные техноло-

гии: использование ИКТ, проектную деятельность, 

нетрадиционные техники рисования, игровые тех-

нологии, виртуальные экскурсии, STEM-
технологию, применение ТРИЗ-технологии, техно-

логию детского дизайна и др. Рассмотрим перечис-

ленные технологии. 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии. Теоретическое обоснование использования 

компьютерных технологий содержится в трудах 

Е.И. Бондарчук, Ю.М. Горвиц, С.Л. Новоселовой, в 

которых подчеркнуто, что мультимедиа дает воз-

можность интеграции разных видов искусств (гра-

фики, дизайна, анимации, музыки), что позволяет 

создать образ, близкий субкультуре современных 
детей. Овладение педагогом компьютерными техно-

логиями подразумевает интеграцию художествен-

ного и технического творчества, нацеленного на со-

здание детьми интересного, прежде всего детям про-

дукта. Например, мультфильма. Ребенок, совместно 

с педагогом, придумывает сюжет, персонажей, за-

тем с помощью изобразительного творчества воссо-

здает это в жизни и может видеть продукт своей де-

ятельности. Персонажей мультфильма можно сле-

пить из пластилина или нарисовать и вырезать из бу-

маги, фон нарисовать с помощью различных мате-

риалов (карандаши, фломастеры, краски), пластили-
новой живописи, создать с помощью аппликации. В 

процессе создания мультфильма, ребенок сможет 

почувствовать себя художником, скульптором, ди-

зайнером, режиссером, также сможет проявить свои 

творческие способности в полной мере. Использова-

ние ИКТ позволяет создать в детском саду особую 

образовательную среду, насыщенную новой для де-

тей информацией, включающей интерактивное про-

странство для исследовательской деятельности и 
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возможность применения детского художествен-

ного творчества в преобразовании этой среды. Дети 

становятся не просто участниками образователь-

ного процесса, но и могут влиять на ход его разви-
тия, проявляя свои интересы, воплощая идеи, тем са-

мым создавая основу для появления новых событий 

в детском саду. 

На современных сайтах, предназначенных для 

педагогов детского сада («Детский сад. Ру», 

«maam.ru», «Воспитатель» и др.), можно найти 

много полезной информации, готовых презентаций, 

материалов для виртуальной экскурсии, качествен-

ных фотографий произведений искусства и др.  

По степени популярности у педагогов компь-

ютерные технологии могут соперничать с проект-
ной технологией. 

Технология проектной деятельности занимает 

важное место среди других педагогических техно-

логий. Вопросом реализации данной технологии за-

нимались многие ученые и педагоги, как отече-

ственные, так и зарубежные. В.В. Игнатьев и 

М.В. Крупенина утверждают, что без проектной де-

ятельности невозможно рационально организовать 

учебную деятельность ребенка. Проектная деятель-

ность в последние годы получила широкое распро-

странение в системе дошкольного образования и ис-

пользуется педагогами для развития детей в разных 
направлениях. Данная технология зарекомендовала 

себя как эффективное средство формирования соци-

альной активности, развития коммуникативных 

навыков и творческого развития детей. Первые за-

датки готовности участия в проектной деятельности 

закладываются уже в дошкольном возрасте.  

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 

А.Е. Петров изучая новые педагогические и инфор-

мационные технологии в системе образования, под 

методом проектов понимают «совокупность жела-

емых результатов, идей, гипотез для формирования 
творческого теоретического продукта. Это сово-

купность приемов, действий и процедур в опреде-

ленной последовательности для решения постав-

ленной задачи, лично значимой для обучающегося 

и оформленного в виде ожидаемого конечного про-

дукта» [7, С. 71-76].  

Современной наукой проектная деятельность 

трактуется как совместная образовательно-познава-

тельная, творческая или игровая деятельность детей, 

педагога и родителей, имеющая общую цель, согла-

сованные методы, способы деятельности, направ-

ленная на достижение общего результата. Данный 
метод помогает ребенку получить опыт социального 

взаимодействия, в результате которого реализует 

свой замысел. В совместной с детьми проектной де-

ятельности осуществляется взаимосвязь познава-

тельной, эстетической и художественно-творческой 

деятельности. Спецификой метода является сотвор-

чество взрослого и ребёнка в решении проблемы, 

лично значимой для ребёнка. Основа этого метода – 

самостоятельная деятельность детей: исследова-

тельская, познавательная, продуктивная, в процессе 

которой ребёнок познаёт окружающий мир и вопло-

щает новые знания. Дети свободны в своём творче-

стве. При реализации проекта возникают новые 

идеи, рождаются новые проекты.  
Следующая технология своей исследователь-

ской направленностью очень схожа с проектной 

деятельностью и не уступает ей в степени популяр-

ности у педагогов. 

Нетрадиционные техники рисования. По-

дробно данная технология рассматривается в ис-

следованиях Г.Н. Давыдовой, Т.С. Комаровой, 

И.А. Лыковой, С.В. Погодиной и др. Чтобы разви-

вать интерес детей к изобразительному творчеству, 

нетрадиционные техники рисования нужно ис-

пользовать уже с младшего дошкольного возраста. 
В процессе изображения ребенок знакомится с раз-

личными материалами, при этом узнает их свой-

ства и возможности. Это позволяет детям в даль-

нейшем, при создании самостоятельных изображе-

ний, выбрать для воплощения своих замыслов 

наиболее подходящую технику или материал.  

Нетрадиционные техники рисования – эффек-

тивное средство художественно-эстетического разви-

тия детей, имеют важное значение в развитии позна-

вательной сферы ребенка, основаны на исследова-

тельских методах и применительно к дошкольному 

возрасту, включают игровые приемы обучения.  
Игровые технологии. Значимой особенностью 

игровой технологии является возможность ее вклю-

чения во все сферы детской деятельности, в том 

числе и в художественно-эстетическое развитие.  

Дети осваивают художественные приемы, 

приобретают изобразительные навыки и умения 

через ненавязчивое привлечение к процессу изоб-

разительного творчества (рисование, лепка, аппли-

кация, конструирование, художественный труд). 

Процесс создания творческого продукта превраща-

ется в интересное, увлекательное дело по освоению 
навыков художественной деятельности, способ-

ствуют развитию фантазии и творчества, проявле-

ния самостоятельности в познании свойств худо-

жественных материалов и предметов искусства. 

В рамках данной технологии полезно введе-

ние в структуру занятий игровых приемов, сказоч-

ных персонажей, игровых упражнений для разви-

тия изобразительных навыков, дидактических игр 

с художественно-эстетическим содержанием, ис-

пользование элементов соревнования, режиссер-

ских игр и пр. Художественно-дидактические игры 

способствуют развитию у детей мышления, образ-
ных представлений, дети знакомятся с новыми по-

нятиями, такими как симметрия, асимметрия, про-

порции, цвет, тень, их расположение в простран-

стве и др. Использование игровых технологий на 

занятиях изобразительной деятельности повышают 

мотивацию дошкольников к усвоению нового ма-

териала и закреплению пройденного, что приводит 

к качественному результату. 

Виртуальные экскурсии. В художественно-эс-

тетическом развитии детей в условиях детского 
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сада активно используются непосредственные экс-

курсии, которые являются эффективной формой 

работы с детьми. Именно они позволяют ребенку 

приобщиться к искусству в непосредственной бли-

зости от изучаемого произведения, познакомиться 
с природными объектами, посетить памятные ме-

ста, музеи, центры культуры, полюбоваться красо-

той природы. Однако не всегда можно провести та-

кие экскурсии. Причиной могут служить труднодо-

ступность местонахождения интересуемого объ-

екта. В таких случаях на помощь воспитателю при-

ходит экскурсия виртуальная, являющаяся одним 

из эффективных средств приобщения детей к ис-

кусству и мировой культуре благодаря информаци-

онно-коммуникационным технологиям в детском 

саду. К тому же, как отмечает Е.Н. Силина «вирту-
альная экскурсия представляет собой один из вари-

антов проектной деятельности и является эффек-

тивной формой обучения дошкольников. По форме 

и содержанию виртуальные экскурсии могут быть 

нескольких видов: фотопутешествие (знакомство с 

объектами и явлениями природы вместе с каким-

либо героем), оформляются в виде электронных 

презентаций и слайд-шоу; видеоэкскурсия, ком-

ментариями к которой служат рассказы детей или 

экскурсовода. Это могут быть видеозаписи семей-

ного путешествия или видеоролики, размещенные 

на сайтах реальных музеев и в глобальной сети Ин-
тернет» [9, С. 213-214].  

Благодаря виртуальной экскурсии можно не 

только познакомить дошкольников с самыми ред-

кими произведениями мирового искусства, де-

тально, внимательно рассмотреть художественное 

произведение, погрузиться в атмосферу той или 

иной эпохи развития искусства и культуры людей, 

познакомиться с творческими людьми, знамени-

тыми художниками, скульпторами, архитекторами.  

STEM-технология в современных исследова-

ниях рассматривается как образовательные прак-
тики и обеспечивает развитие ребенка сразу в не-

скольких направлениях: естественные науки, тех-

нология, инженерия и математика.  

В своей статье М.Г. Успаева и А.М. Гачаев 

рассматривают данную технологию, раскрывают 

происхождение данного термина и формулируют 

определение «STEM-технология (пер. с анг. S – sci-

ence, T – technology, E – engineering, M – mathemat-

ics: естественные науки, технология, инженерское 

искусство, математика) решает задачи развития 

научно-технического творчества и основана на ин-

тегрированном подходе к решению современных 
проблем. В основе данной интеграции лежит метод 

проектов, базирующийся на познавательном и ху-

дожественном поиске, имеющий конкретный про-

дукт деятельности» [11, С. 110].  

Элементы данной технологии можно приме-

нять для развития художественной деятельности и 

изобразительного творчества, например, можно 

рассказать детям, из каких материалов художники 

раньше изготавливали краски для своих картин,  

 

предложить детям превратиться в исследователей 

и отправиться в волшебную лабораторию, чтобы 

создать волшебные краски для рисунка. Для изго-

товления используются «необычные» для рисова-

ния материалы, такие как клей ПВА, заварка чая, 
кофе, кетчуп, а также традиционные материалы 

(краски, вода, салфетки, кисти). Изготавливая 

краску, дети экспериментируют с новыми для них 

материалами, у них получается необычная краска, 

которая вызывает много эмоций.  

Стоит заметить, если бы такая краска была 

дана в готовом виде, она бы вызвала эмоции, но, 

когда ребенок еще и сам ее изготовил, эмоции при-

умножаются в разы. Помимо этого, ребенок полу-

чает опыт экспериментальной и исследовательской 

деятельности.  
ТРИЗ-технология. Еще одной инновационной 

технологией, направленной на творческое развитие 

детей является ТРИЗ-технология, которая в совре-

менном образовании используется с целью приуче-

ния детей не следовать готовым шаблонам, а ис-

кать собственные решения. То есть, ребенок полу-

чает знания не в готовом виде от педагога, а само-

стоятельно находит выход, что способствует разви-

тию у детей познавательного интереса, воображе-

ния и в перспективе – творческого мышления. Со-

временные дошкольники не хотят прилагать осо-

бых усилий для поиска ответов и решения каких-то 
задач, ожидая, что ответ они получат в готовом 

виде, чаще всего так и происходит. Педагог просто 

дает готовую информацию ребенку, но это не со-

всем правильно. Ведь знания, добытые собствен-

ными усилиями, через пробы и ошибки, наиболее 

успешно усваиваются ребенком и запоминаются на 

всю жизнь. Поэтому, более правильным решением 

для педагога, применяя ТРИЗ-технологию, быть не 

наставником, а соучастником процесса. В таком 

случае, ребенок более свободен в выборе и поиске 

решения, а педагог лишь направляет его. ТРИЗ-
технология способствует развитию творческой и 

думающей личности, которая имеет богатое вооб-

ражение, способна придумать множество вариан-

тов решения изобретательских задач.  

В настоящее время ТРИЗ-технология является 

основой для создания методик, направленных на 

развитие творческих, умственных способностей, а 

также речи ребенка. Основной формой реализации 

данной технологии в художественно-эстетическом 

развитии детей выступают творческие задания, 

например, рисование, создание какого-либо объ-

екта, из разных материалов, а затем придумывание 
про него рассказ. Также можно использовать нетра-

диционные техники рисования, например, кляксо-

графия. Ребенок после нанесения кляксы также ре-

шает творческую задачу – поиск в получившемся 

изображении образов сказочных героев, предметов, 

животных и др., называет, на что похожа клякса, 

также можно дорисовать какие-то детали, приду-

мать историю про получившегося на рисунке  

персонажа.  
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Следующая технология также подразумевает 

развитие у детей художественных и творческих 

способностей, эстетического взгляда на мир пред-

метов и объектов. Речь идет о детском дизайне.  
Дизайн в современном мире нашел широкое 

применение как искусство создания нового облика 

предметов, формы, а также всей предметно-про-

странственной среды с точки зрения их функцио-

нальности и эстетики. 

Достаточно подробно методика использова-

ния детского дизайна описана в трудах И.А. Лыко-

вой. По мнению ученого, дизайн-деятельность спо-

собствует: «формированию эстетического отноше-

ния к окружающему предметному миру и дизайну 

как проявлению жизни человека во всем ее много-
образии; расширяет представления о видах худо-

жественно-творческой деятельности человека; зна-

комит с трудом дизайнера, художника-конструк-

тора, архитектора, народного мастера; развивает 

эстетическое восприятие, творческое воображение, 

латеральное (гибкое, творческое) мышление, уни-

версальные художественные способности и воспи-

тывает качества человека труда (трудолюбие, от-

ветственность, коммуникативность, самостоятель-

ность и др.); создает условия для полноценного 

личностного роста каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности» [6, С. 116].  
Для детского дизайна характерны экспери-

ментирование и интеграция разных видов деятель-

ности. Детская дизайн деятельность включает в 

себя лепку, аппликацию, рисование, конструирова-

ние, но отличается от классической декоративной 

деятельности. Главным отличием является то, что 

продукты дизайн деятельности в дальнейшем нахо-

дят свое практическое применение, а не просто, 

условно складывается в папки, коробки и больше 

никак не применяются. И.А Лыкова отмечает воз-

можности применения детской дизайн деятельно-
сти в пространстве детского сада, в том числе в ху-

дожественно-эстетическом развитии дошкольни-

ков «Дети обращают внимание на окружающие 

объекты среды, которые им нравятся или не нра-

вятся, отмечают разнообразие их окраски, формы, 

величины, пропорций. Они могут собирать расте-

ния и минералы, использовать бумагу, ткани и син-

тетические материалы, создавать из них аранжи-

ровки (букеты, гербарии, гирлянды) и образные 
композиции для украшения своего быта»  

[6, С. 116-119]. 

Заключение. Таким образом, рассмотренные 

инновационные образовательные технологии мно-

гочисленны и разнообразны по практической реа-

лизации художественно-эстетического развития 

дошкольников. Мы постарались рассмотреть в дан-

ной работе те, что наиболее интересны педагогам: 

использование информационно-коммуникацион-

ных технологий, проектную деятельность, нетра-

диционные техники рисования, игровые техноло-
гии, виртуальные экскурсии, STEM-технологию, 

применение ТРИЗ-технологии, технологию дет-

ского дизайна. Необходимость использования пе-

дагогами инновационных технологий бесспорна, 

поскольку они способствуют развитию у детей вос-

приятия, эмоциональной сферы личности, обога-

щению чувственного опыта, познавательному раз-

витию, имеют практическое применение и ориен-

тированы на качественные изменения в разных 

направлениях художественно-эстетического разви-

тия детей в детском саду.  

Обобщив вышесказанное, мы можем сделать 
вывод, что существует большое количество инно-

вационных педагогических технологий для худо-

жественно-эстетического развития детей. Они 

дают возможность детям быть активными участни-

ками образовательного процесса, а не пассивными 

слушателями и исполнителями. В таких условиях 

дети выполняют свою работу не по шаблону, так 

как инновационные технологии предполагают сво-

боду выбора, как материалов, так и техники, и спо-

собов работы. Знакомство педагогов с современ-

ными инновационными технологиями художе-
ственно-эстетического развития детей способ-

ствует повышению их компетентности, росту педа-

гогического мастерства, творческой активности са-

мого педагога, что в целом повысит эффективность 

образовательного процесса.  
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Устное народное творчество как средство развития читательских умений у млад-

ших школьников 

Статья посвящена исследованию роли устного народного творчества в развитии читательских умений у младших 
школьников. Авторы подчеркивают актуальность темы в условиях снижения интереса к чтению среди детей и возрас-
тающего влияния цифровых технологий. В статье рассматриваются теоретические основы читательских умений, их 

классификация и методы формирования, а также анализируется влияние различных жанров фольклора на развитие 
этих умений. Особое внимание уделяется методическим подходам, которые способствуют вовлечению учащихся в 
процесс чтения. Авторы представляют разработанный сборник заданий, направленный на поэтапное развитие чита-
тельских умений с использованием произведений устного народного творчества. Практическая часть статьи включает 
примеры заданий для третьего класса, демонстрирующие их эффективность в формировании таких умений, как вос-
создание художественных образов, эмоциональный отклик, анализ текста и понимание его структуры.  

Ключевые слова: читательские умения, устное народное творчество, фольклор, младшие школьники. 
 

Lyubov Anatolyevna Milovanova,  

Ksenia Andreevna Labokha 

Shadrinsk  

Oral folk art as a means of developing reading skills among junior schoolchildren 

The article is devoted to the study of the role of oral folk art in the development of reading skills among junior school-

children. The authors emphasize the relevance of the topic in the context of declining interest in reading among children and 
the increasing influence of digital technologies. The article examines the theoretical foundations of reading skills, their classi-
fication and methods of formation as well as analyzes the influence of various genres of folklore on the development of these 
skills. Special attention is paid to methodological approaches that contribute to the involvement of students in the reading 
process. The authors present a developed collection of tasks aimed at the gradual development of reading skills using works of 
oral folk art. The practical part of the article includes examples of tasks for the third grade, demonstrating their effectiveness 
in developing skills such as recreating artistic images, emotional response, text analysis and understanding its structure.  

Keywords: reading skills, oral folk art, folklore, junior schoolchildren. 

 

Введение. Развитие читательских умений у 

младших школьников является критически важ-
ным аспектом их общего образовательного про-

цесса. В настоящее время, когда цифровые техно-

логии занимают значительное место в жизни, необ-

ходимо обеспечить детей умением осмысленно 
воспринимать текстовую информацию. У младших 

школьников читательские умения сформированы 
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недостаточно полноценно, что приводит к серьез-

ным затруднениям при работе с вербальной инфор-

мацией, требующей значительных интеллектуаль-

ных усилий, и, как следствие, интерес к чтению по-

степенно исчезает. Чтение способствует развитию 
критического мышления, расширяет кругозор и 

вносит вклад в формирование личности. Умение 

читать не только позволяет усваивать учебный ма-

териал, но и способствует развитию эмоциональ-

ной и социальной сферы, формируя интерес к ли-

тературе и познавательной деятельности. 

Важное место в развитии читательских уме-

ний у младших школьников занимает устное 

народное творчество, поскольку представляет со-

бой богатый источник культурных и литературных 

знаний. В условиях современных образовательных 
вызовов, связанных с уменьшением интереса к чте-

нию и литературе, традиционные жанры фольк-

лора могут сыграть важную роль в создании пози-

тивного отношения к чтению, развивая интерес к 

литературе и формируя основы читательских уме-

ний у младших школьников. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) рассматривает «Литературное чте-

ние» как ключевой предмет для развития читатель-

ских умений. В стандарте чётко прописаны требо-

вания к результатам освоения программы, где раз-
витие этих умений занимает центральное место. 

Согласно требованиям ФГОС НОО, учебный 

предмет «Литературное чтение» нацелен на дости-

жение таких результатов, как развитие интереса к 

чтению и книге, воспитание потребности в систе-

матическом чтении; овладение осознанностью и 

выразительностью чтения вслух и про себя; пони-

мание содержания произведения, выделение глав-

ной мысли, основных героев и мотивов поступков 

персонажей; обучение работе с книгой как источ-

ником информации и культурным объектом [11]. 
Особый интерес для нашего исследования 

представляют методические аспекты развития чи-

тательских умений у младших школьников: 

– М.П. Воюшиной, считающей, что развитие 

читательских умений начинается с формирования 

интереса к чтению и создания мотивационной 

среды [3]; 

– Н.Д. Молдавской, исследующей использова-

ние художественной литературы для развития эмоци-

онального отклика и читательского восприятия [8]; 

– Н.Я. Мещеряковой, указывающей на важность 

интеграции различных видов деятельности, способ-
ствующих улучшению навыков анализа текста [7]; 

– О.И. Никифоровой, акцентировавшей вни-

мание на сосредоточении на эмоциональном вос-

приятии текста как способе углубления понимания 

содержания [10]; 

– А.Н. Леонтьева, исследовавшего связь 

между читательскими умениями и общим разви-

тием когнитивных процессов у детей [6]; 

– И.А. Зимней, подчеркивающей значимость 

 

метапредметного подхода в обучении, который 

включает различные аспекты чтения и интерпрета-

ции текста [5]; 

– Н.Н. Сметанниковой, предложившей ком-

плексную методику обучения читательским уме-
ниям, включающую как традиционные, так и инно-

вационные подходы [12]; 

– Л.А. Миловановой, считающей, что успеш-

ное чтение требует от ученика не только понима-

ния текста, но и способности адаптировать свои 

навыки к различным задачам и контекстам [13]. 

Тем не менее в настоящее время учителя 

начальных классов испытывают серьезные трудно-

сти при развитии читательских умений у младших 

школьников. К основным проблемам можно отне-

сти такие аспекты, как недостаточный уровень мо-
тивации учащихся, различия в уровне подготовки, 

ограниченность учебного времени для полноцен-

ной проработки всех необходимых аспектов фор-

мирования читательских умений (анализа текста, 

понимания содержания, развития воображения и 

критического мышления), проблемы с пониманием 

прочитанного, низкая скорость чтения, недостаточ-

ная поддержка родителей. Исходя их этого, можно 

констатировать, что развитие читательских умений 

требует комплексного подхода, включающего мо-

тивацию учеников, индивидуальный подход, со-

здание условий для осознанного чтения и активное 
взаимодействие педагогов и родителей. 

Исследовательская часть. Термин «чита-

тельские умения» употребляется в методической 

литературе в широком и узком значении. В широ-

ком значении читательские умения охватывают 

всю литературно-учебную деятельность школьни-

ков (умения анализа и оценки произведения, рече-

вые умения, библиографические умения); в узком 

– трактуются как умения, необходимые для вос-

приятия художественного произведения. 

По мнению В.А. Хопрениновой, читательские 
умения представляют собой готовность эффективно 

выполнять действия в зависимости от целей и усло-

вий. Эти умения, направленные на анализ языка, сю-

жета, композиции, образов, помогают глубже по-

нять идею произведения [15, С. 115]. Каждое чита-

тельское умение не может развиваться изолиро-

ванно, т.к., образуя единую систему, формируются 

одновременно при чтении нового произведения. Бо-

лее высокий уровень восприятия достигается только 

через взаимодействие всех компонентов этой си-

стемы. Читательские умения, в свою очередь, фор-

мируют метапредметное учебное действие, которое 
представляет собой ключевую компетенцию – пони-

мание и преобразование информации [2, С.81]. 

Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что читательские умения – это комплекс 

навыков и способностей, обеспечивающих эффек-

тивное восприятие, понимание и интерпретацию 

текста. Можно выделить такие общие черты, как 

понимание текста (все авторы подчеркивают важ-

ность осмысливать содержание прочитанного); ин-
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терпретация (умение оценивать информацию, де-

лать выводы); активное взаимодействие с текстом 

(умение задавать вопросы, выделять главное). 

Учитывая обобщение существующих подхо-
дов к трактовке данного понятия, мы остановимся 

на этом комментарии термина, так как все назван-

ные читательские умения сосуществуют в прак-

тике читательской деятельности: читательские 

умения – это совокупность знаний, умений, навы-

ков, обеспечивающих осознанное восприятие тек-

ста, его анализ и интерпретацию. 

В тесте PIRLS читательские умения опреде-

лены максимально четко. Выделяется четыре клю-

чевых читательских умения: 

1) поиск информации в тексте, представлен-
ной в явном виде; 

2) формулирование простых выводов на ос-

нове данной информации; 

3) интеграция и интерпретация идей и дан-

ных из текста; 

4) оценка содержания и структуры текста. 

Е.В. Бунеевой и О.В. Чиндиловой сформули-

рованы следующие читательские умения: 

− воспринимать изобразительно-вырази-

тельные средства языка в соответствии с их функ-

цией в художественном тексте; 

− отбирать и использовать для достижения 
собственной речевой цели языковые средства, ана-

логичные изученным; 

− воссоздавать в воображении картины 

жизни, созданные автором; 

− передавать свои жизненные впечатления с по-

мощью создания словесного художественного образа; 

− видеть целостность текста, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

− прослеживать динамику эмоций в лириче-

ском тексте; 

− умение видеть позицию автора во всех эле-
ментах художественного произведения; 

− умение постигать художественную идею 

произведения [1, С. 28]. 

Р.А. Дощинский подробно характеризует ряд 

ключевых читательских умений, необходимых уча-

щимся начальной школы для успешного освоения ма-

териала и развития общей культуры чтения. Среди них 

выделяются такие важные аспекты, как умение вос-

принимать прочитанное, осознавать структуру текста, 

устанавливать взаимосвязи между элементами повест-

вования, понимать авторский замысел и извлекать 

смысловые акценты произведения. Эти умения позво-
ляют ребенку эффективно взаимодействовать с кни-

гой, анализировать содержание и развивать критиче-

ское мышление. Овладение ими способствует форми-

рованию грамотности, повышению уровня языковой 

компетенции и обеспечивает основу для дальнейшего 

интеллектуального роста ученика [4, С. 110]. 

А.В. Молоковой подчеркивается значимость 

следующих читательских умений, формируемых в 

условиях современной информационно-образова-

тельной среды начальной школы: 1) умение ориен-

тироваться в тексте, т.е. способность ребенка нахо-

дить необходимую информацию, используя различ-

ные стратегии чтения – от беглого просмотра до глу-

бокого анализа; 2) развитие способности осмыс-
ленно интерпретировать прочитанный материал, 

выявлять основную идею и второстепенные детали, 

формировать собственное мнение относительно со-

держания текста; 3) освоение приемов сравнитель-

ного анализа разных источников информации, пони-

мание структуры текста, выявление подтекстовых 

смыслов и аргументов автора; 4) обучение работе с 

различными типами текстов: знакомство детей с 

разнообразием жанров литературы и форматов 

представления информации (художественная лите-

ратура, научно-популярные тексты, публицистиче-
ские материалы), что расширяет кругозор учащихся 

и повышает интерес к чтению [9, С.28]. 

Е.В. Филиппова акцентирует внимание на зна-

чимости становления и последовательного разви-

тия читательских умений у учеников начальных 

классов, подчеркивая, что данные умения являются 

важнейшим компонентом функциональной гра-

мотности современного человека. Автор обращает 

особое внимание на необходимость систематиза-

ции подходов к формированию указанных компе-

тенций, отмечая разнообразие существующих 

классификаций читательских умений, представ-
ленных в педагогической и методической литера-

туре [14, С. 15]. 

Для эффективного обучения необходимо раз-

вивать читательские умения, включая анализ 

языка, сюжета и образов, что помогает глубже по-

нять произведение. Следовательно, в настоящее 

время одной из главных задач литературного обу-

чения в начальной школе является формирование у 

младших школьников читательских умений. 

Развитие читательских умений у младших 

школьников тесно связано с использованием про-
изведений устного народного творчества. Во-пер-

вых, жанры устного народного творчества привле-

кают внимание детей доступностью языка, ярко-

стью образов, эмоциональностью и динамичным 

развитием сюжета. Во-вторых, фольклорные про-

изведения часто отличаются ритмичностью, музы-

кальностью и эмоциональностью. Их использова-

ние способствует развитию правильного произно-

шения, интонаций, четкости речи. Также устное 

народное творчество является эффективным сред-

ством расширения лексического запаса разнообра-

зием диалектов, необычных оборотов речи, архаиз-
мов, стилистических особенностей, тем самым по-

могает усвоению литературного языка. В-третьих, 

работа с народными текстами учит младших 

школьников анализировать содержание, находить 

главный смысл, оценивать героев, интерпретиро-

вать символы и аллегории. Сказки содержат глубо-

кий философско-нравственный подтекст, развивая 

способность мыслить абстрактно и самостоятельно 

рассуждать. В-четвертых, чтение фольклорных 

произведений вызывает яркие эмоции, формирует 
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представление о добре и зле, труде и лени, смело-

сти и трусости. Эмоциональный отклик читателей 

способствует глубокому восприятию текста и фор-

мированию личностных качеств. Таким образом, 

интеграция устного народного творчества в учеб-
ный процесс начального образования существенно 

усиливает продуктивность развития читательских 

умений. 

Рассмотрим влияние различных жанров уст-

ного народного творчества на развитие читатель-

ских умений у младших школьников (табл. 1.). 

Таблица 1 

Воздействие устного народного творчества на развитие читательских умений  

у младших школьников 

Жанры УНТ Читательские умения 

Сказка 

– воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном тексте, 

– воссоздавать в воображении картины жизни, созданные автором, 

– умение постигать художественную идею произведения 

Сказание 

– воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном тексте, 

– видеть целостность текста, устанавливать причинно-следственные связи 

Потешка 

– отбирать и использовать для достижения собственной речевой цели языковые сред-

ства, аналогичные изученным, 

– передавать свои жизненные впечатления с помощью создания словесного художе-

ственного образа 

Прибаутка 

– воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном тексте, 

– передавать свои жизненные впечатления с помощью создания словесного художе-

ственного образа 

Легенда 

– видеть целостность текста, устанавливать причинно-следственные связи, 

– умение видеть позицию автора во всех элементах художественного произведения, 

– умение постигать художественную идею произведения 

Пословица 

– отбирать и использовать для достижения собственной речевой цели языковые сред-

ства, аналогичные изученным, 

– умение видеть позицию автора во всех элементах художественного произведения 

Баллада 

– прослеживать динамику эмоций в лирическом тексте, 

– воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном тексте 

Загадка 

– воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном тексте, 

– умение видеть позицию автора во всех элементах художественного произведения 

Былина 
– видеть целостность текста, устанавливать причинно-следственные связи, 

– воссоздавать в воображении картины жизни, созданные автором 

Колыбельные 

песни 

– прослеживать динамику эмоций в лирическом тексте, 

– умение постигать художественную идею произведения 

Заклички 

– отбирать и использовать для достижения собственной речевой цели языковые сред-

ства, аналогичные изученным, 

– воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном тексте 

 

Представленная таблица включает различные 

жанры устного народного творчества, каждый из 

которых имеет свою уникальную структуру и 

функции, что позволяет разнообразно воздейство-

вать на развитие читательских умений. Каждому 

жанру соответствуют определенные читательские 

умения, что подтверждает, что разнообразие уст-

ного народного творчества способно развивать раз-
ные аспекты читательских умений. Например, 

сказки помогают воссоздавать образы и постигать  

 

художественные идеи, в то время как пословицы 

фокусируются на использовании языковых средств 

и авторской позиции. Большинство жанров способ-

ствует восприятию изобразительно-выразитель-

ных средств языка. Это подчеркивает важность ху-

дожественной выразительности в чтении и понима-

нии текстов, что является ключевым умением для 

младших школьников. Легенды и сказания содей-
ствуют развитию такого читательского умения, как ви-

деть целостность текста и устанавливать причинно-
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следственные связи. Это умение важно для более глу-

бокого понимания не только устного, но и письмен-

ного творчества. Баллады, как лирический жанр фоль-

клора, сосредотачиваются на динамике эмоций, что 
помогает учащимся научиться выявлять и интерпрети-

ровать эмоциональные аспекты произведений. Это 

умение развивает эмоциональный интеллект и худо-

жественное восприятие. Загадка вырабатывает уме-

ния, связанные с восприятием выразительных средств 

языка и познанием авторской позиции, т.к. она требует 

от слушателя думать и интерпретировать подсказки. 

Былина формирует способности видеть целостность 

текста и воссоздавать картины жизни, созданные авто-

ром, благодаря своему эпическому и нарративному со-

держанию. Колыбельные песни акцентируют внима-
ние на эмоциональной динамике и художественной 

идее, что позволяет развивать чувствительность к ли-

рическим элементам. Заклички сочетают в себе ис-

пользование языковых средств для достижения рече-

вой цели и восприятие выразительных средств, что де-

лает их интересными для изучения. 

Исходя из данных таблицы, можно с уверен-

ностью утверждать, что использование различных 

жанров устного народного творчества в обучении 

позволяет учителям формировать комплексный 
подход к развитию читательских умений у млад-

ших школьников. Это способствует лучшему во-

влечению и заинтересованности учащихся в про-

цессе чтения. 

Методически грамотно организованная ра-

бота над произведениями устного народного твор-

чества помогает качественному развитию чита-

тельских умений у младших школьников. Такой 

подход подразумевает продуманное сочетание раз-

личных приемов и методов, направленных на 

углубленное знакомство с особенностями жанра, 
структурными элементами и идейно-художествен-

ным содержанием произведений. 

Для полноценного развития читательских уме-

ний у младших школьников в образовательном про-

цессе используются определенные методы (табл. 2).  

Таблица 2 

Методы развития читательских умений у младших школьников 

Метод Суть метода 
Значение для развития читательских уме-

ний 

Чтение вслух 

Учитель или учащиеся читают 

текст громко и выразительно. 

Способствует улучшению понимания текста. 

Поддержка слухового восприятия текста, улуч-

шение понимания услышанной информации. 

Ознакомление с нормами звучащей речи, пра-
вильное произнесение слов и предложений. 

Привлечение внимания к красоте и силе языка. 

Партнёрское 

чтение 

Ученики объединяются в пары 

или небольшие группы, сов-

местно читают текст, распреде-

ляя между собой роли рассказ-

чика и слушателя. 

Возможность отработать технику чтения и ис-

править ошибки учащихся. 

Поощрение взаимопомощи, поддержки друг 

друга в чтении. 

Осознание ответственности за успех совмест-

ного задания. 

Повышение уверенности в себе. 

Дискуссии и  

обсуждения 

После прочтения организуются 

беседы, дискуссии, направлен-

ные на обсуждение ключевых 

моментов, смыслов, героев и по-
ступков. 

Развитие критического мышления, умения ар-

гументированно выражать своё мнение. 

Практика внимательного слушания собесед-

ника, уважительного отношения к чужим 
взглядам. 

Изучение разных точек зрения, формирование 

гибкого взгляда на проблему. 

Улучшение навыка публичной речи и ведения 

диалогов. 

Интерактивное 

чтение 

Вовлечение учащихся в актив-

ные действия во время чтения. 

Развивает эмоциональную отзывчивость, вни-

мание к деталям и понимание структуры текста. 

Комментирован-

ное чтение  

(«Диалог с  

текстом») 

Педагог задает вопросы, помо-

гающие глубже понять произве-

дение, раскрывая ключевые мо-

менты и образы. 

Формирует навыки анализа текста, выделения 

главного и определения авторской позиции. 

Позволяет учиться применять полученные зна-

ния в новых ситуациях. 

Обучает поиску скрытого смысла, заложенного 

в тексте. 
Повышает уровень сознательного восприятия 

прочитанного. 

Постановка  

вопросов («Вопро-

Педагог предлагает учащимся 

сформулировать собственные 

Вырабатывает привычку думать критически, 

сравнивать и сопоставлять факты. 
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сительная стра-

тегия») 

вопросы по содержанию произ-

ведения, требующие размышле-

ния и анализа. 

Пробуждает любопытство и стремление по-

знать новое. 

Усиливает концентрацию внимания, активизи-

рует мыслительный процесс. 

Создание книж-

ных трейлеров 

Учащиеся составляют короткие 

видеоролики или презентации, 

представляющие понравивше-
еся произведение, привлекают 

внимание одноклассников к  

чтению. 

Активация творческих способностей, нестан-

дартного мышления. 

Оригинальный способ рекламы любимых про-
изведений, популяризации чтения. 

Преодоление страха публичных выступлений и 

подготовка презентационных навыков. 

Игровые  

технологии 

Использование игр для обуче-

ния и развития читательских 

умений. 

Делает процесс обучения увлекательным и мо-

тивирующим. 

Игра облегчает усвоение материала, снимает 

напряжение и усталость. 

Возникновение соревновательной среды сти-

мулирует активность участников. 

Фокусировка на содержании текста, повторе-

ние пройденного материала. 

Ролевые игры 

Учащиеся разыгрывают сцены 

из прочитанных произведений. 

Переживание событий непосредственно вовле-

кает детей в текст, усиливает впечатление от 
произведения. 

Тренировка актёрских навыков, выражения 

эмоций. 

Понимание психологии персонажей, мотивов 

их действий. 

Заполнение  

читательских 

дневников 

Учащиеся фиксируют свои 

мысли и чувства о прочитанном. 

Развивает аналитическое мышление, саморе-

флексию и критическое восприятие прочитан-

ной информации. 

Создание  

собственных  

рассказов 

Учащиеся пишут свои неболь-

шие произведения, заимствуя 

элементы из фольклора. 

Способствует развитию творческих способно-

стей, а также умению применять прочитанные 

языковые средства. 

«Пересказ-путе-

шествие»  

(Творческий  

пересказ) 

Младшие школьники воссо-

здают историю своими словами, 

стараясь сохранить последова-
тельность изложения и передать 

основной замысел автора. 

Тренирует воспроизведение полученной ин-

формации, улучшает память и точность пере-

дачи фактов. 
Развивает умение выделять главные события и де-

тали, влияющие на общий смысл произведения. 

Создает условия для проявления индивидуаль-

ности, творчества и инициативности. 

Инсценировка 

произведений 

(«Театр малых 

форм») 

Учащиеся разыгрывают сценки 

из сказок, былин, сопровождая 

действие мимикой, жестами, ре-

чью персонажей. 

Стимулирует выразительность чтения, правиль-

ную передачу интонаций, пауз, акцентов. 

Способствует формированию чувства стиля и 

структуры текста. 

Улучшает понимание контекста и раскрытие 

внутреннего мира героев. 

Помогает почувствовать единство формы и со-

держания произведения. 

Художественная 

иллюстрация 

(«Рисуем образ») 

Учащиеся создают рисунки, ил-

люстрирующие отдельные эпи-
зоды или сцены из произведе-

ний. 

Активизирует воображение, визуализацию и 

образное мышление. 
Раскрывает глубину восприятия сюжета и глав-

ных характеристик персонажей. 

Показывает возможности самовыражения 

средствами живописи и графики. 

 

Методически грамотная организация учебной 

деятельности с применением широкого спектра ме-

тодов, описанных в табл. 2, способствует эффек-

тивному развитию важнейших читательских уме-

ний у младших школьников. Данные методы поз-

воляют формировать и закреплять навыки воспри-

ятия изобразительно-выразительных средств 

языка, отбора языковых единиц, воссоздания обра-

зов, установления причинно-следственных связей, 

понимания авторской позиции и главной идеи про-

изведения. Они делают процесс обучения увлека-

тельным, поддерживают мотивацию к чтению и 

способствуют успешному овладению основами ли-

тературного анализа и творческой деятельности. 
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Эффективность предложенных методов под-

тверждает необходимость дальнейшей практиче-

ской реализации их потенциала в образовательной 

среде, что обусловливает целесообразность разра-
ботки специализированного сборника заданий для 

развития читательских умений у младших школь-

ников. Этот ресурс обеспечит систему последова-

тельных упражнений и подходов, адаптированных 

к возрасту и интересам учащихся, повысит доступ-

ность эффективных педагогических технологий, 

создаст дополнительные стимулы для активной са-

мостоятельной работы и облегчит работу препода-

вателей, стремящихся поддержать высокое каче-

ство уроков литературного чтения научить детей 

полноценно взаимодействовать с текстом. 
Актуальность разработанного нами сборника 

заданий «В мире устного народного творчества: 

развиваем читательские умения» обусловлена со-

временными требованиями к качеству образова-

тельного процесса и необходимостью обеспечить 

эффективное развитие читательских умений у 

младших школьников. Современные образователь-

ные стандарты подчёркивают важность формиро-

вания у детей прочных навыков осознанного чте-

ния, умения анализировать тексты, адекватно вос-

принимать художественные образы и извлекать по-

лезную информацию из прочитанного. 
Однако практика показывает, что большинство 

учителей сталкивается с недостатком специализиро-

ванных дидактических ресурсов, соответствующих 

современным требованиям и возрастных возможно-

стей обучающихся. Учебные материалы нередко пе-

регружены теоретическими сведениями и лишены 

игровой составляющей, необходимой для поддержа-

ния интереса младших школьников к обучению. 

Предлагаемый сборник заданий станет неза-

менимым помощником педагогов, предоставив 

широкий спектр упражнений, позволяющих задей-
ствовать различные каналы восприятия информа-

ции, поддерживать высокий уровень мотивации, 

улучшать качество усвоения материала и формиро-

вать устойчивый интерес к чтению. Таким образом, 

разработка такого пособия необходима для успеш-

ной реализации целей школьного курса литератур-

ного чтения и удовлетворения потребностей совре-

менной системы образования. 

Сборник заданий «В мире устного народного 

творчества: развиваем читательские умения» охваты-

вает период обучения с первого по четвертый классы 

и предназначен специально для поэтапного развития 
основных читательских умений у младших школьни-

ков. Каждое задание внутри разделов составлено та-

ким образом, чтобы соответствовать уровню психо-

лого-педагогического развития детей определенного 

возраста и эффективно способствовать формирова-

нию определённых навыков чтения и анализа текста. 

Особенностью данного издания является ак-

цент на материале, представленном произведени-

ями устного народного творчества, входящими в 

обязательную программу литературного чтения по 

учебно-методическому комплекту «Школа Рос-

сии». Такое тематическое наполнение позволяет 

органично интегрировать изучение русской тради-

ционной культуры в процесс обучения чтению, од-
новременно решая задачи развития у учащихся 

способности воспринимать художественные об-

разы, понимать внутренний смысл текста, анализи-

ровать языковые средства, используемые авто-

рами, и создавать собственное оригинальное пись-

менное выражение мыслей и переживаний. 

Сборник организован таким образом, чтобы 

предлагать задания различной степени сложности, 

учитывая этап обучения и индивидуальные потреб-

ности учеников. Включённые упражнения направ-

лены на формирование основных читательских 
умений. Такой дифференцированный подход га-

рантирует, что каждый учащийся сможет приобре-

сти прочные читательские навыки, стать активным 

участником учебного процесса. 

Для лучшего понимания рассмотрим конкрет-

ные примеры заданий для 3 класса из сборника и 

проанализируем, каким образом они способствуют 

развитию важных читательских умений у младших 

школьников. 

Читательское умение «Воссоздание в воображе-

нии художественных картин» успешно развивается 

благодаря выполнению задания «Путешествие по бы-
лине», предлагаемого в рамках работы с произведе-

нием устного народного творчества «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». Задание заключается в том, 

что учащиеся прослушивают фрагмент былины, по-

свящённый путешествию Ильи Муромца, и затем 

представляют себе окружающую обстановку, ланд-

шафт дороги, природу леса, звуки природы и даже 

возможные ощущения самого богатыря. После этого 

ребята должны выразить свои представления визу-

ально, создав рисунок пути Ильи Муромца. 

Это упражнение направлено на развитие спо-
собности представлять в своём сознании образы, 

возникающие при восприятии текста, и оживлять 

прочитанный материал с помощью ярких визуаль-

ных представлений. Оно способствует развитию 

пространственного воображения, эстетического 

восприятия и обогащению чувственной стороны 

восприятия текста. Учащиеся учится внимательно 

прислушиваться к деталям описания, фиксировать 

внимание на оттенках цвета, запахах, звуках, атмо-

сфере места действия, формируя глубокое личное 

переживание текста. 

Читательское умение «Эмоциональный от-
клик на художественные образы» прекрасно разви-

вается с помощью задания «Что я чувствую к ге-

рою?», предлагаемого на примере русской народ-

ной сказки «Василиса Прекрасная». Задание ставит 

перед ребенком задачу ознакомиться с историей и 

определить свое отношение к главной героине – 

Василисе. Вопросы задания предлагают проанали-

зировать её сильные и слабые стороны, выявить, 

какими чертами характера обладает и почему 

именно такие выводы сделаны. 
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Такое задание помогает ученикам научиться 

определять эмоциональное отношение к персо-

нажу, понимать мотивы его поведения, проводить 

оценку качеств и поступков, сравнивая их с соб-

ственными ценностными ориентациями. Младшие 
школьники начинают ассоциировать переживания 

персонажа со своими внутренними реакциями, за-

давая вопросы типа: «Почему я испытываю симпа-

тию или неприязнь к этому герою?», «Какие мои 

чувства связаны с поступками и характером Васи-

лисы?» Процесс рассуждения и аргументации сво-

его мнения позволяет углубляться в психологиче-

ские характеристики героев, развивает критиче-

ское мышление и способность давать объективную 

оценку действиям персонажей. 

Таким образом, данное упражнение развивает 
умение глубоко проникнуться художественными 

образами, эмоционально реагировать на них, фор-

мировать личную точку зрения и ясно выражать 

свои чувства и оценки. В итоге младшие школьники 

становятся более чуткими к внутренним состояниям 

персонажей, понимают причины их поступков и 

способны осознанно относиться к художественным 

образам, встречающимся в литературе. 

Читательское умение «Целостное восприятие 

образа-персонажа» отлично развивается при вы-

полнении задания «Характер героя + Карта мыслей 

Садко», составленного на основе былины «Садко». 
Задача состоит в том, чтобы изучить характер ге-

роя, выделить как положительные, так и отрица-

тельные черты, рассмотреть их влияние на судьбы 

и поступки Садко. 

Сначала ученики детально исследуют личность 

героя, записывая в центр листа имя Садко, а вокруг 

него рисуя линии, символизирующие основные 

черты характера. Затем каждая линия делится ещё 

на несколько ветвей, где приводятся примеры из 

текста, подтверждающие каждую характеристику. 

Завершается работа подведением итогов: учащиеся 
анализируют, как выбранные черты повлияли на по-

ведение и дальнейшую жизнь героя. 

Таким образом, выполнение данного упраж-

нения даёт возможность ученикам не только запом-

нить и классифицировать свойства характера ге-

роя, но и увидеть всю сложность человеческой 

натуры, понять, как противоречивые качества вли-

яют на судьбу и успехи персонажа. Это развивает у 

детей умение воспринимать образ целиком, а не 

фрагментарно, и осознавать, насколько многосто-

ронним и многослойным может быть герой литера-

турного произведения. 
Читательское умение «Умение видеть логику 

развития действия (сюжета) в тексте» можно раз-

вивать с помощью задания «Продолжение сказки», 

сформулированного на основе известной русской 

народной сказки «Иван-царевич и Серый Волк». 

Ученикам необходимо придумать дальнейшее раз-

витие событий после возвращения героев домой и 

представить его в виде сториборда – графического 

сценария. 

Младшие школьники сначала придумывают 

цепочку дальнейших событий, продолжающих 

оригинальный сюжет, распределяя ключевые мо-

менты на отдельные кадры. Каждый кадр отражает 

конкретный эпизод, созданный учащимися, сопро-
вождающийся коротким описанием действия. За-

тем, используя готовый сториборд, ученик расска-

зывает своё продолжение сказки. 

Выполнение подобного задания помогает уча-

щимся не только продемонстрировать понимание 

внутренней логики исходного сюжета, но и закре-

пить умение составлять логичную последователь-

ность событий, определяющую ход действия. 

Младшие школьники учатся выстраивать при-

чинно-следственные связи, разрабатывать понят-

ную и ясную схему событий, соблюдать законы 
жанра и логику характера персонажей. Таким обра-

зом, выполнение подобного задания тренирует 

навык осознанного построения сюжета и помогает 

детям уверенно ориентироваться в структуре про-

изведения. 

Читательское умение «Восприятие изобрази-

тельно-выразительных средств» замечательно раз-

вивается с помощью задания «Поэтические при-

емы», составленного на примере русской народной 

сказки «Марья Моревна». Основной задачей явля-

ется обнаружение и анализ гиперболы, используе-

мой в тексте. 
Задание проводится в групповом формате, где 

каждая команда должна найти максимальное коли-

чество примеров гиперболы в тексте сказки, объяс-

нить их роль и привести собственные примеры ги-

пербол, характеризующих силу героев или магиче-

ские способности персонажей. 

Такое задание помогает детям не только заме-

тить и понять особенность приёма гиперболы, но и 

разобраться в его функциях в художественном тек-

сте: как преувеличение усиливает эмоциональное 

воздействие, выделяет выдающиеся качества ге-
роев, придает особый колорит сказочной атмо-

сфере. Более того, ученики получают практический 

опыт самостоятельного использования вырази-

тельных средств, что повышает их чувствитель-

ность к языку и искусству слова. 

Таким образом, упражнение формирует у де-

тей важное умение распознавать и применять в 

речи различные виды изобразительно-выразитель-

ных средств, особенно значимых для русских 

народных сказок и иных произведений устного 

народного творчества. 

Читательское умение «Освоение идеи произ-
ведения» хорошо развивается с помощью задания 

«Чему учит былина?», которое составлено на ана-

лизе содержания былины «Вольга и Микула Селя-

нинович». Ученикам предлагается выявить основ-

ную мысль былины, выяснить, какие ценные уроки 

можно извлечь из неё, и составить своеобразную 

«памятку» для друзей. 

Детям даётся инструкция подготовить неболь-

шой перечень (3–5 пунктов), содержащий  
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основные уроки, извлечённые из былины, которые 

затем будут оформлены в красочную памятку с до-

полнительными элементами вроде рисунков или 

цитат из текста. 
Выполнение подобного задания помогает 

школьникам выйти за рамки поверхностного вос-

приятия текста и начать осмысливать глубокие 

идеи, заложенные автором. Ребята учатся выделять 

ключевые смыслы произведения, определять цен-

ность и значимость тех выводов, которые содер-

жатся в нём, и презентовать свои открытия окружа-

ющим. Упражнение также учит синтезировать и 

компактно оформлять мысли, передавая основное 

послание произведения доступно и понятно. 

Таким образом, задание помогает детям до-
стичь высокого уровня читательского восприятия, 

умеющего видеть не только внешнюю сторону тек-

ста, но и его внутреннюю суть, предназначенную 

для воздействия на сознание и сердце читателя. 

Разработанные задания демонстрируют широ-

кие возможности организации эффективной ра-

боты по развитию читательских умений у младших 

школьников на примерах произведений устного 

народного творчества. Каждая методика направ-

лена на достижение конкретных целей, связанных 

с восприятием, анализом и созданием художе-

ственных образов, развитием эмоционального от-
клика, оценкой поступков героев, освоением идей 

и смысловых пластов произведений. 

Игровая форма заданий, коллективные обсуж-

дения и проектные мероприятия повышают инте-

рес и вовлеченность учащихся, стимулируя их 

творческую активность и желание эксперименти-

ровать с языком. 

Разнообразие используемых техник (инсцени-

ровка, карта мыслей, сториборд, коллективные по-

иски и др.) позволяет учесть индивидуальные пред-

почтения и возможности детей, повышая общую 

эффективность обучения. 
Все задания основаны на принципе интегра-

ции игрового компонента с серьезными исследова-

тельскими действиями, что способствует гармо-

ничному сочетанию удовольствия от познания и 

приобретения практических навыков. 

Таким образом, разработанный сборник зада-

ний реализует принцип деятельностного подхода, 

способствующего формированию глубоких чита-

тельских умений, обеспечению всестороннего раз-

вития младших школьников и поддержанию стой-

кого интереса к миру литературы и искусства. 
Заключение. Следует отметить, что система-

тическая работа с устным народным творчеством 

играет ключевую роль в развитии читательских уме-

ний у младших школьников. Фольклорные произве-

дения, благодаря своей эмоциональности, доступно-

сти языка и богатству образов, являются мощным 

инструментом для формирования навыков осознан-

ного чтения, анализа текста и критического мышле-

ния. Применение разнообразных методов, таких как 

игровые технологии, творческие задания и интерак-

тивные формы работы, позволяет не только повы-

сить мотивацию учащихся, но и обеспечить глубо-
кое усвоение материала. Разработанный сборник за-

даний служит практическим руководством для учи-

телей начальных классов, способствуя интеграции 

устного народного творчества в учебный процесс. 

Таким образом, устное народное творчество не 

только обогащает читательский опыт детей, но и 

способствует сохранению культурной идентично-

сти в условиях глобализации.  
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Алгоритмизация как один из способов формирования орфографического навыка 

младших школьников на уроках русского языка 

Статья посвящена исследованию роли алгоритмизации в формировании орфографических навыков у младших 
школьников на уроках русского языка. Авторы подчеркивают, что современные информационные технологии, не-

смотря на их преимущества, часто снижают уровень орфографической грамотности учащихся из-за упрощенных форм 
общения. В статье рассматривается алгоритмизация как эффективный метод, позволяющий систематизировать про-
цесс обучения и улучшить качество усвоения правил правописания. В работе представлены различные виды алгорит-
мов (линейные, разветвляющиеся, вспомогательные, обобщающие), их характеристика и требования к составлению.  
Авторами разработаны алгоритмы для изучения орфографических правил, изучаемых в начальных классах. В статье 
приведены примеры лишь некоторых из них. Особое внимание уделено визуализации и интерактивности алгоритмов, 
что делает их более доступными и привлекательными для детей. Исследование демонстрирует, что использование 
алгоритмов способствует развитию логического мышления, орфографического навыка и осознанному применению 
правил. Статья представляет ценность для педагогов начальной школы, методистов и всех, кто интересуется совре-

менными подходами к преподаванию русского языка. 
Ключевые понятия: орфографический навык, алгоритмизация, алгоритм, младшие школьники. 
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Algorithmization as one of the ways to form spelling skills of junior schoolchildren 

in Russian language lessons 

The article is devoted to the role of algorithmization in the formation of spelling skills in junior schoolchildren in Russian 

language lessons. The authors emphasize that modern information technologies, despite their advantages, often reduce the level 
of spelling literacy of students due to simplified forms of communication. The article considers algorithmization as an effective 
method for systematizing the learning process and improving the quality of learning spelling rules. The paper presents various 
types of algorithms (linear, branching, auxiliary, generalizing), their characteristics and requirements for compilation. The 
authors have developed algorithms for studying spelling rules studied in elementary grades. The article provides examples of 
just a few of them. Special attention is paid to the visualization and interactivity of algorithms, which makes them more acces-
sible and attractive to children. The study demonstrates that the use of algorithms contributes to the development of logical 
thinking, spelling skills and the conscious application of rules. The article is valuable for primary school teachers, methodolo-

gists and anyone interested in modern approaches to teaching Russian. 
Keywords: spelling skill, algorithmization, algorithm, elementary school students. 
 

Введение. В настоящее время у подростков от-

мечается низкий уровень орфографической грамот-

ности, т.к. традиционные способы передачи грамот-

ности уступили место новым информационным тех-
нологиям, которые не всегда способствуют каче-

ственному усвоению правил правописания. Дети про-

водят много времени в виртуальной среде, общаясь 

короткими сообщениями и используя чат-боты, где 

соблюдение строгих орфографических норм не явля-

ется обязательным. Электронные средства общения 

диктуют собственный стиль – быстрый, лаконичный, 

свободный от жестких ограничений нормы языка. Ча-

стые сокращения, опечатки, символическое обозна-

чение эмоций снижают потребность в сознательном 

соблюдении орфографических правил.  

Формирование орфографического навыка у 
младших школьников представляет собой важней-

шую цель обучения русскому языку, так как слу-

жит основой для дальнейшего успешного овладе-

ния языком, развития грамотности и повышения 

качества учебно-познавательного процесса.  

Формирование орфографического навыка у 

младших школьников требует комплексного под-

хода, использующего разнообразные средства, 

каждое из которых обладает своими преимуще-
ствами и недостатками. Выбор наиболее эффектив-

ных средств формирования орфографического 

навыка зависит от индивидуальных особенностей 

класса, возрастных характеристик учеников и 

уровня подготовленности самого преподавателя. 

Оптимальным решением представляется сочетание 

разных видов работы, позволяющее учесть инте-

ресы всех обучающихся и повысить общий уровень 

грамотности младших школьников. 

Исследовательская часть. История изучения 

вопроса формирования орфографического навыка 

имеет глубокие корни и связана с общим развитием 
теории и практики обучения родному языку. Пер-

вые предпосылки проблемы возникли еще в антич-

ные времена, когда философы и ученые разрабаты-

вали принципы классификации явлений языка и ос-

новы грамотности. Греческие и римские педагоги 
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обращали внимание на важность постепенного вве-

дения детей в мир грамотного письма. С появле-

нием книгопечатания и расширением сферы упо-

требления национальных языков проблема орфо-

графии стала особенно актуальной. Филологи 
начали изучать различия диалектов и языков, со-

здавать своды орфографических правил. Большое 

значение придавалось созданию нормативной базы 

для каждой национальной культуры. Появлялись 

первые учебные пособия, такие как азбуковники и 

букварь Ивана Федорова, призванные научить 

народ грамоте. Во второй половине XIX века начи-

нается активное исследование психолого-педаго-

гических механизмов обучения. Психология выде-

ляет понятия памяти, внимания, ассоциаций, вос-

приятия, которые начинают активно использо-
ваться при построении методик обучения. Педа-

гоги-методисты обращаются к научным данным 

для разработки способов быстрого и качественного 

усвоения грамотности. Важнейший вклад внесли 

русские лингвисты Н.Ф. Бунаков, Ф.И. Буслаев, 

И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, создавшие тео-

ретические основания современной методики обу-

чения русскому языку. В первой половине XX века 

исследования становятся интенсивнее. Работы 

Л.С. Выготского, А.Н. Гвоздева, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова заложили фундамент для понима-

ния специфики детского мышления и этапов разви-
тия письменной речи. Во второй половине столе-

тия широкое распространение получили идеи диф-

ференцированного и личностно-ориентированного 

подхода, выдвинутые Ш.А. Амонашвили, 

И.Я. Лернером, Ю.К. Бабанским. Эти исследова-

тели показали, насколько важна вариативность и 

гибкость в подборе приемов и средств обучения. В 

настоящее время появляются новые данные о ра-

боте мозга, особенностях детской когнитивной 

сферы, влиянии эмоционального состояния на 

усвоение знаний. Современные методики вклю-
чают информационно-коммуникационные техно-

логии, междисциплинарные интеграции, игровую 

деятельность, элементы проектной работы и со-

трудничества. Все это направлено на создание ком-

фортной атмосферы для развития орфографиче-

ского навыка и превращение обучения в творче-

скую деятельность. 

В психологии выделяют два основных типа 

навыков. Первый включает навыки, которые фор-

мируются через многократные однообразные по-

вторения. Эти навыки проявляются в физических 

действиях (скоропись, бег, прыжки). Второй тип 
навыков состоит из тех, которые развиваются на 

основе умственных процессов. К этому типу отно-

сится орфографический навык, рассматриваемый 

как неотъемлемый элемент осознанной речевой де-

ятельности человека, осуществляемой в ее пись-

менной форме. 

Д.Н. Богоявленским орфографический навык 

трактуется как «сложный навык, который возни-

кает в течение длительных упражнений и базиру-

ется на более простых навыках и умениях, к кото-

рым можно отнести навык письма; анализ слова с 
звуковой стороны; умение определять морфемный 

состав слова и распознавать в слове орфограмму, 

которую нужно проверить; умение соотнести ор-

фограмму с правилом» [2, С. 27]. 

М.Р. Львов под орфографическим навыком по-

нимает автоматизированное действие, которое вы-

рабатывается «сначала как действие сознательное, а 

затем подвергается автоматизации» [6, С. 238]. 

Орфографический навык Н.С. Рождествен-

ским определяется как «автоматизированное дей-

ствие, которое формируется у учащихся на основе 
умений, связанных с усвоением комплекса знаний 

и их применением на письме» [12, С.123]. 

Это позволяет сделать вывод, что орфографи-

ческий навык – это сложная система, состоящая из 

последовательных автоматизированных действий, 

обеспечивающая решение орфографической задачи 

и требующая владения фонематическим и морфоло-

гическим анализом слов, достаточным словарным 

запасом, а также способностью определять слова по 

формально-грамматическим признакам. 

Одним из высокоэффективных средств фор-

мирования орфографического навыка у младших 
школьников является метод алгоритмов, который 

предполагает разработку и внедрение четких по-

следовательных инструкций для решения типич-

ных орфографических задач. Такой подход позво-

ляет ученикам систематически осваивать необхо-

димые правила, быстро ориентироваться в ситуа-

циях выбора написания и автоматизировать пра-

вильную реакцию, повышая общую грамотность и 

уверенность в своих действиях. Алгоритмизация 

обучения позволяет соединить процесс механиче-

ского запоминания с активной мыслительной дея-
тельностью, что способствуют прочному усвоению 

изучаемого материала. 

Прежде чем приступить непосредственно к 

рассмотрению сущности и значения алгоритмиче-

ского подхода в обучении орфографии, целесооб-

разно обратиться к существующим дефинициям и 

интерпретациям понятия «алгоритм». Единственно 

верного и общепринятого определения нет, мнения 

исследователей различаются. Поэтому крайне важ-

ным представляется сопоставить точки зрения ве-

дущих специалистов в области лингвистики, ди-

дактики и психологии, чьи труды освещают  
различные аспекты данного феномена. Проведя та-

кое сравнительное рассмотрение, мы сможем сфор-

мировать целостное представление о сути алго-

ритма и определить оптимальные пути его  

внедрения в практику развития орфографического 

навыка у младших школьников. 

Представим, как трактуется понятие «алго-

ритм» в трудах ученых (табл.1). 
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Таблица 1 

Подходы ученых к определению понятия «алгоритм» 

Математический 

энциклопедический 

словарь 

Алгоритм – точное предписание, которое задает вычислительный процесс (называе-

мый в этом случае алгоритмическим), начинающийся с произвольного исходного 
данного... и направленный на получение полностью определяемого этим исходным 

данным результата [9, С. 62]. 

Г.Н. Мусс  

«Алгоритм – это формулировка учителем или самостоятельное определение учащи-
мися предписания, в котором детально представлены способы той или иной работы, 

изучения каких-либо вопросов, овладения теми или иными умениями и навыками, 

также их выполнение» [10, С. 127]. 

Д.Э. Кнут 

«Алгоритм – это конечный набор правил, который определяет последовательность опе-
раций для решения конкретного множества задач и обладает пятью важными чертами: 

конечность, определенность, ввод, вывод, эффективность» [4, С. 31]. 

А.А. Марков 
«Алгоритм – это точное предписание, определяющее вычислительный процесс, иду-

щий от варьируемых исходных данных к искомому результату» [8, С. 32].  

А.Н. Колмогоров 

«Алгоритм – это всякая система вычислений, выполняемых по строго определенным 

правилам, которая после какого-либо числа шагов заведомо приводит к решению по-

ставленной задачи» [5, С. 10].  

Ю.А. Макаренков 

Алгоритм – это предписание точное, определяющее, какие действия и в каком по-
рядке необходимо выполнить для решения любой задачи из данного класса однотип-

ных задач» [7, С.19]. 

 

Таким образом, алгоритм чаще всего понима-

ется как формализованная процедура или набор 

правил, строго определяющий шаги, необходимые 

для преобразования начальных условий в требуе-

мый результат [1]. Различные авторы подчерки-

вают такие аспекты, как строгая последователь-
ность шагов, возможность достижения результата 

и однозначность описания процесса. 

В зависимости от особенностей своего содер-

жания и построения алгоритмы на уроках русского 

языка можно разделить на следующие группы: раз-

решающие, вспомогательные, обобщающие и алго-

ритмы поиска. Данные виды по своей структуре и 

оформлению могут быть разветвляющими и линей-

ными [11]. 

Линейный алгоритм самый простой, с него сле-

дует начинать обучение. Некоторые тестовые зада-
ния разработаны с учетом этого алгоритма. Напри-

мер, если материал не усвоен, необходимо вернуться 

к предыдущему этапу, повторно изучить информа-

цию, и только после того, как будет дан правильный 

ответ, можно переходить к следующему шагу. 

Также выделяется циклический вид алго-

ритма. Для уроков русского языка он не применим, 

т.к. большинство орфографических правил не 

предполагают повторения одних и тех же действий 

в бесконечном цикле. Правила применяются к кон-

кретным словам, и алгоритм завершается после од-
ной проверки. Циклы больше подходят для задач, 

требующих многократного повторения однотип-

ных действий с разными данными, что не совсем 

подходит для орфографии. Циклические алго-

ритмы, особенно в формальном представлении (в 

виде блок-схем), могут быть сложны для понима-

ния и применения младшими школьниками. Необ-

ходимость организовывать условия выхода из 

цикла (например, «пока не проверим все слова») 

может усложнить процесс обучения. 

На уроках русского языка любой алгоритм мо-
жет быть представлен одним из трех способов: 

− словесным, выраженным последователь-

ностью записанных действий;  

− графическим – с применением специаль-

ных графических символов;  

− табличным, где этапы выполнения алго-

ритма и полученные результаты отображаются в 

таблице [13, С. 138]. 

А.А. Марковым сформулированы ключевые 

характеристики метода алгоритмов: 

1. Каждая инструкция в алгоритме должна 
быть ясной и понятной, чтобы исключить любые 

неоднозначности. 

2. Алгоритм должен иметь конечное число 

шагов, что обеспечивает завершение процесса. 

3. Алгоритм должен приводить к получению 

результата, который соответствует поставленной 

задаче. 

4. Алгоритмы могут применяться к различ-

ным ситуациям и задачам, не ограничиваясь только 

одной конкретной проблемой. 

5. Алгоритм состоит из последовательности 
шагов, выполняемых один за другим [8, С. 54]. 

Для успешности усвоения алгоритмов детьми 

необходимо соблюдать некоторые требования в их 

составлении (табл. 2) [3]. 
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Таблица 2 

Требования к составлению алгоритмов 

Требование Суть требования 

Четкость и однознач-

ность 

Алгоритмы должны быть сформулированы понятно и без двусмысленно-

стей. Каждый шаг должен быть легко воспринимаемым, чтобы ученики 

могли точно следовать инструкциям. 

Логичность и последо-

вательность 

Алгоритмы должны представлять собой логически последовательные шаги, 

которые ведут от одной инструкции к другой. Это поможет детям понимать, 

как применять правила на практике. 

Пошаговость Каждый алгоритм должен состоять из четко определенных шагов, что поз-

воляет ученикам не пропускать важные этапы и обеспечивает структуриро-

ванный подход к обучению. 

Применимость Алгоритмы должны быть связаны с конкретными орфографическими пра-

вилами и быть актуальными для тех слов и конструкций, которые ученики 

изучают. Это увеличит их мотивацию и заинтересованность. 

Учет возрастных осо-

бенностей 

Алгоритмы должны соответствовать возрастным и когнитивным особенно-
стям младших школьников. Они должны быть адаптированы к уровню раз-

вития детей, чтобы не вызывать у них затруднений. 

Визуализация Использование визуальных элементов (схем, таблиц, иконок) помогает де-

тям лучше усваивать информацию и запоминать алгоритмы. Визуальная 

поддержка делает процесс обучения более наглядным. 

Интерактивность Алгоритмы могут включать элементы интерактивности, например, задания, 

которые требуют активного участия учащихся. Это может быть работа в 

группах, игры или практические задания. 

Обратная связь Важно предусмотреть возможность получения обратной связи о выполне-
нии алгоритмов, что поможет детям осознавать свои успехи и ошибки, а 

также корректировать свои действия. 

Гибкость Алгоритмы должны быть гибкими и позволять адаптацию в зависимости от 

конкретной ситуации или уровня подготовки учащихся. Это позволит учи-

тывать индивидуальные особенности каждого ученика. 

Регулярное повторение Алгоритмы должны быть простыми для запоминания и повторения, чтобы 

учащиеся могли регулярно их использовать и закреплять полученные зна-

ния. 

 

Выполнение указанных требований в струк-

туре алгоритмов обеспечивает точное описание не-

обходимой последовательности действий, соответ-

ствующее установленным правилам. Это позволяет 

четко передать суть правила учащемуся, обеспечи-

вая надежный механизм усвоения орфографиче-

ских норм. Каждый этап алгоритма представляет 

собой органическое соединение конкретной языко-

вой ситуации и соответствующего ей правил. 

Систематическая работа с применением алго-

ритмов для формирования орфографического 
навыка у младших школьников является высоко-

продуктивной: при выполнении самостоятельных 

заданий даже учащиеся с низким уровнем подго-

товки демонстрируют тенденцию к применению 

алгоритмов, существенно минимизируя количе-

ство орфографических ошибок. Последовательное 

выполнение предписаний алгоритмов развивает у 

младших школьников аналитическое мышление, а 

также инициирует способность к дедуктивным вы-

водам, аргументации собственных утверждений, 

укреплению полученных знаний. Применение ал-

горитмов облегчает усвоение информации. Освое-

ние алгоритмов младшими школьниками не нужда-

ется в выделении дополнительного учебного вре-

мени, что позволяет педагогу интенсифицировать 

уроки русского языка, достигать качественно более 

высоких показателей обученности учащихся. 

Учителя начальных классов широко исполь-

зуют алгоритмы на уроках русского языка, по-

скольку они являются эффективным средством 

формирования орфографических навыков и спо-

собствуют систематизации знаний у младших 
школьников. Чаще всего педагоги разрабатывают 

разрешающие алгоритмы линейного и разветвляю-

щего вида. Даются они в виде последовательности 

шагов и схем и применяются в основном для таких 

орфографических правил, как «Проверяемая без-

ударная гласная в корне»; «Правописание частицы 

не с глаголами»; «Правописание разделительного ъ 

и ь»; «Правописание ь после шипящих».  

Однако разработка качественных алгоритмов 

требует значительных временных затрат, поэтому 

актуальным направлением совершенствования об-
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разовательного процесса становится создание гото-

вых алгоритмов, облегчающих подготовку учите-

лей и повышающих эффективность обучения. Ос-

новываясь на данном выводе, нами разработаны 
алгоритмы, составленные на все орфографические 

правила, которые изучаются в начальной школе. 

Цель разработанных нами алгоритмов состоит 

в обеспечении целенаправленного и систематизи-

рованного формирования у младших школьников 

орфографических навыков. Данные алгоритмы 

нацелены на развитие осознанного и автоматиче-

ского применения орфографических правил, повы-

шение точности и скорости письма, выработку 

устойчивых автоматизмов грамотного написания 

слов, а также содействие общему совершенствова-
нию качеств письменной речи учащихся. 

При составлении алгоритмов мы опирались на 

следующие психолого-педагогические принципы:  

1. Соответствие возрасту и уровню развития 

учащихся. 

2. Научность и достоверность. 

3. Эстетичность и привлекательность. 

4. Доступность и понятность. 

5. Функциональность и целесообразность. 

Проанализировав санитарные нормы и пра-

вила, регулирующие гигиенические требования к 

оформлению печатных учебных изданий для 
начальной школы, нами выявлено, что размер 

шрифта основного текста должен составлять не ме-

нее 14 пунктов, а дополнительный текст рекомен-

дуется оформлять размером не менее 12 пунктов. 

Также определены ограничения по оформлению 
текста: запрещается использовать шрифты узкого 

начертания и шрифты с наклонными осями округ-

лых букв (за исключением заголовков), нельзя при-

менять выворотку шрифта. Все указанные требова-

ния п. 213 СанПиН 1.2.3685-21 были учтены и со-

блюдены нами при разработке алгоритмов. 

Разрешающие алгоритмы предлагаются в ли-

нейном и разветвляющимся виде. Для иллюстра-

ции рассмотрим пример алгоритмов, направлен-

ных на выбор разделительных твердого (ъ) и мяг-

кого (ь) знаков («Разделительный ъ и ь знак»). Пра-
вописание этой орфограммы детьми усваивается 

долго, потому что им трудно запомнить все особен-

ности написания разделительного твердого и мяг-

кого знака. Именно алгоритм может им помочь по-

нять это правило. Оформление сделано идентично, 

т.к. правила написания имеют общие черты. Выбор 

дизайна в виде пазлов обоснован тем, что после ъ 

или ь может следовать одна из четырех–пяти глас-

ных букв, каждая из которых сопровождается соб-

ственным иллюстративным примером. Подобный 

подход подчеркивает важность соблюдения уста-

новленного порядка действий, что гарантирует до-
стижение точного конечного результата (рис. 1, 2). 

 
 

Рис. 1. Алгоритм правописания  

разделительного Ъ 

Рис. 2. Алгоритм правописания разделитель-

ного Ь 
 

Разработка алгоритмов в разветвляющемся 

виде представляется целесообразной и удобной, 

поскольку многие правила русского языка имеют 

исключения, особенности и вариативность в напи-

сании. Создание жесткого линейного алгоритма, не 

предусматривающего возможности отклонений, 

способно приводить к возникновению ошибок и 

неопределенности у учащихся, усложнять усвое-

ние материала и нарушать естественный ход мыс-

лительных процессов. 
Разветвляющийся алгоритм позволяет преду-

смотреть разные сценарии реализации действий, 

соответствующие различным условиям и особен-

ностям конкретной ситуации. Он способен предло-

жить альтернативные пути принятия решений в за-

висимости от обстоятельств, увеличивая точность 

применения правил и предотвращая возможные за-

блуждения. Таким образом, использование раз-

ветвляющихся алгоритмов способствует лучшему 

восприятию правил русского языка, поддерживая 

эффективное обучение и профилактику ошибок у 

младших школьников. 

Среди разработанных нами алгоритмов осо-

бого внимания заслуживает алгоритм «Правописа-

ние -тся и -ться в глаголах». Данная тема традици-

онно включается в программу четвертого класса, где 
продолжается развитие орфографического навыка у 

учащихся. Несмотря на классический стиль оформ-

ления, мы сохранили использование цветовой 

гаммы, подчеркивающей смысловую нагрузку эле-

ментов алгоритма. Цветовое решение выбрано не-
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случайно: желтый цвет избран в качестве сигналь-

ного элемента, символизирующего предостереже-

ние и призыв к повышенной сосредоточенности. 

Данный прием призван привлечь внимание детей к 

ключевым пунктам алгоритма, подсказывая им 

остановиться и внимательно обдумать предстоящие 

действия, выбрать правильный вариант написания 

глаголов на -тся и -ться, что способствует лучшей 

фиксации материала и снижает вероятность возник-

новения ошибок (рис. 3). 

 
Рис. 3. Правописание -тся и -ться в глаголах 

 

Также нами разработаны алгоритмы, основан-
ные на простых и компактных правилах. Напри-

мер, «Правописание буквосочетаний». Правила на 

данную тему небольшие, поэтому алгоритм содер-

жит 2-3 шага. Несмотря на кажущуюся простоту, 

дети нередко совершают ошибки при написании 

распространенных сочетаний букв. Именно по-

этому использование специально разработанного 

алгоритма позволит наглядно представить все воз-
можные сочетания букв и сопроводить их приме-

рами, охватывающими наиболее распространен-

ные случаи неправильного написания. Такой алго-

ритм станет ценным дополнением к процессу обу-

чения, способствующим предупреждению возмож-

ных ошибок и ускоряющим усвоение соответству-

ющих орфографических норм (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Алгоритм правописания  

сочетаний чк, чн, нч, чт, рщ, щн, нщ 

Рис. 5. Алгоритм правописания сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу 
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Вспомогательные алгоритмы играют значи-

тельную роль в повышении эффективности форми-

рования орфографических навыков у младших 

школьников. Они способствуют сокращению ос-
новного алгоритма, разложив сложные правила на 

доступные, последовательные и логичные шаги, 

что существенно облегчает их понимание и запо-

минание детьми. Действия, описанные во вспомо-

гательном алгоритме, становятся автоматизирован-

ными быстрее, чем в основном. Вследствие этого, 

вспомогательные алгоритмы востребованы пре-

имущественно на начальном этапе, а по мере 

накопления опыта и автоматизации навыков по-

требность в их применении заметно снижается. 

Нами разработан вспомогательный алгоритм, 

направленный на подбор проверочных слов для 

проверяемой безударной гласной в корне слова. 

Внешний вид и оформление этого алгоритма вы-
полнены в простом и унифицированном стиле. Это 

связано с тем, что вспомогательные алгоритмы вы-

ступают частью основного алгоритма, который, в 

свою очередь, уже оформлен красочно. Такое ди-

зайнерское решение способствует целостности по-

дачи материала и поддерживает концентрацию 

внимания учащихся на содержании, а не на внеш-

ней атрибутике (рис. 6). 

 
Рис. 6. Алгоритм подбора проверочных слов  

для проверяемой безударной гласной в корне слова 

 

Обобщающий вид алгоритма представляет со-

бой объединение похожих между собой правил в 

один алгоритм. Такой подход значительно экономит 

время, затрачиваемое учителями на объяснение и 

разработку нескольких отдельных алгоритмов. 

Нами представлен алгоритм «Правописание заглав-
ной буквы». Заглавная буква пишется в начале пред-

ложения и в именах собственных, поэтому оба слу-

чая объединены нами в одном разветвленном алго-

ритме, содержащем два правила написания заглав-

ной буквы. Подобная схема удобна для понимания, 

проста в восприятии и позволяет сэкономить ре-

сурсы как педагогов, так и учащихся. 

Особое внимание было уделено оформлению 

данного алгоритма. Чтобы сделать его макси-

мально привлекательным и понятным для перво-

классников, мы выбрали оригинальную концепцию 

оформления в виде железнодорожных станций и 
путей. Подобное визуальное воплощение правил 

является более наглядным и интересным, ведь 

младшие школьники смогут ассоциировать путе-

шествие по станциям с процессом прохождения 

шагов алгоритма (рис. 7). 

Алгоритм поиска нами не предлагается, т.к. 

он используется для обнаружения орфограмм, 

внутри которого применяются разрешающие алго-
ритмы. Тем не менее, данный тип алгоритма 

вполне возможно интегрировать с любыми из 

представленных нами алгоритмов, добавив два-три 

дополнительных шага, например: 1) найдите в тек-

сте слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу; 2) примени алгоритм правописания данных 

буквосочетаний; 3) обозначь орфограмму. Этот ал-

горитм не требует красочного и детализированного 

оформления, поскольку его основное предназначе-

ние – служить руководством к действию. Доста-

точно составить простую инструкцию, состоящую 

из четких последовательных шагов, где будет ме-
няться несколько слов в зависимости от искомых 

орфограмм и используемых правил. 
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Рис. 7. Алгоритм правописания заглавной буквы 

 

Разработанные нами алгоритмы предназна-

чены для оптимального использования на этапе пер-

воначального ознакомления учащихся с орфографи-

ческими правилами. Основная цель их применения 
– привлечение внимания и повышение интереса де-

тей к процессу изучения русского языка. Предлагае-

мые алгоритмы можно использовать как раздаточ-

ный материал. Кроме того, созданные алгоритмы 

могут стать полезным дополнительным ресурсом 

для постоянной поддержки и закрепления матери-

ала. Размещение их в виде наглядных плакатов в ка-

бинете позволит детям оперативно обращаться к 

нужному правилу. Это способствует постоянному 

присутствию учебного материала в поле зрения уче-

ников, укрепляет их практические навыки и создает 
комфортные условия для самообразования и свое-

временного устранения возникающих сомнений. 

Алгоритмы можно разместить во время урока на 

экране, но только тогда, когда это не занимает много 

времени, т.к. по нормам СанПин 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»: общая продолжительность 

использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 

минут, старше 10 лет – 30 минут. В ином случае, 

лучше распечатать и раздать детям. 

Заключение. Таким образом, алгоритмизация 
учебного процесса способствует структурирова-

нию знаний, повышению осознанности примене-

ния орфографических правил. Использование со-

ставленных нами алгоритмов в виде схемы и после-

довательности шагов позволяет облегчить усвое-

ние сложных правил, развивать логическое мышле-

ние и орфографическую зоркость младших школь-

ников. Оформление привлекает внимание детей и 

развивается интерес к учебе. Преимуществом алго-

ритмов является также их применение как во время 

урока, так и вне уроков, во время выполнения до-
машней работы. Несмотря на необходимость тща-

тельной разработки и адаптации алгоритмов к воз-

растным особенностям учащихся и специфике кон-

кретных орфограмм, их применение открывает но-

вые возможности для повышения качества обуче-

ния русскому языку и формирования у будущих 

выпускников начальной школы прочных орфогра-

фических навыков, необходимых для успешного 

продолжения образования. 
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Роль оценки детско-родительских отношений подростками в становлении у них 

типа эмоциональной привязанности 

Статья посвящена проблеме эмоциональной привязанности подростков и роли детско-родительских отношений 
в ее становлении. Цель данного эмпирического исследования – выявить взаимосвязь оценки детско-родительских от-

ношений подростками и их эмоциональной привязанности. Методики исследования: «Методика детско-родительские 
отношения подростков» (автор: П. В. Трояновская), «Тест на тип привязанности», (автор: Т. Гибсон), «Опросник при-
вязанности к родителям и сверстникам» (автор: Г. Армсден, М. Гринберг; адаптация: Н. В. Сабельникова, Д. В. Ка-
ширский, Т. Ю. Садовникова). В исследовании приняли участие подростки 16-17 лет в количестве 30 человек. Корре-
ляционное исследование показало, что чем выше подростки оценивают конфликтность, враждебность, непоследова-
тельность и неадекватность требований родителей, тем выше выраженность тревожного типа привязанности. Чем 
выше степень принятия родителями подростка, эмпатия ему, сотрудничество с ним, информированность о его делах, 
поощрения, удовлетворение его потребностей, общая удовлетворенность отношениями с ними, тем выше привязан-

ность к матери и отцу. 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, эмоциональная привязанность, подростки, корреляционное 

исследование. 
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The role of teenagers’ assessment of parent-child relationships in the formation of their 

type of emotional attachment 

The article is devoted to the problem of emotional attachment of teenagers and the role of parent-child relationships in 
its formation. The purpose of this empirical study is to identify the relationship between the assessment of parent-child rela-
tionships by teenagers and their emotional attachment. Research methods: Methodology of parent-child relationships of ado-
lescents (author: P. V. Troyanovskaya), Attachment Style Quiz (author: T. Gibson), Questionnaire of attachment to parents and 
peers (author: G. Armsden, M. Greenberg; adaptation: N. V. Sabelnikova, D. V. Kashirsky, T. Yu. Sadovnikova). 30 teenagers 
at the age of 16-17 years old took part in the study. The correlation study showed that the higher the adolescents evaluate the 
conflict, hostility, inconsistency and inadequacy of parental demands, the higher the severity of the anxious attachment type. 
The higher the degree of acceptance of the teenager by the parents, empathy for him, cooperation with him, awareness of his 

affairs, encouragement, satisfaction of his needs, general satisfaction with the relationship with them, the higher the attachment 
to the mother and father. 

Keywords: parent-child relationships, emotional attachment, adolescents, correlational study. 
 

Введение. Наметившаяся в современном об-

ществе разобщенность людей, возрастающее оди-

ночество, конфликтность в отношениях требуют 

внимания психологов, педагогов, социологов. Пе-

ред наукой стоит проблема изучения факторов и 
условий установления эмоциональной близости и 

любви. Особый интерес вызывает влияние семьи 

на становление эмоциональной привязанности в 

детском и подростковом возрастах. Эмоциональ-

ная отстраненность от людей, отсутствие близких 

отношений выделяются социологами, культуроло-

гами, медиками, психологами и педагогами в каче-

стве ключевых факторов таких негативных явле-

ний нашего времени, как одиночество (Дж. Янг, 

Ф. Скэрдеруд, М. Deniz, R. S.Weiss), невротизация 

и сексуальные перверсии (И.С. Кон, Э. Гидденс, 

Дж. Келли), различные формы аддикций 
(И.Н. Гурвич, Е.В. Емельянова, Г.В. Старшенбаум) 

и деструктивное общение (Ц. П. Короленко, 

В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, E.Л. Доценко).  

Привязанность является одним из ключевых 

понятий психологии развития, значение которого 

выходит далеко за рамки раннего возраста. Пока-

зано, что глубокая эмоциональная связь, возникаю-

щая в детстве между ребенком и близким взрослым 

в результате общения и тесного взаимодействия, 

оказывает мощное, разностороннее, долгосрочное 
и во многом непреходящее влияние на формирова-

ние личности (Дж. Боулби, С. Hazan, P. Shaver, 

G. Amsden, M. Greenberg, Е.О. Смирнова, Г.В. Бур-

менская, E.C. Калмыкова и др.). 

Особый интерес для науки и практики пред-

ставляет ответ на вопрос о роли семьи и детско-ро-

дительских отношений в становлении эмоциональ-

ной привязанности у детей. Тип эмоциональной 

привязанности закладывается в раннем детстве и 

продолжает свое становление в подростковом и 

юношеском возрастах.  

Исследовательская часть. Цель данного эм-
пирического исследования – выявить взаимосвязь 

оценки детско-родительских отношений подрост-

ками и их эмоциональной привязанности. 

Теоретико-методологическую основу иссле-

дования составили теория Дж. Боулби, С. Хазана и 
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Ф. Шейвера [14]; научные обобщения по типам 

привязанности подростков М.В. Яремчук [12]; ре-

зультаты исследования детско-родительских отно-

шений в подростковом возрасте О.А. Карабановой 
[4], В.В. Терещенко [9], С.С. Севериновой [7], 

Т.М. Коньшиной [5]. 

Привязанность – это близкие и прочные эмо-

циональные связи, которые были установлены в ре-

зультате длительных отношений между двумя 

людьми, преимущественно между ребенком и ма-

терью [1]. Привязанность к родителям — это 

форма эмоционального общения с родителями, 

прежде всего, с матерью как наиболее близким ли-

цом. Чувство привязанности формируется у чело-

века в определенный период индивидуального раз-
вития с помощью взрослых людей, занимающих в 

жизни ребёнка значимое место и связано с общим 

эмоциональным развитием (Т.А. Красило). 

Исследование Н.А. Хаймовской показало, что 

высокая психическая активность младенца в обще-

нии с матерью в течении всего дня способствует 

формированию надежной привязанности. Веду-

щую роль в этом играют способность матери уста-

новить с ребенком контакт глаз, поддержать его 

инициативу, синхронизировать свои действия с 

действиями ребенка, особенно во время кормле-

ния. Важным фактором является также физический 
контакт младенца с матерью [11]. М.А. Василенко 

полагает, что способность матери выстраивать от-

ношения, степень ее доверия к миру и уверенности 

в себе определяют возможность формирования у 

ребенка надежного типа привязанности [2]. По 

мнению М.В. Яремчук тип привязанности ребенка 

к родителям связан с детско-родительскими отно-
шениями в старшем подростковом возрасте. 

Детско-родительские отношения – это особый 

тип эмоциональной взаимосвязи между детьми и 

родителями, которая проявляются в знаниях о дру-

гом, в установках по отношению к другому и стра-

тегиях взаимодействия с другим. Т.В. Слотина, 

М.В. Ярмулик выявили, что юноши более ориенти-

рованы на общение с отцами, чем с матерями. Де-

вушки продемонстрировали определенные слож-

ности во взаимодействии с отцами, в отличие от об-

щения с матерями. В целом, общение юношей с ма-
терями и отцами носит более тесный характер, чем 

у девушек. Девушкам в большей степени свой-

ственна отстранённость в отношениях с родите-

лями. На уровне чувств и самовосприятия под-

ростки доверяют своим родителям, независимо от 

пола [8]. 

Методики исследования: «Методика детско-ро-

дительские отношения подростков» (автор: П.В. Тро-

яновская) [10], Тест на тип привязанности (автор: 

Т. Гибсон) [3], «Опросник привязанности к родите-

лям и сверстникам» (автор: Г. Армсден, М. Гринберг; 

адаптация: Н. В. Сабельникова, Д.В. Каширский, 
Т.Ю. Садовникова) [6]. Результаты исследования по 

Методике детско-родительских отношений подрост-

ков представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по уровням оценки детско-родительских отношений, % 

№ 

п/п 

Шкала Уровни 

  высокий средний низкий 

 Блок: Особенности эмоциональных отношений 

1.  Принятие  66,67 33,33 0 

2.  Эмпатия 56,67 36,67 6,67 

3.  Эмоциональная дистанция 10 73,33 16,67 

 Блок: Особенности общения и взаимодействия 

4.  Сотрудничество 50 43,33 6,67 

5.  Принятие решений 30 63,33 6,67 

6.  Конфликтность 3,33 30 66,67 

7.  Поощрение автономности 56,67 40 3,33 

 Блок: Контроль 

8.  Требовательность 10 90 0 

9.  Мониторинг 56,67 40 3,33 

10.  Контроль 16,67 56,67 26,67 

11.  Авторитарность 3,33 20 76,67 

12.  Поощрения 73,33 20 6,67 

13.  Наказания 3,33 33,33 63,34 

 Блок: Противоречивость/непротиворечивость отношений 

14.  Непоследовательность 0 50 50 

15.  Неуверенность 0 46,67 53,33 

 Блок: Дополнительные шкалы 

16.  Удовлетворение потребностей 63,33 33,33 3,33 

17.  Неадекватность образа ребенка 3,33 36,67 60 
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 Блок: Отношения с супругом (ой) 

18.  Враждебность 3,33 30 66,67 

19.  Доброжелательность 53,33 40 6,67 

20.  Общая удовлетворенность отношениями 50 43,33 6,67 

 

Из таблицы 1 видно, что большая часть подрост-
ков полагали, что их родители ярко демонстрируют 

им свою любовь и внимание, каждый третий подро-

сток отметил, что родители уделяют внимание время 

от времени. Каждый второй подросток считал, что 

родители полностью понимают его чувства и состоя-

ния. Однако, незначительная часть подростков 

(6,67%) указали, что родители совсем их не пони-

мают. Каждый десятый подросток утверждал, что 

между ним и родителем отсутствует эмоциональная 

близость; каждый шестой – указал на тесную эмоци-

ональную связь с родителями. При этом у большей 
части подростков эмоциональная близость с родите-

лями носит ситуативный характер.  

Каждый второй подросток указал на богатый 

опыт совместной и равноправной деятельности с 

родителями; у небольшого количества подростков 

(6,67%) подобный опыт отсутствовал. Каждый тре-

тий подросток имел опыт совместного с родите-

лями принятия решений; у 6,67% подростков та-

кого опыта нет. Большая часть испытуемых ука-

зали на наличие некоторого опыта принятия реше-

ний в диаде «ребенок-родитель». Большая часть 

подростков оценила интенсивность конфликтов в 
отношениях с родителями как низкую. У каждого 

третьего подростка конфликты происходят с роди-

телями время от времени. У 3,33% испытуемых – 

высокий уровень конфликтности в отношениях с 

родителями. Каждый второй подросток указал на 

готовность своих родителей передать им ответ-

ственность за свои поступки; 40% подростков счи-

тали, что родители могут признать самостоятель-

ность подростков, но не во всех ситуациях.  

Большая часть испытуемых полагали, что ро-

дители требовательны в меру, а каждый десятый 
оценивал требовательность родителей выше оправ-

данной необходимости. Большая часть подростков 

считала, что родители полностью осведомлены о 

их делах и интересах, 40% указали, что их родители 
знают о них достаточно, но не все. Подавляющая 

часть испытуемых полагала, что родителя весьма 

демократичны в воспитании, и лишь каждый пятый 

заметил в воспитании ситуативное проявление ав-

торитарности. Основная доля испытуемых пола-

гала, что родители в основном используют в воспи-

тании поощрение, а каждый пятый указал на ситу-

ативный характер поощрений. Каждый третий под-

росток оценил наказания как ситуативное явление 

в практике воспитания своих родителей.  

Каждый второй подросток полагал, что его 
родители постоянны и согласованы в своих воспи-

тательных практиках, а другая половина посчи-

тала, что их родители иногда допускали изменчи-

вость и непостоянство воспитательных приемов. 

Половина испытуемых оценили уверенность роди-

телей в своих методах воспитания достаточно вы-

соко, чуть менее половины – указали на ситуатив-

ную неуверенность своих родителей.  

Большая часть подростков высоко оценили 

качество удовлетворения материальных потребно-

стей, потребностей во внимании, в информации; 

они полагали, что их родители правильно их видят 
и оценивают. Каждый третий подросток полагал, 

что его потребности удовлетворены не всегда и не 

в полной мере, при этом каждому третьему под-

ростку кажется, что родители видят их несколько 

искаженно.  

Значительная часть подростков оценили вы-

соко доброжелательность родителей друг к другу, 

каждый третий подросток указал, что иногда роди-

тели могут быть враждебны в супружеских отноше-

ниях. Каждый второй подросток полностью удовле-

творен отношениями с родителями, 43,33% – удо-
влетворены частично и 6,67% – не удовлетворены.  

Результаты Теста на тип привязанности пред-

ставлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Типы эмоциональной привязанности подростков, % 
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Подавляющее большинство подростов имели 

надежный тип привязанности. Они способны ока-

зать поддержку, открыты в общении с друзьями и 

романтическими партнерами. Подростки этой 
группы могут создать безопасное пространство во 

взаимодействии с другими, наладить надежную 

связь и избавить своих близких от проблем, связан-

ных с их болезненными паттернами общения. У 

каждого седьмого подростка выявлен тревожный 

тип привязанности. Эти подростки проявляют 

жертвенность в отношениях, стремятся «порадо-

вать других» даже во вред собственным интересам, 

боятся быть отвергнутым, одиночества. Они ощу-

щают собственную никчемность. Такие подростки 

сначала получали внимание родителей, а затем 

были его лишены. У 3,33% испытуемых – тре-

вожно-избегающий тип привязанности. Такие под-

ростки постоянно колеблются между желанием 
близости с партнером и стремлением отстраниться. 

Они постоянно анализирует язык тела окружаю-

щих, их речь, всюду ищут признаки предательства, 

подозрительны, ждут, что их вот-вот обманут; 

близкие отношения представляются небезопас-

ными. Они воспринимают любовь как нечто хао-

тичное и во взрослом возрасте постоянно конфлик-

туют с окружающими.  

Результаты Опросника привязанности к роди-

телям и сверстникам представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение испытуемых по показателям эмоциональной привязанности, % 

№ п/п Шкала 
Уровни 

высокий средний низкий 

1.  Привязанность к маме 63,33  30 6,67 

2.  Доверие 53,33 36,67 10 

3.  Общение 60 33,33 6,67 

4.  Отчуждение 6,67 26,67 66,67 

5.  Привязанность к папе 50  26,67  23,33  

6.  Доверие 43,33 30 26,67 

7.  Общение 46,67 33,33 20 

8.  Отчуждение 3,33 10 86,67 

9.  Привязанность к другу 26,67   53,33  20  

10.  Доверие 30 53,33 16,67 

11.  Общение 23,33 56,67 20 

12.  Отчуждение 0 6,67 93,33 

 

Из таблицы 2 видно, что большая часть под-
ростков эмоционально привязаны к матери, каждый 

третий подросток испытывал среднюю степень при-

вязанности. Значительная часть подростков желают 

общаться с матерью, открыто выражают свою точку 

зрения, проявляют эмпатию по отношению к ней, 

чувствуют ее поддержку, помощь, доверяют ей. По-

ловина подростков привязаны к отцу очень сильно. 

Они стремятся к общению с ним, доверяют ему. 

Каждый третий подросток оценивает стремление к 

общению с отцом и доверие к нему в средней сте-
пени. Больная часть подростков оценивает свою 

привязанность к другу в средней степени. Каждый 

пятый подростков привязан к другу достаточно 

сильно.  

Нами было проведено корреляционное иссле-

дование показателей детско-родительских отноше-

ний и типов привязанности у подростков по сред-

ствам критерия Пирсона. Результаты представлены 

в таблица 3,4. 

Таблица 3 

Значимые корреляционные связи между оценкой показателей детско-родительских отношений и 

типом привязанности у подростков 

Тип привязан-

ности 
Конфликтность 

Непоследова-

тельность 

Неадекватность 

требований 
Враждебность 

Тревожный ,494⁕⁕ ,400⁕ ,468⁕⁕ - 

Надежный - - - -,368⁕ 

Примечание: ⁕ - p≥0,05; ⁕⁕ - p≥0,01. 

 

Из таблицы 3 видно, что чем выше подростки 

оценивают конфликтность, враждебность, непо-

следовательность и неадекватность требований ро-

дителей, тем выше выраженность тревожного типа 

привязанности, т.е. такие подростки проявляют 

жертвенность в отношениях, стремятся «порадо-

вать других» даже во вред собственным интересам, 

боятся быть отвергнутым, одиночества. Они ощу-

щают собственную никчемность. При этом чем 

ниже враждебность родителей, тем выше выражен 

надежный тип привязанности подростков. 

Из таблицы 4 видим, что чем выше степень 

принятия ребенка, эмпатии, сотрудничества с ним, 

совместного принятия решений, поощрения  
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автономности, осведомленности о делах под-

ростка, удовлетворения его потребностей, добро-

желательности в отношениях между родителями, 

удовлетворенности отношениями с родителями, 

тем выше будет привязанность к матери, доверие к 
ней и стремление к общению с ней. Также мы ви-

дим, что привязанность к матери будет выше, чем 

ниже степень конфликтности в отношениях, авто-

ритарности родителей, непоследовательности тре-

бований, искажения образа подростка. Степень от-

чуждения от матери будет выше в случае неприня-

тия ребенка родителями, отсутствия сопережива-

ния ему, сдерживания автономности, безразличия к 

его делам, наказаний, игнорирования потребно-

стей, неудовлетворенности отношениями.  

Чем выше степень принятия ребенка, эмпатии, 
сотрудничества с ним, осведомленности о делах 

подростка, поощрение и удовлетворения его потреб-

ностей, доброжелательности в отношениях между 

родителями, удовлетворенности отношениями с ро-

дителями, тем выше будет привязанность к отцу, до-

верие к нему и стремление к общению с ним.  

Доверие к другу и общение с ним будет выше 

в случае принятия ребенка родителями, эмпатии, 

сотрудничества с ним, совместного принятия ре-

шений, поощрения автономности со стороны роди-

телей, осведомленности о делах подростка, удовле-

творения его потребностей, удовлетворенности от-
ношениями с родителями. Отчуждение от друга бу-

дет выше в случае непринятия ребенка родителями, 

эмоциональной дистанции и отсутствии сотрудни-

чества с ними, высокой конфликтности с ними, без-

различии к делам подростка, отсутствии поощре-

ния и злоупотреблении наказанием, непоследова-

тельности в воспитании, неадекватном образе ре-

бенка, фрустрации его потребностей и неудовле-

творенности отношениями с родителями. 

Таким образом, результаты корреляционного 

исследования позволяют утверждать, что деструк-
тивные воспитательные практики и негативные 

детско-родительские отношения препятствуют 

становлению эмоциональной привязанности к ма-

тери, отцу и способствуют отчуждению от потен-

циальных друзей. Можно предположить, что про-

межуточной переменной между детско-родитель-

скими отношениями и эмоциональной привязанно-

стью является доверие. Подростки эмоционально 

привязаны к тем, кому они могут доверять. Дове-

рие другому порождает доверие к себе, своим чув-

ствам, желаниям и интересам. Доверие в свою оче-

редь рождается в теплых, позитивных отношениях, 
в которых родители способны принимать и пони-

мать ребенка, умеренно контролировать, конструк-

тивно взаимодействовать и быть последователь-

ными. Такие отношения создают атмосферу устой-

чивости, стабильности, предсказуемости и без-

опасности. Однако, необходимо помнить, что чрез-

мерная привязанность подростка к родителям мо-

жет препятствовать становлению его автономии. 

Привязанность подростка – это сложный ре-

зультат взаимодействия его личности, окружения и 
жизненного опыта. Родителям и близким важно со-

хранять баланс: давать поддержку, но не подав-

лять; позволять быть самостоятельным, но не 

оставлять без внимания.  

Заключение. Проведенное эмпирическое ис-

следование показало, что большая часть подрост-

ков полагали, что их родители ярко демонстрируют 

им свою любовь и внимание, при этом эмоциональ-

ная близость с родителями носит ситуативный ха-

рактер. Большая часть подростков оценила интен-

сивность конфликтов в отношениях с родителями 
как низкую, родители требовательны в меру, 

весьма демократичны в воспитании, постоянны и 

согласованы в своих воспитательных практиках, 

уверены в своих методах воспитания, полностью 

осведомлены о их делах и интересах, в основном 

используют в воспитании поощрение. Большая 

часть подростков высоко оценили качество удовле-

творения материальных потребностей, потребно-

стей во внимании, в информации; они полагали, 

что их родители правильно их видят и оценивают.  

Каждый второй подросток полностью удовлетво-

рен отношениями с родителями. 
Подавляющее большинство подростов имели 

надежный тип привязанности. Большая часть под-

ростков эмоционально привязаны к матери и отцу, 

а также в средней степени привязаны к другу. 

Чем выше подростки оценивают конфликт-

ность, враждебность, непоследовательность и не-

адекватность требований родителей, тем выше выра-

женность тревожного типа привязанности. Чем выше 

степень принятия родителями подростка, эмпатия 

ему, сотрудничество с ним, информированность о его 

делах, поощрение, удовлетворение его потребностей, 
общая удовлетворенность отношениями с ними, тем 

выше привязанность к матери и отцу. 

Проведенное исследование подтвердило по-

зицию M.D.S. Ainsworth, который полагает, что на 

тип привязанности наибольшее влияние оказывают 

базовые характеристики матери: 

˗ эмоциональное принятие ребенка; 

˗ сензитивность к поведению ребенка; 

˗ способность откликаться на потребности, 

нужды и желания ребенка; 

˗ понимание эмоционального состояния ре-

бенка; 
˗ адекватное представление о ребенке; 

˗ отзывчивость матери; 

˗ постоянство, последовательность, непро-

тиворечивость поведения матери; 

˗ учет матерью активности ребенка и его по-

тенциальных возможностей [14]. 

 

 



 

 

Таблица 4 

Значимые корреляционные связи между оценкой показателей детско-родительских отношений и показателями привязанности у подростков 
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Принятие  ,738⁕⁕ ,716⁕⁕ ,690⁕⁕ -,530⁕⁕ ,389⁕ ,389⁕ ,374⁕ - ,490⁕⁕ ,419⁕ -,336⁕ 

Эмпатия ,760⁕⁕ ,744⁕⁕ ,693⁕⁕ -,404⁕ ,397⁕ ,397⁕ ,435⁕ - ,388⁕ ,415⁕ -,488⁕⁕ 

Сотрудничество ,754⁕⁕ ,734⁕⁕ ,727⁕⁕ - ,439⁕ ,439⁕ ,504⁕⁕ - ,466⁕⁕ ,441⁕ -,424⁕ 

Принятие решений ,612⁕⁕ ,605⁕⁕ ,506⁕⁕ - - - - - ,374⁕ - -,459⁕⁕ 

Конфликтность -,579⁕⁕ -,538⁕⁕ -,464⁕⁕ ,365⁕ -,459⁕⁕ -,459⁕⁕ -,443⁕ - -,397⁕ -,532⁕⁕ ,510⁕⁕ 

Поощрение автономности ,738⁕⁕ ,744⁕⁕ ,650⁕⁕ -,474⁕⁕ - - - ,361⁕ ,513⁕⁕ ,580⁕⁕ ,530⁕⁕ 

Мониторинг ,827⁕⁕ ,803⁕⁕ ,740⁕⁕ -,509⁕⁕ ,509⁕⁕ ,509⁕⁕ ,470⁕⁕ - ,427⁕ ,464⁕⁕ -,499⁕⁕ 

Авторитарность -,462⁕⁕ -,490⁕⁕ - - - - - - - -,455⁕ -,608⁕⁕ 

Поощрения ,730⁕⁕ ,736⁕⁕ ,704⁕⁕  ,365⁕ ,365⁕ ,401⁕ - ,579⁕⁕ ,375⁕ -,403⁕ 

Наказания -,578⁕⁕ -,577⁕⁕ -,370⁕ ,395⁕ -,436⁕ -,436⁕ - - - - ,510⁕⁕ 

Непоследовательность -,417⁕ -,420⁕ - ,438⁕ - - - - -,384⁕ - ,440⁕ 

Удовлетворение потребно-

стей 

,766⁕⁕ ,780⁕⁕ ,635⁕⁕ -,497⁕⁕ ,484⁕⁕ ,484⁕⁕ ,450⁕ - ,615⁕⁕ ,535⁕⁕ -,618⁕⁕ 

Неадекватность образа ре-

бенка 

-,529⁕⁕ -,491⁕⁕ -,369⁕ - - - - - - -,482⁕⁕ ,598⁕⁕ 

Доброжелательность ,485⁕⁕ ,417⁕ ,430⁕ - ,597⁕⁕ ,597⁕⁕ ,624⁕⁕ - - - - 

Общая удовлетворенность 

отношениями 

,485⁕⁕ ,763⁕⁕ ,678⁕⁕ -,464⁕⁕ ,484⁕⁕ ,484⁕⁕ ,501⁕⁕ - ,541⁕⁕ ,429⁕ -,509⁕⁕ 

Примечание ⁕ - p≥0,05; ⁕⁕ - p≥0,01. 
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На основе полученных данных возможно сфор-

мулировать рекомендации для развития эмоцио-

нальной привязанности подростков к родителям: 

1) принимать подростка таким какой он есть 

с его достоинствами и недостатками; 
2) выражать сочувствие ему в сложных эмо-

циональных ситуациях; 

3) быть в курсе его учебных и внеучебных 

дел, его переживаний; 

4) удовлетворять его потребности во внима-

нии и любви; 

5) сотрудничать с ним по важным для него и 

семьи делам; 

6) преимущественно использовать метод по-

ощрения; 

7) снижать остроту конфликтов семье; 
8) быть доброжелательными друг к другу. 

Результаты проведенного исследования могут 

быть использованы в просветительской и консуль-

тативной деятельности классных руководителей, 

педагогов-психологов, советников по воспитанию. 
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Новые методы обучения иностранных студентов английскому языку: обзор и пер-

спективы 

Цель статьи рассмотреть современные тенденции и новые методы обучения иностранных студентов англий-
скому языку в условиях глобализации и растущей потребности в эффективной межкультурной коммуникации. Ан-
глийский язык занимает особое место в современном мире как язык международного общения, науки и бизнеса. Од-
нако многие иностранные студенты сталкиваются с трудностями при его изучении. В связи с этим возникает необхо-
димость в разработке и внедрении новых методов обучения, которые учитывали бы особенности восприятия языка 
носителями других культур. Анализируются инновационные подходы, такие как смешанное обучение, геймификация, 
использование аутентичных материалов и развитие критического мышления, а также их влияние на мотивацию, во-

влеченность и академическую успеваемость студентов. Особое внимание уделяется адаптации методов обучения к 
различным культурным и языковым особенностям обучающихся, а также роли преподавателя в качестве фасилитатора 
и медиатора в процессе обучения. В заключение предлагаются рекомендации по дальнейшему развитию и внедрению 
новых методов обучения английскому языку для иностранных студентов. 

Ключевые слова: глобализация, международное сотрудничество, английский язык, методы обучения, ино-
странные студенты. 
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New methods of teaching English to international students: an overview and prospects 

The purpose of the article is to examine current trends and new methods of teaching English to international students in 
the context of globalization and the growing need for effective intercultural communication. English occupies a special place 
in the modern world as the language of international communication, science and business. However, many international stu-
dents face difficulties in studying it. In this regard, there is a need to develop and implement new teaching methods that would 
take into account the peculiarities of language perception by native speakers of other cultures. Innovative approaches such as 
blended learning, gamification, the use of authentic materials, and the development of critical thinking are analyzed, as well as 

their impact on students' motivation, engagement, and academic performance. Special attention is paid to the adaptation of 
teaching methods to the different cultural and linguistic characteristics of students, as well as the role of the teacher as a facil-
itator and mediator in the learning process. 
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Введение. В условиях глобализации и расшире-

ния международного сотрудничества, владение ан-

глийским языком приобретает первостепенное значе-

ние для иностранных студентов. Традиционные ме-

тоды обучения, ориентированные на грамматический 

разбор и заучивание лексики, зачастую оказываются 

неэффективными в формировании коммуникативной 
компетенции [2]. Современные тенденции в препода-

вании английского языка акцентируют внимание на 

интерактивности, аутентичности материалов и инди-

видуализации процесса обучения. 

В современном мире английский язык явля-

ется необходимым инструментом для успешной 

академической, профессиональной и социальной 

деятельности. В связи с этим, количество ино-

странных студентов, обучающихся в англоязыч-

ных университетах и колледжах, неуклонно растет. 

Однако успешная адаптация и интеграция этих сту-

дентов в англоязычную среду требует не только 

владения языком на достаточном уровне, но и по-

нимания культурных особенностей, а также разви-

тия навыков критического мышления и межкуль-

турной коммуникации. Традиционные методы обу-

чения, ориентированные на грамматику и заучива-
ние лексики, часто оказываются неэффективными 

в подготовке студентов к реальным коммуникатив-

ным ситуациям. Поэтому, поиск и внедрение но-

вых, более эффективных методов обучения англий-

скому языку для иностранных студентов является 

актуальной и важной задачей. 

Исследовательская часть. В последние годы 

в области преподавания английского языка как 

иностранного (TEFL) появилось множество инно-

вационных подходов, направленных на повышение 
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мотивации, вовлеченности и академической успе-

ваемости студентов. Среди наиболее перспектив-

ных можно выделить следующие: 

1. Смешанное обучение (Blended Learning): 
Этот подход сочетает в себе традиционные ауди-

торные занятия с онлайн-обучением, используя 

различные цифровые инструменты и ресурсы [4]. 

Смешанное обучение позволяет студентам учиться 

в удобном для них темпе, получать индивидуаль-

ную обратную связь и развивать навыки самостоя-

тельной работы. 

2. Геймификация (Gamification): Использова-

ние игровых элементов, таких как баллы, награды, 

соревнования и уровни, в учебном процессе повы-

шает мотивацию и вовлеченность студентов. Гей-
мификация может быть применена для изучения 

грамматики, лексики, развития навыков чтения и 

письма, а также для отработки коммуникативных 

ситуаций [7, C.15].  

3. Использование аутентичных материалов: 

Вместо учебников и адаптированных текстов, сту-

дентам предлагаются реальные материалы, такие 

как статьи из газет и журналов, видеоролики, под-

касты и фильмы [1, C.9]. Работа с аутентичными 

материалами позволяет студентам познакомиться с 

реальным языком, используемым носителями, и 

развить навыки понимания речи на слух и чтения. 
4. Развитие критического мышления: Обуче-

ние английскому языку должно быть направлено не 

только на освоение грамматики и лексики, но и на 

развитие навыков критического мышления, таких 

как анализ информации, аргументация, решение 

проблем и принятие решений [5]. Это особенно 

важно для иностранных студентов, которым необхо-

димо адаптироваться к новой академической среде 

и успешно учиться в англоязычном университете. 

5. Проектная работа (Project-Based 

Learning): Студенты работают над реальными про-
ектами, требующими применения знаний и навы-

ков английского языка [6, C.42]. Проектная работа 

способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и умения работать в команде [3]. 

Важным аспектом успешного обучения ино-

странных студентов английскому языку является 

учет их культурных и языковых особенностей. 

Студенты из разных стран имеют разный уровень 

подготовки, разные стили обучения и разные ожи-

дания от учебного процесса. Например, студенты 

из стран с коллективистской культурой могут ис-

пытывать трудности с участием в групповых дис-
куссиях, в то время как студенты из стран с иерар-

хической культурой могут быть не готовы задавать 

вопросы преподавателю. 

Преподаватели должны быть осведомлены о 

культурных различиях и адаптировать свои методы 

обучения, чтобы учитывать эти различия. Это мо-

жет включать в себя использование различных 

стратегий обучения, предоставление дополнитель-

ной поддержки студентам, которым это необхо-

димо, и создание благоприятной и инклюзивной 

учебной среды. Например, при работе со студен-

тами, для которых английский язык не является 

первым, важно учитывать их родной язык и ис-

пользовать стратегии, которые помогут им преодо-
леть языковые барьеры [8]. Это может включать в 

себя использование визуальных средств, упроще-

ние грамматических конструкций и предоставле-

ние дополнительных объяснений. 

В современных подходах к обучению англий-

скому языку роль преподавателя меняется. Препо-

даватель перестает быть единственным источни-

ком знаний и становится фасилитатором и медиа-

тором, помогающим студентам самостоятельно 

приобретать знания и развивать навыки. 

Преподаватель должен создавать условия для 
активного обучения, стимулировать студентов к 

участию в дискуссиях, задавать вопросы, побужда-

ющие к размышлению, и предоставлять конструк-

тивную обратную связь. Он также должен быть го-

тов адаптировать свои методы обучения к потреб-

ностям каждого студента и создавать благоприят-

ную и инклюзивную учебную среду. 

Кроме того, преподаватель играет важную 

роль в качестве медиатора между студентами из 

разных культур. Он должен помогать студентам 

понимать и уважать культурные различия, а также 

развивать навыки межкультурной коммуникации. 
В будущем методы обучения английскому 

языку для иностранных студентов будут продол-

жать развиваться и совершенствоваться. Ожида-

ется, что все большее распространение получат 

технологии искусственного интеллекта (ИИ), кото-

рые могут быть использованы для персонализации 

обучения, предоставления автоматической обрат-

ной связи и создания интерактивных учебных ма-

териалов. Также, все большее внимание будет уде-

ляться развитию навыков, необходимых для 

успешной работы в глобальном мире, таких как 
критическое мышление, креативность, коммуника-

ция и сотрудничество. Необходимо продолжать ис-

следования наиболее эффективных методов обуче-

ния и адаптировать их к потребностям различных 

групп студентов [11, C.20]. Важно также развивать 

профессиональную компетентность преподавате-

лей, чтобы они могли эффективно использовать но-

вые технологии и методы обучения. 

Заключение. Современные методы обучения 

английскому языку для иностранных студентов 

направлены на повышение мотивации, вовлеченно-

сти и академической успеваемости студентов. Инно-
вационные подходы, такие как смешанное обуче-

ние, геймификация, использование аутентичных ма-

териалов и развитие критического мышления, поз-

воляют студентам учиться в удобном для них темпе, 

получать индивидуальную обратную связь и разви-

вать навыки, необходимые для успешной адаптации 

и интеграции в англоязычную среду. 

Учет культурных и языковых особенностей 

студентов, а также изменение роли преподавателя 

в качестве фасилитатора и медиатора, являются  
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важными факторами успешного обучения [14, 

C.12]. Дальнейшее развитие и внедрение новых ме-

тодов обучения, а также использование технологий 

искусственного интеллекта, позволят сделать обу-

чение английскому языку для иностранных студен-
тов более эффективным и персонализированным. 

Это, в свою очередь, будет способствовать разви-

тию межкультурной коммуникации и укреплению 

международного сотрудничества. 

Помимо технологических инноваций обуче-

ние английскому языку для иностранных студен-

тов должно учитывать и более глубокие социо-

культурные изменения. Глобализация привела к 

появлению новых форм идентичности и коммуни-

кации, которые необходимо учитывать в учебном 

процессе. 
1. Развитие межкультурной компетенции: 

Обучение английскому языку должно быть нераз-

рывно связано с развитием межкультурной компе-

тенции, то есть способности эффективно и адек-

ватно взаимодействовать с представителями дру-

гих культур. Это включает в себя не только знание 

культурных особенностей, но и умение понимать и 

уважать различные точки зрения, адаптироваться к 

новым ситуациям и разрешать конфликты [9, 

C.107]. В учебный процесс необходимо включать 

задания, направленные на развитие эмпатии, толе-

рантности и критического осмысления собствен-
ных культурных предубеждений. 

2. Интеграция глобальных проблем в учебный 

процесс: Английский язык является инструментом 

для обсуждения и решения глобальных проблем, 

таких как изменение климата, бедность, неравен-

ство и миграция. Интеграция этих проблем в учеб-

ный процесс позволяет студентам не только улуч-

шить свои языковые навыки, но и развить критиче-

ское мышление, гражданскую ответственность и 

готовность к участию в решении глобальных вызо-

вов [12, C.38].  
3. Персонализация обучения на основе данных: 

С развитием технологий сбора и анализа данных 

становится возможным более глубокое понимание 

индивидуальных потребностей и предпочтений 

каждого студента [13, C.15]. Использование дан-

ных о прогрессе, стиле обучения и интересах сту-

дентов позволяет создавать персонализированные 

учебные программы, которые максимально соот-

ветствуют их потребностям и способствуют более 

эффективному обучению. 

4. Развитие автономности обучения: Важ-

ной целью обучения английскому языку является 

развитие автономности обучения, то есть способ-

ности студентов самостоятельно планировать, ор-

ганизовывать и оценивать свой учебный процесс. 
Преподаватели должны предоставлять студентам 

инструменты и стратегии, которые помогут им 

стать более самостоятельными и ответственными 

за свое обучение [16, C.229]. Это включает в себя 

обучение техникам самооценки, планирования 

времени, поиска информации и использования 

 онлайн-ресурсов. 

5. Оценка эффективности новых методов: 

Внедрение новых методов обучения должно сопро-

вождаться систематической оценкой их эффектив-

ности [15, C.156]. Необходимо проводить исследо-
вания, которые позволят определить, какие методы 

наиболее эффективны для различных групп сту-

дентов и в каких условиях. Результаты этих иссле-

дований должны использоваться для дальнейшего 

совершенствования методов обучения и разра-

ботки новых подходов. 

Несмотря на вызовы и ограничения, перспек-

тивы развития методов обучения английскому 

языку для иностранных студентов остаются много-

обещающими. Инновационные подходы позво-

ляют создавать более эффективные и увлекатель-

ные учебные программы [10]. Ключевым фактором 
успеха является интеграция этих подходов в це-

лостную систему обучения, которая учитывает 

культурные и языковые особенности студентов, а 

также роль преподавателя как фасилитатора и  

медиатора. 

Оценка эффективности новых методов обуче-

ния требует применения строгих научных подхо-

дов, включая контролируемые эксперименты и ста-

тистический анализ данных. Необходимо прово-

дить сравнительные исследования, сопоставляю-

щие результаты обучения студентов, использую-
щих традиционные и инновационные методы. 

Перспективы развития методик преподавания 

английского языка для иностранных студентов свя-

заны с дальнейшей интеграцией технологий, инди-

видуализацией обучения и акцентом на развитии 

коммуникативной и академической компетенции. 

Сочетание различных методов и подходов, адапти-

рованных к потребностям конкретных групп сту-

дентов, может обеспечить наиболее эффективное и 

успешное обучение. 
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Повышение эффективности семинаров с первокурсниками посредством примене-

ния игровых технологий  

В статье представлены результаты проведённого исследования, направленного на совершенствования педагоги-
ческих приёмов, форм и средств обучения в высшем образовании в соответствии с динамикой потребностей перво-
курсников. На основе анализа научных работ аргументирована необходимость применения на семинарских и практи-
ческих занятиях комплексного подхода, интегрирующего традиционные и новационные педагогические приёмы, 
формы и средства обучения. В рамках экспериментальной части работы путём сравнительного анализа выявлен наибо-

лее эффективный из трёх разработанных сценариев проведения учебного занятия с первокурсниками с применением 
такого традиционного задания как разработка кроссворда по материалам, пройденным на лекции. Доказано, что по-
вышение эффективности семинаров, проводимых с первокурсниками посредством применения игровых технологий, 
требует дальнейшего научного обоснования и разработки новых практических педагогических решений. 

Ключевые слова: первокурсники, семинарские занятия, кроссворд, игровые технологии. 
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Yulia Andreevna Andreeva, 

Ksenia Mikhailovna Shaburina  

Saint Petersburg 

Enhancing the effectiveness of first-year student seminars through the application of 

game-based learning technologies 

The article presents the findings of a study aimed at improving pedagogical techniques, forms, and tools in higher edu-
cation in accordance with the evolving needs of first-year students. Based on an analysis of scholarly works, the necessity of 
employing an integrated approach in seminar and practical classes – one that combines traditional and innovative pedagogical 

methods, formats, and teaching tools – is substantiated. Within the experimental part of the study, a comparative analysis 
identified the most effective of three developed lesson plans for first-year students, incorporating a traditional task such as 
creating a crossword puzzle based on lecture materials. It has been proven that enhancing the effectiveness of first-year semi-
nars through game-based learning technologies requires further theoretical justification and the development of new practical 
pedagogical solutions. 

Keywords: first-year students, seminar classes, crossword puzzle, game-based learning technologies 
 

Введение. Исследования вопросов дальней-

шего совершенствования педагогических приёмов, 

форм и средств обучения в высшем образовании 

обладают несомненной актуальностью, т.к. преоб-

разования в интересах и склонностях каждого но-

вого поколения первокурсников предопределяют 

научное обоснование и разработку практических 

рекомендаций по повышению эффективности 

учебных занятий. При этом современная дидактика 

должна строится на фундаментальных основах, за-

ложенных результатами исследований отечествен-

ных и зарубежных учёных-педагогов.  

Основоположником научно-методического 

обеспечения проведения учебных занятий в выс-

шем образовании принято считать Я.А. Комен-

ского, который разработал дидактику как систему 

научных знаний и определил её как универсальное 

искусство. В российском высшем образовании пер-
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вые педагогические идеи сформулированы в тру-

дах М.В. Ломоносова [16, С. 170]. Так, по мнению 

Т.С. Буториной, именно он заложил традиции 

классического университетского образования в 
России, к основным характеристикам которого сле-

дует отнести: светскость образования, фундамен-

тальность, научность и другие. При этом в педаго-

гических идеях М.В. Ломоносова прослеживаются 

требования к организации обучения и воспитания 

студентов, требования к личности педагогов, мате-

риальной базе университета. В рамках развития ди-

дактики М.В. Ломоносов систематизировал такие 

методы, как: вопрос, вызов, объяснение, диспут, 

домашние и аудиторные упражнения и другие  

[4, С. 175].  
В дальнейших научных трудах выдающихся 

отечественных педагогов Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского и С.Т. Шацкого, как свидетель-

ствуют исследования Ю.В. Августовой, доказыва-

ется, что практико-ориентированное обучение при-

ближает обучение к реалиям профессиональной де-

ятельности выпускников и способствует адаптации 

обучаемых в социуме [1, С. 99]. В других исследо-

ваниях были проанализированы и обобщены науч-

ные достижения учёных в развитии высшего обра-

зования на основе личностно-ориентированных 

технологий [19, С. 42], практико-ориентирован-
ного подхода [3, С. 68], информационной образова-

тельной среды [13, С. 50], совершенствования 

управления его качеством посредством унифика-

ции понятийного аппарата [2, С. 25], а также по 

другим направлениям [21, С. 86]. 

Вместе с тем, современные ориентиры, соот-

ветствующие компетентностному подходу, тре-

буют как развития апробированных, так и разра-

ботки новационных приёмов, форм и средств обу-

чения в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения образовательных программ, сфор-
мулированных в виде компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО [6, с. 260]. Поэтому в рамках нашего 

исследования были проанализированы результаты 

современных научных работ в области повышения 

эффективности достижения планируемых резуль-

татов высшего образования при проведении учеб-

ных занятий. 

Повышению эффективности проведения 

учебных занятий в современных условиях посвя-

щены работы В.В. Пономаревой [12, С. 67], 

С.Б. Сухаревской и Н.В. Сахавчук [17, С. 129], 

Н.А. Деевой и С.А. Павловой [8, С. 153]. Авторами 
доказывалось, что внедрение активных и интерак-

тивных методов как реализация инновационной 

личностно-развивающей модели способствует раз-

витию интеллектуально-креативных возможностей 

обучающегося в его творческой деятельности во 

всех жизненных позициях. Вместе с тем, резуль-

таты их исследований требуют дальнейшего уточ-

нения в вопросах возрастной дифференциации, т.к. 

потребности, склонности и интересы первокурсни-

ков значительно отличаются от подобных характе-

ристик старшекурсников, а сам первый курс харак-

теризуется периодом адаптации к высшему  

образованию. 

Вопросы повышения успеваемости студентов 
первых курсов нашли отражение в работах 

Р.В. Киушкиной [10, С. 1045], В.П. Шибаева и 

Л.М. Шибаевой [20, С. 202]. Среди факторов, сни-

жающих успеваемость авторы выделяют низкий 

уровень мотивации, слабую связь с дальнейшей 

профессиональной деятельностью, а также несоот-

ветствие индивидуальных способностей и склон-

ностей студентов применяемым приёмам, формам 

и средствам обучения. Вместе с тем предлагаемые 

авторами мероприятия, повышающие интерес сту-

дентов к образовательному процессу, не в полной 
мере раскрывают различия и особенности в целе-

направленном педагогическом управлении само-

стоятельной познавательной активностью обучаю-

щихся на лекциях, семинарских и практических за-

нятиях, а также во время самостоятельной работы. 

На совершенствование контактной работы 

студентов с педагогами направлены исследования 

Т.Н. Черновой [18, С. 29] и Д.О. Исмаиловой  

[9, С. 97]. Авторами делается акцент на вопросы 

развития у студентов социальных и коммуникатив-

ных навыков, а также выявляются пути преодоле-

ния коммуникативных барьеров между обучающи-
мися и педагогами. При этом в вопросах формиро-

вания благоприятной образовательной среды авто-

рами не в полной мере раскрывается потенциал 

конкретных инновационных приёмов, форм и 

средств, применяемых на практических и семинар-

ских занятиях с целью создания практико-ориенти-

рованной направленности. 

По нашему мнению, формированию прак-

тико-ориентированной образовательной среды во 

многом способствует применение на учебных заня-

тиях игровых технологий, по своим структуре и со-
держанию воссоздающие фрагменты дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

Применение игровых технологий в высшем обра-

зовании с целью повышения эффективности кон-

тактной работы рассмотрено в работах И.Д. Рудин-

ского и С.В. Буселя [15, С. 60], О.А. Любченко, 

Ю.А. Попов, А.С. Львова [11, С. 243], А.В. Голова-

чёва [5, С. 60] и других авторов. Авторами пред-

ставлены варианты применения игровых техноло-

гий для разных уровней и форм профессиональ-

ного образования в соответствии с задачами обра-

зовательного процесса в системе высшего образо-
вания. Раскрытию потенциала игровых технологий 

при проведении семинаров в высшем образовании 

посвящены работы С.В. Рудаковой [14, С. 209], 

О.А. Густалевой и Л.Ю. Мирзоевой [7, С. 99]. Ав-

торами раскрываются мотивационные аспекты, за-

висящие от специфических личностных цен-

ностно-содержательных задач, решаемых в опреде-

ленном возрасте. Так, результатами их научных 

трудов доказывается, что первокурсников привле-

кают нестандартные формы обучения, позволяю-
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щие сблизить содержание обучения с особенно-

стями будущей профессии. Поэтому их выводы мо-

гут являться основой для дальнейших исследова-

ний, дифференцирующих применение игровых 

технологий в зависимости от курса обучения, воз-
раста и других характеристик обучающихся, а 

также особенностей дисциплины и специфики 

направления подготовки (специальности) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

Вместе с тем практика показывает, что подоб-

ная дифференциация не всегда находит отражение 

в деятельности научно-педагогических работников 

при проведении семинарских и практических заня-

тий. Данный факт свидетельствует о недостаточно-

сти научно-методического обеспечения, конкрети-

зирующего применение педагогически обоснован-
ных приёмов, форм и средств обучения в зависимо-

сти от условий образовательной деятельности. При 

этом позиция авторов состоит в необходимости 

применения на семинарских и практических заня-

тиях комплексного подхода, интегрирующего тра-

диционные и новационные педагогические при-

ёмы, формы и средства обучения. 

Таким образом, в настоящее время повыше-

ние эффективности семинаров, проводимых с пер-

вокурсниками посредством применения игровых 

технологий, требует дальнейшего научного обос-

нования и разработки новых практических педаго-
гических решений, соответствующих обновлён-

ным требованиям ФГОС ВО 3++. Поэтому актуаль-

ность исследования не подлежит сомнению и пред-

определяет экспериментальный поиск наиболее 

эффективного сочетания традиционных и иннова-

ционных педагогических приёмов, форм и средств 

обучения в высшем образовании. 

Исследовательская часть. На основании 

сравнительного анализа научных работ в исследуе-

мой области педагогических знаний, выявленных 

актуальности и теоретических предпосылок, в 
нашем исследовании была поставлена цель: разра-

ботка и реализация сценария проведения учебного 

занятия с первокурсниками посредством примене-

ния игровых технологий и проверка его эффектив-

ности опытно-экспериментальным путём. Для до-

стижения цели нами были разработаны и реализо-

ваны три сценария проведения учебного занятия с 

применением такого традиционного задания как 

разработка кроссворда по материалам, пройден-

ным на лекции: 

1) разработка кроссворда во время практиче-

ского занятия и его представление педагогу (за-
щита проекта) в конце учебного занятия; 

2) разработка кроссворда во время самостоя-

тельной работы и его представление педагогу (за-

щита проекта) на проверку на практическом занятии; 

3) разработка кроссворда и оформление его в 

виде презентации (каждый слайд – новый вопрос) 
во время самостоятельной работы с дальнейшей 

реализацией в виде интерактивной игры среди со-

курсников на выявление лучшего «знатока» прой-

денного материала. 

При этом следует отметить, что третий сцена-

рий подразумевал последовательное поочерёдное 

выступление на семинаре всех студентов группы с 

презентациями вопросов кроссворда (применение 

преимуществ интерактивности) и дальнейший сум-

марный подсчёт набранных правильных ответов 

остальными участниками посредством применения 
ранее запрограммированных таблиц Excel. 

Последовательная реализация трёх сценариев 

по трём пройденным темам позволил провести их 

сравнительный анализ. Анализ включил тестирова-

ние, нацеленное на выявление остаточных знаний 

по каждой теме, а также проведение опроса студен-

тов, участвовавших в эксперименте. Опрос прово-

дился анонимно с применением платформы 

Google.forms 

(https://docs.google.com/forms/d/1oL_r7_R5A17SQ-

DuazOjFPRb3T3G2m4480xRyQy5PL4/edit). В 

опросе приняли анонимное участие 53 студента. 
Выборка характеризуется тем, что все респонденты 

являлись первокурсниками, обучающимися по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). При 

этом 44 респондента (83 % от общего числа опро-

шенных) обладали средним общим образованием, 

а 9 (17 %) – средним профессиональным образова-

нием. Для обеспечения объективности и достовер-

ности результатов эксперимента к опросу не были 

допущены студенты, которые по какой-либо при-

чине отсутствовали на семинарах. 
В результате анализа полученных данных 

наиболее целесообразным с точки зрения глубины 

проработки лекционного материала (табл. 1) из трех 

сценариев проведения учебного занятия с примене-

нием педагогического приёма, состоящего в разра-

ботке кроссворда по пройденным на лекции матери-

алам, 35 респондентов, что составило 66 % от об-

щего числа опрошенных, отметили разработку крос-

сворда и оформление его в виде презентации (каж-

дый слайд – новый вопрос) во время самостоятель-

ной работы с дальнейшей реализацией в виде игры 

среди сокурсников на выявление лучшего «знатока» 
пройденного материала (вариант 3).  

Таблица 1. 

Оценка респондентами глубины проработки лекционного материала 

критерий 
уровень обра-

зования 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

кол. % кол. % кол. % 

Глубина проработки лек-

ционного материала 

СОО (44) 2 4,5 13 29,6 29 65,9 

СПО (9) 1 11,1 2 22,2 6 66,6 

Всего (53) 3 5,7 15 28,3 35 66,0 

 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

96 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

При этом наиболее целесообразным с точки 

зрения глубины проработки лекционного матери-

ала по мнению 15 респондентов (28,3 % от всех 

опрошенных) является разработка кроссворда во 
время самостоятельной работы и его представле-

ние педагогу (защита проекта) на проверку на прак-

тическом занятии (вариант 2). Наименьшее число 

сторонников (3 респондента, 5.7 % от общего числа 

опрошенных) было зафиксировано у варианта 1, 

который характеризуется разработкой кроссворда 

во время практического занятия и его представле-

нием педагогу (защита проекта). 

Анализ полученных данных, приведённых в 

таблице 2, показал, что вариант 3 сценария прове-
дения учебного занятия является и наиболее инте-

ресным с точки зрения проведения занятий из всех 

трех предложенных для оценки сценариев учеб-

ного занятия с применением кроссворда. Данному 

варианту отдали предпочтение 41 респондент, что 

составило 77,4 % от общего числа опрошенных.  

Таблица 2. 

Оценка респондентами познавательного интереса 

критерий 
уровень обра-

зования 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

кол. % кол. % кол. % 

Познавательный интерес СОО (44) 3 6,8 8 18,2 33 75,0 

СПО (9) 1 11,1 0 0 8 88,8 

Всего 4 7,5 8 15,1 41 77,4 

 

В тоже время наиболее интересным с точки 

зрения проведения занятий вариант 2 признали 8 

опрошенных, т.е. 15,1 % респондентов. Вариант 1 
является наиболее интересным по мнению 4 опро-

шенных, т.е. 7,5 % респондентов. 

С точки зрения прочности запоминания знаний 

по пройденному материалу (табл. 3) из трех сцена-

риев проведения учебного занятия вариант 1 отме-

тило 8 респондентов (15,1 % от всех опрошенных), 
вариант 2 - 10 респондентов (18,9 % от всех опрошен-

ных), вариант 3 - 35 респондентов (66,0 % от всех 

опрошенных). 

Таблица 3. 

Оценка респондентами прочности запоминания знаний по пройденному материалу 

критерий 
уровень обра-

зования 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

кол. % кол. % кол. % 

Прочность запоминания 

знаний  

СОО (44) 6 13,6 10 22,7 28 63,7 

СПО (9) 2 22,2 0 0 7 77,8 

Всего 8 15,1 10 18,9 35 66,0 

 

Анализ полученных итоговых данных, приве-

дённых в таблице 4, показал, что варианту 3 в це-

лом по всем трём критериям отдало предпочтение 

большинство опрошенных респондентов (69,8 %). 

При этом к варианту 2 в среднем значении склоня-

ются 20,8 % мнений, а вариант 1 поддерживают 9,4 

% мнений. 

Таблица 4. 

Сводные данные о мнениях респондентов 

уровень образования 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

% % % 

СОО  8,3 23,5 68,2 

СПО  14,8 7,4 77,8 

Всего  9,4 20,8 69,8 

 
Сводные данные, приведенные в таблицах 1-

4, были проанализированы с позиции мнений ре-

спондентов в зависимости от уровня их образова-

ния. В результате было выявлено, что мнения опро-

шенных имели различия в зависимости от уровня 

образования. Так, мнения экспертов со средним об-

щим образованием коррелируют с итоговыми зна-

чениями. В тоже время эксперты со средним про-

фессиональным образованием вариант 2 сочли 

наименее приемлемым по критериям познаватель-

ного интереса и прочности запоминания знаний по 
пройденному материалу, что повлияло на итоговые 

результаты. Поэтому данной категорией опрошен-

ных вариант 1 оказался почти в 2 раза наиболее це-

лесообразным, чем вариант 2. Вместе с тем следует 

отметить, что величина выборки респондентов (9 

человек) не позволяет принять эти результаты как 

достоверные. Поэтому при формулировке выводов 

необходимо ориентироваться на общие резуль-

таты, где выборка составляла 53 респондента.  

Наряду с этим, после каждого из трёх семина-

ров в рамках нашего эксперимента проводилось те-

стирование их участников по материалам пройден-

ного учебного материала. Тестирование, нацелен-
ное на выявление остаточных знаний по каждой 

теме, показало, что наиболее высокие баллы участ-
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ники тестирования набрали после семинара, прове-

дённого по варианту 3 (средний балл составил 74,6 

из 100). После семинара, проведённого по варианту 

2 средний балл составил 72,5 из 100, а по варианту 

1 – 71,9 из 100.  Однако сравнительный анализ по-
лученных результатов и их обработка методами 

математической статистики показали, что получен-

ные данные не обладают признаками существен-

ных различий между собой и могут быть признаны 

как схожие. 

Заключение. Переосмысление полученных 

данных в рамках изучения вопросов повышение 

эффективности семинаров посредством примене-

ния игровых технологий позволило сформулиро-

вать следующие выводы: 

− преобразования в интересах и склонностях 
каждого нового поколения первокурсников пред-

определяют научное обоснование и разработку 

практических рекомендаций по повышению эф-

фективности учебных занятий; 

− авторами научных публикаций доказыва-

ется, что первокурсников привлекают нестандарт-

ные формы обучения, позволяющие сблизить содер-

жание обучения с особенностями будущей профес-

сии, поэтому результаты их исследований могут яв-

ляться основой для дальнейших исследований; 

− дифференциация применения игровых 
технологий в зависимости от особенностей дисци-

плины и специфики направления подготовки (спе-

циальности) не всегда находит отражение в дея-

тельности научно-педагогических работников при 

проведении семинарских и практических занятий; 

− применение педагогически обоснованных 

приёмов, форм и средств обучения в зависимости 

от условий образовательной деятельности должна 

найти отражение в научно-методическом обеспече-
нии семинарских и практических занятий; 

− при проведении семинарских и практиче-

ских занятий целесообразно применение комплекс-

ного подхода, интегрирующего традиционные и 

новационные педагогические приёмы, формы и 

средства обучения; 

− повышение эффективности семинаров, про-

водимых с первокурсниками посредством примене-

ния игровых технологий, требует дальнейшего 

научного обоснования и разработки новых практи-

ческих педагогических решений, соответствующих 
обновлённым требованиям ФГОС ВО 3++; 

− проверка опытно-экспериментальным пу-

тём эффективности реализации трёх сценариев 

проведения учебного занятия с первокурсниками 

посредством применения такого традиционного за-

дания как разработка кроссворда по пройденным 

на лекции материалам доказала преимущества ва-

рианта с разработкой кроссворда и оформления его 

в виде презентации во время самостоятельной ра-

боты с дальнейшей реализацией в виде игры среди 

сокурсников на выявление лучшего «знатока» 
пройденного материала по нескольким критериям, 

таким как: глубина проработки лекционного мате-

риала; познавательный интерес и запоминание зна-

ний по пройденному материалу. 
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г. Шадринск 

Формирование показателей личностной идентичности у студентов Университет-

ского колледжа  

Статья посвящена исследованию процесса формирования показателей личностной идентичности у студентов 1-
2 курсов Университетского колледжа, как ключевого аспекта становления личности в раннем юношеском возрасте. 
Автором рассматриваются теоретические аспекты дефиниции личностной идентичности, ее структура, закономерно-
сти, факторы и условия ее развития, позволяющие оценить показатели ее развития у студентов колледжа. В статье 
значительное внимание нацелено на процесс формирования показателей личностной идентичности студентов 15-18 

лет посредством арт-терапии, изотерапии, метафорических ассоциативных карт, ролевых игр, психогимнастики, ре-
лаксации. Результаты констатирующего этапа подчеркивают важность поддержки и сопровождения подростков в про-
цессе формирования их личностной идентичности (низкие показатели развития когнитивного компонента: развитие 
знаний об «образах Я», дифференцированности «образа Я», осознанности жизненного пути, осознанности ценностей, 
аффективного компонента: позитивного самоотношения, эмоциональной зрелости, соответствия себе, поведенческого 
компонента: ответственности за выбор в значимых сферах, принятие настоящего, самодостаточности.). Представлено 
подтверждение эффективности реализуемой программы формирования показателей личностной идентичности у сту-
дентов 1-2 курсов с применением критерия углового преобразования Фишера. 

Ключевые слова: формирование, личностная идентичность, когнитивный, аффективный и поведенческий ком-
поненты, студенты колледжа. 
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Ekaterina Andreevna Volgusnova 

Angelica Andreevna Bratseva 

Shadrinsk 

Formation of indicators of personal identity in University College students  

The article is devoted to the formation of personal identity indicators in University College 1st-2nd year students as a 
key aspect of personality development in early adolescence. The authors consider theoretical aspects of the definition of per-
sonal identity, its structure, patterns, factors and conditions of its development allowing to assess the indicators of its develop-
ment in college students. The article focuses on the process of formation of personal identity indicators in 15–18-year-old 
students through art therapy, metaphorical associative cards, role-playing games, psychogymnastics and relaxation. The results 
of the ascertaining stage emphasize the importance of supporting and accompanying adolescents in the process of forming their 

personal identity (low indicators of development of the cognitive component: the development of knowledge about “self-im-
ages”, differentiation of the “self-image”, awareness of the life path, awareness of values, affective component: positive self-
attitude, emotional maturity, self-conformity, behavioral component: responsibility for choices in significant areas, acceptance 
of the present, self-sufficiency.). The article presents evidence of the effectiveness of the implemented program for the for-
mation of personal identity indicators in 1st-2nd year students using the Fisher angular transformation criterion. 

Keywords: formation, personal identity, cognitive, affective and behavioral components, college students. 
 

Введение. Преобразования, происходящие в 

современном обществе, сопровождаются транс-

формацией представлений человека о себе, своих 

возможностях, что акцентирует внимание психоло-

гов на проблеме личностной идентичности. От лич-

ности в данный момент требуется способность 

принимать самостоятельные решения при большей 

свободе выбора, чем это было ранее. Актуальность 

темы исследования личностной идентичности 

определяется необходимостью ответа психологи-
ческой науки на социальный запрос, связанный с 

изменениями в обществе. 

При освоении программ обучения ФГОС 

предъявляет требования к обучающимся СПО, ко-

торые состоят из умений планировать и реализовы-

вать собственное личностное развитие (ОК 03), эф-

фективно взаимодействовать и работать в коллек-

тиве и команде (ОК 04). Выше изложенные ас-

пекты связанны с личностной идентичностью че-

рез образовательные цели и подходы, направлен-

ные на развитие индивидуальности обучающихся.  

Феномен идентичности имеет непосредствен-
ное отношение к возрасту юности, это отмечал в 

своих работах Э. Эриксон. Он считал, что данный 

возраст разрешая кризис идентичности даёт её об-

ретение, а, следовательно, идентичность в юности 

имеет основополагающее значение, поскольку это 

период вхождения личности в широкий социаль-

ный мир, отличающийся появлением большого ко-

личества новых социальных ролей [12, С. 278-284]. 

В результате кризиса идентичности личности 

происходит изменение и переосмысление цен-

ностно-смысловой системы человека. По мнению 
Д.А. Леонтьева, смыслы и ценности являются необ-

ходимыми составляющими внутреннего мира чело-

века, осознанны и принимаемы им как значимые. 

Первым ценностно-смысловым кризисом в жизни 

человека является кризис юношеского возраста, в 

котором происходит открытие внутреннего мира. В 

этой связи вполне логично поведение молодых лю-

дей, которые пытаются уединиться, чтобы ощутить 

свое внутреннее пространство, осознать уникаль-

ность, проникнуться чувством индивидуальной са-

мотождественности. Именно в этот период повыша-

ется значимость собственных ценностей, позволяю-

щих независимо от ситуации оставаться самим со-

бой, способность брать ответственность за свои по-

ступки и строить планы [9, С. 119-121]. 

Значимость исследований феномена личност-

ной идентичности связана с тем, что в период юно-

шества формируются психологические задатки для 

дальнейшего самоопределения. В наши дни взрос-
леющий человек особенно уязвим в плане поисков 

варианта позитивной идентичности. Юноши и де-

вушки, у которых только начинает формироваться 

образ окружающего их мира, особенно чувстви-

тельны к кризисам социального устройства обще-

ства. Эмпирические исследования в данной обла-

сти необходимы, чтобы выявить, какая направлен-

ность личностной идентичности актуальна среди 

подрастающего поколения, так как границы этиче-

ских и смысловых норм социокультурной ситуа-

ции в современном мире размыты. 

В современных условиях личностная иден-
тичность становится не просто отображением со-

циального статуса человека в субъективной кар-

тине мира, формирующейся в его сознании, а «ре-

флексивным проектом», биографией, конструируе-

мой самим индивидом на основе собственных же-

ланий и исчисления вероятностей. Поскольку само 

обсуждение проблемы личностной идентичности 

было инициировано ведущими исследователями 

психоаналитических школ Западной Европы и 

Америки, такими как Дж. Марсиа, Э. Нойманн, 

А. Уотерман, З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Эриксон, 
К.Г. Юнг и др., исследования современных авторов 

(Д.М. Дроненко, Н. Козловой, Р. Лэйнг, О. Мали-

новой, Ж. Пиаже, А. Сунгуровой и др.) имели в ос-

нове уже сложившиеся представления и шли по 

пути закрепления утвердившихся подходов к ис-

следованию феномена личностной идентичности 

как явления. В результате на сегодняшний день нет 

универсальной и целостной теории личностной 

идентичности [6, С. 56-61]. 
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Ряд авторов (Э. Эриксон, Д. Марсия, К. Гил-

лиган и др.) полагает, что существуют негативные 

последствия несформированной личностной иден-

тичности, которыми являются неуверенность, чув-

ство потерянности и трудности в социальных отно-
шениях, отсутствие целей, проблемам в межлич-

ностных отношениях и самооценке. 

Остановимся на дефиниции личностная иден-

тичность: это внутренняя позиция человека, что для 

него в этом мире важно, что неважно, что хорошо, а 

что плохо, что ценно, а что не очень [10]; предпола-

гает наличие у индивида четкого самоопределения, 

которое включает в себя осознанный выбор жизнен-

ных целей, ценностных ориентаций и убеждений, 

служащих руководящими принципами в повседнев-

ной деятельности [10]; целостность самовосприятия и 
восприятия социальной реальности достигается не 

просто механическим объединением отдельных эле-

ментов, а установлением содержательных взаимосвя-

зей между ними и их интеграцией в единую систему 

[7]. Мы в своей работе опираемся на данное понима-

ние личностной идентичности как единство и преем-

ственность жизнедеятельности, целей, мотивов, цен-

ностных ориентаций и самосознания личности [5]. 

Ряд исследователей (Л.М. Дробижева и 

В.Н. Павленко) предлагают трехкомпонентную 

структуру идентичности, включающую аффек-

тивный (эмоционально-ценностный), когнитив-
ный и поведенческий компоненты. Т.Г. Стефа-

ненко, а также М. Барретт, и Г. Тэджфел считают 

неправомерным включение поведенческого ком-

понента, так как связь между поведенческой во-

влеченностью в жизнь этноса и самоидентифика-

цией не всегда подтверждается, поэтому предла-

гает двухкомпонентную структуру [11]. 

В нашем исследовании мы опираемся на 

структуру личностной идентичности по И. С. Кону, 

которая включает три компонента: когнитивный 

(осознание человеком личностных качеств и 
свойств); аффективный (оценка этих качеств и 

свойств, а также связанные с ней самоуважение и 

самолюбие); поведенческий (готовность и способ-

ность действовать в отношении объекта) [8]. 

Выделяют следующие факторы, влияющие на 

развитие личностной идентичности: когнитивное 

развитие (способность абстрактно мыслить и логи-

чески рассуждать); влияние воспитания (прочные и 

позитивные отношения между родителями и под-

ростками); социокультурные влияния (социокуль-

турная ситуация вынуждает людей развивать уни-

кальную идентичность) [3]; природные факторы 
(процессы взросления, старения, чувство голода 

или усталости); самосознание (исследование сво-

его внутреннего мира, оценка желаний, поступков, 

стремлений, интересов) [1, С. 165]. 

Личностная идентичность интерсубъективна, 

она формируется путем «встречающего взаимооб-

мена с другими». Обязательным условием станов-

ления идентичности являются отношения «Я – 

Другой» [2, С. 125]. Именно в ходе взаимодействия 

с другими людьми происходит осознание лично-

стью своеобразных черт и качеств, отличающих ее 

от других, а также приобщение к ценностям, кото-

рые человек начинает считать своими [4]. 

Обобщая условия развития личностной иден-
тичности можно выделить следующие: положи-

тельная обратная связь; поддержка от родитель-

ских фигур; признание сверстников; осознавание 

принадлежности к определённой социокультурной 

общности; взаимодействие с другими людьми и др. 

Э. Уотерман выделяет четыре ключевые сферы 

формирования идентичности: профессиональное са-

моопределение и выбор карьерного пути; формиро-

вание и трансформация религиозных и нравствен-

ных убеждений; становление политических воззре-

ний и позиций; усвоение комплекса социальных ро-
лей, включая гендерные роли и ожидания, связан-

ные с браком и родительством [4]. 

Исходя из выше сказанного проблема недоста-

точной сформированности личностной идентичности 

является одной из нерешённых проблем в психологии 

развития на сегодняшний день.  

Анализ научных изысканий позволил обнару-

жить ряд противоречий: между проблемой дефини-

ции личностной идентичности и разночтением ее 

определения, структуры, критериев, условий раз-

вития; между значительным научным интересом к 

указанной проблеме и массивом разнородных эм-
пирических данных о сущности, структуре, законо-

мерностях формирования личностной идентично-

сти в раннем юношеском возрасте. 

В связи с этим проблема исследования сво-

дится к выявлению показателей личностной иден-

тичности у обучающихся раннего юношеского воз-

раста и ее дальнейшего формирования.  

Нашей гипотезой исследования стало предпо-

ложение о том, что разработанная психолого-педа-

гогическая программа будет способствовать фор-

мированию показателей личностной идентичности 
у студентов 1-2 курса Университетского колледжа. 

Цель данного исследования является изучение 

показателей личностной идентичности у студентов 

колледжа и ее формирования. 

В эксперименте принимали участие 60 обуча-

ющихся 1-2 курса Университетского колледжа 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», г. Шадринска. 

Исследовательская часть 

Методами исследования были теоретический 

анализ, обобщение; эксперимент и психодиагно-

стика показателей личностной идентичности у сту-

дентов 1-2 курса Университетского колледжа. 
В эксперименте использовались следующие 

методики: 

1. Методика «Кто я?» (авт. Куна Макпарт-

ленда, в модификации Румянцевой). 

2. Тест эго-идентичности (СЭИ-тест) (авт. 

Е.Л. Солдатовой). 

В ходе констатирующего эксперимента нами 

были выявлены следующие особенности развития 

личностной идентичности у студентов колледжа. 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

102 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

В когнитивном компоненте у испытуемых вы-

явлены как типичные закономерности развития, 

так и зоны возможной дефицитарности. Большин-

ство демонстрирует средний уровень дифференци-
рованности образов «Я», что соответствует норме 

для данного возраста, однако четверть респонден-

тов испытывает трудности в структурировании 

идентичности, что требует внимания психолога. 

Семейные роли занимают центральное место в са-

моописаниях («внук/внучка» – 51,6%, «сын/дочь» 

– 43,3%), подчеркивая значимость семьи как ос-

новы самоидентификации. Внешность («цвет во-

лос», «цвет глаз») и интересы (кино, книги, игры) 

выступают важными маркерами самовосприятия, 

отражая возрастную сосредоточенность на само-
презентации и социализации. Социальные роли 

(«девушка/парень» – 60%, «друг/подруга» – 46,6%) 

подтверждают активное освоение гендерных и 

коммуникативных аспектов идентичности. Однако 

ключевой проблемой остается низкая осознанность 

жизненного пути и ценностей: подавляющее боль-

шинство не определяет долгосрочные цели (82–

90% низких показателей) и не рефлексирует лич-

ные приоритеты (90–94% низких уровней). Это 

указывает на незавершенность формирования зре-

лой идентичности, где при внешней адаптивности 

сохраняется внутренняя неопределенность, харак-
терная для переходного этапа между тинейджер-

ством и взрослостью. Таким образом, когнитивный 

компонент идентичности в раннем юношеском воз-

расте сочетает устойчивые социально-ролевые 

ориентиры с дефицитом осмысленности жизнен-

ных перспектив, что требует поддержки в развитии 

рефлексии и ценностного самоопределения. 

В аффективном компоненте у испытуемых 

раннего юношеского возраста выявлена противоре-

чивая картина. С одной стороны, большинство де-

монстрирует средний уровень самоотношения 
(78,3%), что свидетельствует об относительно 

устойчивом, хотя и не всегда четком самовосприя-

тии, характерном для данного возрастного этапа. 

При этом 15% респондентов испытывают трудности 

с самооценкой, что требует психологической под-

держки. В самоописаниях преобладают интеллекту-

альные и моральные качества («умный», «хоро-

ший»), что отражает значимость академических и 

социальных норм, однако у части испытуемых (5%) 

наблюдаются признаки проблемной идентичности 

(«не знаю», «неуверенный»). Особую тревогу вызы-

вает низкая эмоциональная зрелость (68-100% низ-
ких показателей) и недостаточное соответствие себе 

(10-28% средних уровней), что указывает на трудно-

сти в принятии собственных эмоций и устойчивой 

самоидентификации. Таким образом, несмотря на 

внешнюю адаптивность, у значительной части мо-

лодежи сохраняется внутренняя неопределенность, 

требующая целенаправленного развития рефлексии 

и эмоционально-ценностной сферы. 

В поведенческом компоненте выявлены выра-

женные трудности в ключевых аспектах  

саморегуляции. Подавляющее большинство испы-

туемых демонстрирует низкий уровень принятия 

настоящего (95%) и ответственности за выбор (83-

97%), что свидетельствует о недостаточной осо-
знанности текущей жизненной ситуации и избега-

нии личной ответственности при принятии реше-

ний. Особую проблему представляет низкая само-

достаточность (53-97%), отражающая неуверен-

ность в собственных силах и зависимость от внеш-

них оценок. При этом автономная шкала (27% вы-

сокий уровень принятия настоящего) указывает на 

потенциальные ресурсы для развития самостоя-

тельности, которые пока не реализованы большин-

ством. Полученные данные позволяют сделать вы-

вод о преобладании пассивной позиции и внешнего 
локуса контроля, что характерно для незавершен-

ного процесса становления зрелой идентичности и 

требует целенаправленного формирования навы-

ков осознанного поведения и саморегуляции. 

Таким образом, результаты подчеркивают 

важность поддержки и сопровождения подростков 

в процессе формирования их личностной идентич-

ности. Необходимы меры для повышения уверен-

ности в себе и развития навыков саморефлексии, 

что поможет юношам и девушкам более адекватно 

воспринимать себя и свои возможности, успешно 

справляться с возникающими вызовами. 
Далее была разработана психолого-

педагогическая программа, направленная на  

формирование личностной идентичности 15 студен-

тов экспериментальной и 15 студентов контрольной 

групп с низким и средним уровнями развития пока-

зателей когнитивного компонента (развитие знаний 

об «образах Я», дифференцированность «образа Я», 

осознанность жизненного пути, осознанность цен-

ностей); аффективного компонента (самоотноше-

ние, эмоциональная зрелость, соответствие себе); 

поведенческого компонента (ответственность за вы-
бор в значимых сферах, принятие настоящего, само-

достаточность). Программа была составлена на ос-

нове теоретико-методологической базы: зарубеж-

ные теории идентичности Э. Эриксона, Дж. Марсиа, 

Дж. Мида, Х. Тэджфела и Дж. Тернера, Э. Фромма, 

Дж. Финни; концепции социальной идентичности 

Н.Л. Ивановой, В.Ю. Хотинец, Т.Г. Стефаненко, 

Н.М. Лебедевой и т. д. 

Цель: формирование показателей личностной 

идентичности у студентов колледжа. 

Задачи исследования:  

1) создать психологически благоприятную ат-
мосферу в группе; 

2) сформировать когнитивный компонент 

личностной идентичности испытуемых (развитие 

знаний об «образах Я», дифференцированность 

«образа Я», осознанность жизненного пути, осо-

знанность ценностей); 

3) сформировать аффективный компонент 

личностной идентичности респондентов раннего 

юношеского возраста (самоотношение, эмоцио-

нальная зрелость, соответствие себе); 
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4) сформировать поведенческий компонент 

личностной идентичности у обучающихся раннего 

юношеского возраста (ответственность за выбор в 

значимых сферах, принятие настоящего, самодо-

статочность). 
Методы формирующей работы:  

1. Арт-терапия – включающая изотерапию, 

направленную на сплочение, вовлечение в процесс 

всех участников, а также для исследования своих 

эмоций и опыта, помогает лучше понять свою лич-

ность, выявить аспекты своего «Я», и способствует 

формированию более целостного представления о 

себе (упражнение: «Рисунок по кругу», «Пирог», 

«Самоисследование», «Воображаемый зверь», 

«Мой портрет в лучах солнца», Коллаж автопорт-

ретов»). Метафорические ассоциативные карты, 
которые помогают участникам представиться, по-

знакомиться, настроиться на работу в группе, под-

ключает поиск нестандартных решений, дают не-

вербальный доступ к внутреннему миру, а также 

подвести итоги и завершить в эмоционально пози-

тивном ключе работу. Мы использовали в своей 

программе следующие колоды: «Тараканы в го-

лове», «Подростки», «Роботы», «Я и Мир», «От-

веты внутри тебя». (упражнение: «Мы немного та-

раканы «1» и «2»», «Карта настроения», «Генера-

тор идей», «Подарок/пожелание соседу»). 

2. Ролевые игры – позволяют участникам 
формировать и презентовать свой «образ Я», участ-

ники принимают на себя различные роли, что поз-

воляет им исследовать разные аспекты своей лич-

ностной идентичности и понять, как они взаимо-

действуют с окружающими, а также благодаря смо-

делированным ситуациям развивают коммуника-

тивные и социальные навыки (упражнения: «Я и 

ролевая игра», «Внутреннее Я», «Что было глав-

ным в жизни», «Выборы», «Ситуация на работе», 

«Магазин масок»). 

3. Психогимнастика – предполагает выраже-
ние переживаний, эмоциональных состояний, про-

блем с помощью движений, мимики, пантомимики. 

С помощью специальных упражнений участники 

получают вербальную и невербальную информа-

цию о том, как их воспринимают другие люди, 

насколько точно их самовосприятие, насколько 

влияет общественное мнение на их поведение. Она 

позволяет участникам развивать свою эмоцио-

нально-личностную сферу (упражнение: «Угадай 

эмоцию», «Передать чувства по кругу», «Узнава-

ние эмоций», «Что было бы, если», «Эмоциональ-

ный телефон»). 
4. Релаксация – направлена на снятие мы-

шечного и нервного напряжения, развитие навыков 

контроля над избыточным двигательным и эмоци-

ональным возбуждением, обучение навыкам само-

регуляции и расслабления (упражнения: «Лимон», 

«Штанга», «Семь свечей», «Огонь и лёд», «На счёт 

4», «Шалтай-болтай», «Упрямый барашек»). 

Формирующие воздействие базируется на ме-

ханизмах [13]: 

Сообщение информации – заключается в получе-

нии разнообразных сведений об особенностях челове-

ческого поведения, межличностного взаимодействия и 

информационный обмен между участниками группы 

(были проведены беседы на определённые темы: «Как 
различные роли и контексты влияют на наше представ-

ление о себе?», «Как мы можем оценить свой жизнен-

ный путь? Какие этапы можно выделить?».»; а также 

упражнения: «Три имени», «Дух группы»). 

Групповая сплочённость – состоит из доверия, 

взаимного принятия друг друга в группе, чувства 

принадлежности (упражнения: «Мы немного тара-

каны «1» и «2», «Приветствие», «Групповой арт 

«Я», «Лучшее приветствие», «Что изменилось?», 

«Антарктида»). 

Эмоциональная поддержка – это коммуника-
тивные действия, направленные на изменение эмо-

ционального состояния человека, также она 

направлена на его увеличение доступа к внутрен-

ним ресурсам (упражнения: «Отражение чувств», 

«Поддержка», «Вчувствование»). 

Обратной связи – каждый получает информа-

цию о реакциях окружающих о нём, полученной ин-

формации и о занятии в целом (упражнения: «Древо 

знаний», «Нарисуй это!», «Поездка в лифте»). 

Механизм идентификации – это процесс само-

отождествления с другим человеком, группой на ос-

новании установившейся эмоциональной связи. 
(упражнения: «Я и ролевая игра», «Внутреннее Я», 

«Ключевые моменты», «Привет я такой же, как ты»).  

Механизм рефлексии помогает отслеживать 

цели, процесс и результаты деятельности, а также 

осознавать происходящие внутренние изменения. 

(упражнения: «Притча про ворону и павлина», «Из-

бавимся от комплексов», «Что есть я?» [13]. 

Форма работы: групповая с элементами тре-

нинга. 

Особенности организации занятий: про-

грамма состоит из 27 занятия, рассчитанных на 16 
недель. Длительность одного занятия 90 минут и 

периодичность занятий 1-2 в неделю. 

Структура занятий: Вводная часть (15 минут) 

направлена на установление позитивной атмосферы, 

включает упражнения на сплочение группы и знаком-

ство. Основная часть (60 минут) включает в себя пре-

зентацию новой информации через лекции, развиваю-

щие игры и упражнения, обсуждение результатов 

практических заданий, вопросы и ответы. Заключи-

тельная часть (15 минут) предусматривает выражение 

благодарности между участниками, снятие эмоцио-

нального напряжения, релаксацию. 
Для проверки эффективности данной про-

граммы нами была проведена повторная диагно-

стика по тем же методикам, что и на этапе конста-

тирующего эксперимента.  

Мы рассмотрели результаты формирования 

показателей личностной идентичности по двум ме-

тодикам по 3-м компонентам у испытуемых экспе-

риментальной и контрольной группы, которые 

представлены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1 

Распределение испытуемых по двум методикам когнитивного компонента в экспериментальной и 

контрольной группах до и после воздействия, % 

Уровни 

экспериментальн 

группа 

критерий угло-

вого преобразов. 

Фишера 

контрольная 

группа 

критерий угло-

вого преобразов. 

Фишера до после до после 

Низкий  73,3 26,7 φ*эмп. = 2.658** 73,3 66,7 φ*эмп. = 0.397 

Средний 26,7 53,3 φ*эмп. = 1.510 26,7 33,3 φ*эмп. = 0.395 

Высокий 0 3 φ*эмп. = 2.540** 0 0 φ*эмп. = 0 

Примечание: p > 0,05 нет сдвига, при 0,01 ≤ *р ≤ 0,05 незначительный сдвиг, **p < 0,01 сдвиг есть 
 

В ЭГ низкий уровень снизился с 73,3% до 

26,7% (φ*эмп = 2,658 при р < 0,01), что свидетель-

ствует о развитии осознанности и рефлексии. Сред-

ний уровень вырос с 26,7% до 53,3% (φ*эмп = 1,510 

при р ≥ 0,05), отражая статистически незначитель-

ную тенденцию к усилению когнитивной диффе-

ренцированности. Появился высокий уровень (3%, 

φ*эмп = 2,540 при р < 0,01), что демонстрирует 

формирование целостного самопонимания у части 

испытуемых. В контрольной группе изменения не-
значимы (φ*эмп = 0,397 при р > 0,05). 

По низкому уровню по методике «Кто я?» 

(авт. Куна Макпартленда, в модиф. Румянцевой) 

отмечается сдвиг, т.е. снижение у участников пло-

хой дифференцированности «образов Я» в экспе-

риментальной группе на 40 % (φ*эмп = 2,687 при р 

< 0,01). В контрольной группе дифференцирован-

ность низкого уровня осталась без изменений, 

средний (φ*эмп = 0,361 при р > 0,05) и высокий 

(φ*эмп = 0,611 при р > 0,05) уровни изменились 

лишь на 6,7 %. 

После формирующего воздействия в экспери-
ментальной группе отмечается рост упоминания 

ключевых семейных ролей (например, «сын/дочь» 

увеличилось до 60%), а также появились новые са-

моописания это тетя/дядя (20%) и брат/сестра 

(40%), что свидетельствует об усилении осознания 

семейной принадлежности. В контрольной группе 

распределение семейных ролей показывает устой-

чивые паттерны самоидентификации. Появились 

самоописания брат/сестра хоть и не значительном 

количестве – 7%. 

После воздействия в экспериментальной 
группе отмечается рост детализации самоописаний 

(например, «цвет волос» увеличился на 6,7%), по-

явились описания собственного телосложения и 

характеристики силы, что говорит о развитии ре-

флексии телесного «Я». Описание физических ха-

рактеристик в контрольной группе динамика прак-

тически отсутствует, что свидетельствует о ста-

бильности восприятия физического облика без спе-

циального воздействия. 

По этому показателю наблюдается разнообраз-

ное распределение интересов. После воздействия 
увлечение компьютерными играми также занимает 

значительное место (26,7%), отражая современные 

цифровые тенденции. Музыка и спорт возросли с 20 

до 26,7% и соответственно с 20% до 40%, что  

 

демонстрирует стремление к активному образу 

жизни и творческому самовыражению. Также отме-

чается рост разнообразия интересов (появился инте-

рес к саморазвитию у 26,7% и 20% начали зани-

маться волонтёрством), что свидетельствует о рас-

ширении спектра осознаваемых увлечений. 

Распределение интересов в контрольной 

группе отражает типичные для возраста предпочте-

ния. Любовь к ПК (20%) и транспортным сред-

ствам (27%) имеют лидирующие позиции. Увлече-
ние книгами с 6,7% показывает незначительное 

увеличение до 13%, что возможно связанное с есте-

ственной динамикой возрастных интересов. Увле-

чённость к спорту возросла на 13,3%. И интерес к 

отдыху возрос с 13,3% до 33,3%, что может гово-

рить о перенапряжении и неспособности рассла-

биться в настоящее время. Также возросла любовь 

к фильмам с 20% до 33,3%. 

После воздействия в экспериментальной 

группе наблюдается усиление коммуникативных 

ролей «друг/подруга» выросло до 67,7% и что го-

ворит о развитии социальной идентичности. Роль 
«студент» также значительно возросла с 13,3% до 

60%, что подчёркивает полученное осознание важ-

ности образовательной среды. 

Социальная самоидентификация в контроль-

ной группе имеет следующие особенности: незна-

чительное уменьшение роли «Бывший/ая», что от-

ражает меньшую зацикленность на прошлых свя-

зях. Коммуникативные «друг/подруга» с 13,3% вы-

росли до 33,3%, что может говорить о развитии со-

циального Я. Роль «студент» показывает рост на 

26,7%, что может отражать естественное усиление 
учебной деятельности. Профессиональные роли 

остаются не выделенными, это показывает, что 

профессиональное самоопределение без специаль-

ной работы развивается медленно. 

Проведённый анализ динамики показателей 

когнитивного компонента личностной идентично-

сти по методике Куна «Кто Я?» выявил следующие 

различия после формирующего воздействия: сту-

денты ЭГ продемонстрировали прогресс по всем ис-

следуемым параметрам: усиление семейных ролей, 

более детализированное восприятие физического 
облика, расширение круга интересов и рост соци-

альной активности. Эти изменения свидетельствуют 

о развитии социальной адаптивности и осознанно-

сти у обучающихся данной группы. У студентов в 
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контрольной группе все показатели оставались ста-

бильными, с колебаниями в пределах незначитель-

ной погрешности, что подтверждает эффективность 

проведённого формирующего воздействия. 

Результаты по показателям когнитивного 
компонента личностной идентичности по тесту 

эго-идентичности (СЭИ-тест) Е.Л. Солдатовой у 

обучающихся обнаружили в экспериментальной 

группе изменения по осознанности жизненного 

пути диффузной шкалы в отношении низкого 

уровня с 60% до 13,3% (φ*эмп. = 2,807 при р < 0,01) 

по среднему уровню тоже отмечается сдвиг с 33,3% 

до 86,7% (φ*эмп = 1,865 при 0,01 ≤ *р ≤ 0,05), что 

говорит о уменьшении постоянных сомнений отно-

сительно своих возможностей и увеличении ча-

стичных представления о своем пути, но сохраня-
ются тенденции отвлечения на внешние обстоя-

тельства. По автономной шкале низкий уровень 

имеет незначительный сдвиг с 53,3% до 20% 

(φ*эмп = 1,944 при 0,01 ≤ *р ≤ 0,05), что свидетель-

ствует о появлении осознанного планирования. В 

контрольной группе изменения незначимы по всем 

уровням шкал осознанности жизненного пути (ко-

лебания в пределах 6,7%, при р ≥ 0,05). 

Испытуемые экспериментальной группы по-

казали значимые изменения осознанности ценно-
стей предрешенного низкого уровня с 46,7% до 

93,3% (φ*эмп = 3,048 при р < 0,01), а по автоном-

ной шкале низкого уровня снизился с 100% до 

66,7% (φ*эмп = 3,373 при р < 0,01), т.е. испытуемые 

стали меньше колебаться между различными цен-

ностями в зависимости от ситуации, испытывать 

неуверенность в их применении. А стали более осо-

знанно понимать и уважать свои ценности, иметь 

потенциал для дальнейшего осознания. В кон-

трольной группе сдвиги статистически были не 

значимы (φ*эмп ≤ 0,928 при р ≥ 0,05). 
Остановимся на рассмотрении аффективного 

компонента формирования личностной идентично-

сти у студентов экспериментальной и контрольной 

группах до и после воздействия. 

Таблица 2 

Распределение испытуемых по двум методикам аффективного компонента в экспериментальной и 

контрольной группах до и после воздействия, % 

Уровни 

экспериментал. 

группа 

критерий угло-

вого преобраз. 

Фишера 

контрольная 

группа 

критерий уг-

лового преоб-

раз. Фишера до после до после 

Низкий  53,3 20 φ*эмп. = 1.945* 60 53,3 φ*эмп. = 0.37 

Средний 46,7 80 φ*эмп. = 1.949* 40 46,7 φ*эмп. = 0.372 

Высокий 0 0 φ*эмп. = 0 0 0 φ*эмп. = 0 

Примечание: p > 0,05 нет сдвига, при 0,01 ≤ *р ≤ 0,05 незначительный сдвиг, **p < 0,01 сдвиг есть 

 

Студенты в ЭГ показали снижение низкого 
уровня с 53,3% до 20% (φ*эмп = 1,945 при 0,01 ≤ р 

≤ 0,05), что указывает на уменьшение эмоциональ-

ной нестабильности. Рост среднего уровня с 46,7% 

до 80% (φ*эмп = 1,949 при 0,01 ≤ р ≤ 0,05), отра-

жает развитие эмоциональной регуляции. В кон-

трольной группе динамика отсутствует (φ*эмп ≤ 

0,372 при р ≥ 0,05). 

Результаты по показателям аффективного ком-

понента личностной идентичности по методике 

«Кто я?» (авт. Куна Макпартленда, в модиф. Румян-

цевой) у респондентов экспериментальной и кон-

трольной группы выявили незначительный сдвиг на 
низком уровне самоотношения на 26,6 % (φ*эмп = 

1,933 при 0,01 ≤ р ≤ 0,05), который выражается в пре-

обладании низкого самопринятия. У испытуемых 

КГ самоотношение высокого уровня осталось без 

изменений, средний (φ*эмп = 0,381 при р ≥0,05) и 

высокий (φ*эмп = 0,397 при р ≥0,05) уровни измени-

лись лишь на 6,7 %. 

После воздействия у студентов в ЭГ отмеча-

ется рост позитивных самоописаний «добрый» и 

«умный» — на 13,3%, что свидетельствует об 

укреплении самооценки. Выросла активность обу-
чающихся с 13,3% до 33,3%. А также появление та-

ких характеристик как «надёжный/ая», «жизнера-

достный/ая», «стрессоустойчивый/ая» по 20%; 

«эмпатичен/а», «чуткий/ая» — 13,3%. Полученные 

данные отражают укрепление самооценки и разви-
тие эмоционального интеллекта, при этом резкое 

увеличение показателя «ощущение себя любимым 

человеком» с 13,3% до 40% указывает на сформи-

рованность более позитивного эмоционального 

фона и удовлетворённости межличностными отно-

шениями. 

После завершения экспериментального пери-

ода в контрольной группе не наблюдалось значи-

мых изменений в самоописаниях. Показатели оста-

лись на прежнем уровне с незначительными коле-

баниями. Отсутствие динамики в появлении новых 

характеристик подтверждает, что без целенаправ-
ленного воздействия сохраняется устойчивость 

данных. Это контрастирует с результатами экспе-

риментальной группы, где отмечался выраженный 

прогресс, и подчёркивает эффективность приме-

нённой программы. 

До формирующего воздействия испытуемые 

имели наличие чувств неопределенности и возмож-

ных внутренних конфликтов. Наиболее заметной 

является категория «не знаю» (33,3%), что может 

указывать на ступор или трудности в самоиденти-

фикации в этом возрасте. Качества, такие как «не-
определённый» (13,3%) и «неуверенный» (13,3%), 

указывают на наличие сложностей в осознании 

своего места в обществе и собственных качествах. 
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После воздействия в экспериментальной группе от-

мечается полное нивелирование проблемных опи-

саний, что говорит о снижении уровня внутренней 

конфликтности и проблем в осознании своего ме-
ста в социуме. У респондентов в контрольной 

группе после завершения исследования произошло 

увеличение описаний проблемной идентичности 

— «ничто» (13,3%), «дура/к» (6,7%), «тупой/ая» 

(6,7%), что подтверждает устойчивость проблем-

ных аспектов идентичности без специального фор-

мирующего воздействия. 

У респондентов экспериментальной группы 

что? наблюдается положительная динамика после 

формирующего воздействия в позитивных само-

описаниях, появление новых характеристик, свя-
занных с эмоциональной устойчивостью («стрессо-

устойчивый», «жизнерадостный» по 20%) и эмпа-

тией («чуткий», «эмпатичный» по 13,3%), а также 

увеличение показателя «ощущение себя люби-

мым» с 13,3% до 40%. Эти изменения свидетель-

ствуют о развитии эмоционального интеллекта, 

укреплении самооценки и формировании более по-

зитивного «образа Я» у участников эксперимен-

тальной группы. У студентов в КГ, не подвергав-

шейся специальному воздействию, аффективные 

показатели оставались без качественных измене-

ний. Отсутствие новых характеристик в самоопи-
саниях и минимальная динамика существующих 

показателей подтверждают, что изменения в экспе-

риментальной группе являются результатом 

именно целенаправленного психолого-педагогиче-

ского воздействия, а не случайных факторов или 

естественного развития. 

Результаты по показателям аффективного ком-

понента личностной идентичности по тесту эго-иден-

тичности (СЭИ-тест) Е.Л. Солдатовой у обучаю-

щихся зафиксировали, что у респондентов экспери-
ментальной группы имеются изменения в сокраще-

нии низкого и увеличения среднего уровней автоном-

ной шкалы соответствия себе. Низкий уровень сни-

зился с 60% до 26,7% (φ*эмп = 1,743 при 0,01 ≤ р ≤ 

0,05), а средний вырос с 40% до 73,3% (φ*эмп = 

1,882 при 0,01 ≤ р ≤ 0,05). Студенты меньше испыты-

вают трудности в нахождении своего «я» и страдают 

от низкой самооценки, боясь изменений и больше 

направлены на понимание своего соответствия себе, 

однако периодически испытывают давление социаль-

ных ожиданий, что мешает полноценному самовыра-
жению. В контрольной группе изменения были не-

значительны (φ*эмп =1,21 при р ≥ 0,05). 

Экспериментальная группа продемонстриро-

вала сдвиги по автономной шкале эмоциональной 

зрелости: низкий уровень снизился с 73,3% до 

33,3% (φ*эмп = 2,262 при 0,01 ≤ р ≤ 0,05), а средний 

вырос с 26,7% до 66,7% (φ*эмп = 2,259 при 0,01 ≤ 

р ≤ 0,05), что свидетельствует о развитии эмоцио-

нальной регуляции и указывает на снижение слож-

ностей с проявлением эмоций у испытуемых и по-

вышение доверия к своим эмоциям, осознания 

необходимости работы с сильными переживани-
ями. В контрольной группе динамика отсутствует 

(φ*эмп = 0,731 при р ≥ 0,05). 

Обратимся к изменениям поведенческого 

компонента формирования личностной идентично-

сти у студентов экспериментальной и контрольной 

групп до и после воздействия. 

Таблица 3 

Распределение испытуемых по двум методикам поведенческого компонента в экспериментальной 

и контрольной группах до и после воздействия, % 

Уровни 

Экспериментал. 

группа 

Критерий угло-

вого преобраз. 

Фишера 

Контрольная 

группа 

Критерий угло-

вого преобраз. 

Фишера до после до после 

Низкий  80 46,7 φ*эмп. = 1.943* 73,3 73,3 φ*эмп. = 0 

Средний 20 53,3 φ*эмп. = 1.946* 26,7 26,7 φ*эмп. = 0 

Высокий 0 0 φ*эмп. = 1.533 0 0 φ*эмп. = 0 

Примечание: p > 0,05 нет сдвига, при 0,01 ≤ *р ≤ 0,05 незначительный сдвиг, **p < 0,01 сдвиг есть 

 

В экспериментальной группе выявлено умень-

шение низкого уровня с 80% до 46,7% (φ*эмп = 

1,943 при 0,01 ≤ р ≤ 0,05), что говорит о росте по-
веденческой автономности. Увеличение среднего 

уровня с 20% до 53,3% (φ*эмп = 1,946 при 0,01 ≤ р 

≤ 0,05), демонстрирующее развитие навыков само-

регуляции. В контрольной группе показатели оста-

лись стабильными (φ*эмп = 0 при р ≥ 0,05). 

Результаты по показателям поведенческого 

компонента личностной идентичности у обучаю-

щихся выявили в экспериментальной группе рост 

автономного высокого уровня принятия настоя-

щего с 26,7% до 60% (φ*эмп = 1,879 при 0,01 ≤ р ≤ 

0,05), что отражает улучшение осознанности  

текущего момента. А также нивелирование низ-

кого уровня с 26,7% до 0% низкого уровня (φ*эмп 

= 1,933 при 0,01 ≤ р ≤ 0,05). Это демонстрирует 
уменьшение сложностей с восприятием настоя-

щего и склонностью застревать в прошлом или бу-

дущем, увеличения осознанности важности насто-

ящего, игнорирования давление со стороны про-

шлого и будущего. В контрольной группе измене-

ний не зафиксировали (φ*эмп = 1,104 при р ≥ 0,05). 

Экспериментальная группа показала значи-

мые изменения ответственности за выбор в значи-

мых сферах: предрешенный низкий уровень вырос 

с 46,7% до 86,7% (φ*эмп = 2,437 при р ≤ 0,01), а 

автономный средний увеличился с 6,7% до 60%  
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(φ*эмп = 3,418 при р ≤ 0,01), что указывает на рост 

ответственности, появлении стремления к автоно-

мии. Уменьшение низкого уровня по автономной 

шкале с 99,3% до 33,3% (φ*эмп = 3,801 при р ≤ 

0,01), показывает, что испытуемые стали более от-
ветственны за свои выборы, перестали переклады-

вать её на других; повысилась ответственность за 

выбор в основных сферах, но не всегда стабильно. 

В контрольной группе сдвиги были незначимы 

(φ*эмп = 1,107 при р ≥ 0,05). 

В ЭГ зафиксированы значимые сдвиги само-

достаточности: автономный низкий уровень сни-

зился с 93,3% до 13,3% (φ*эмп = 5,124 при р ≤ 0,01), 

а средний вырос с 6,7% до 66,7% (φ*эмп = 3,798 

при р ≤ 0,01), т.е. наличествует развитие самостоя-

тельности и уменьшение возникающих трудностей 
в принятии самостоятельных решений и росте от-

носительной автономности и самореализации у ис-

пытуемых. А также высокий с 0% до 20% (φ*эмп = 

2,54 при р ≤ 0,01), что отражает высокую степень 

самоопределения и соответствия с внутренними 

убеждениями у испытуемых. В контрольной 

группе изменений не обнаружили (φ*эмп = 0,611 

при р ≥ 0,05). 

Нами был посчитан общий показатель по ко-

гнитивному, аффективному и поведенческому ком-

понентам у испытуемых экспериментальной и кон-

трольной групп,  
Исходя из общего показателя можно заметить, 

что в экспериментальной группе у студентов про-

изошли значимые сдвиги автономного низкого 

уровня личностной идентичности, со снижением с 

100% до 33,3% (φ*эмп = 5,238 при р < 0,01), с по-

вышением среднего уровня с 0% до 66,7% (φ*эмп 

= 5,236 при р < 0,01), что подтверждает общую эф-

фективность программы.   

В контрольной группе произошли сдвиги пред-

решённого низкого уровня личностной идентично-

сти с 100% до 80% (φ*эмп ≤ 2,43 при p < 0,01) и сред-
него уровня с 0% до 20% (φ*эмп = 2,54 при p < 0,01), 

т.е. снижение количества студентов, которые имели 

значительные затруднения в самооценке и низком 

самоотношении. Это обусловлено естественными 

механизмами идентификации и рефлексии, которые 

сопровождают процесс адаптации в учебно-профес-

сиональной деятельности и принятии на себя роли 

студента на первом курсе колледжа. 

Эффективность программы подтверждена 

статистически значимыми изменениями в экспери-

ментальной группе: Произошли сдвиги по авто-

номной шкале показателя ответственности (φ*эмп 
= 3,41 при р < 0,01) свидетельствует о развитии са-

мостоятельности и снижении зависимости от мне-

ния окружающих; эмоциональной зрелости (φ*эмп 

= 2,259 при 0,01 ≤ *р ≤ 0,05) демонстрирует повы-

шение навыков саморегуляции и принятия реше-

ний. А также снижение диффузных и предрешен-

ных показателей (φ*эмп = 3,048–3,798 при р < 

0,01), что указывает на уменьшение внутренних 

конфликтов и рост уверенности в собственных цен-

ностях. В контрольной группе значимых измене-

ний не было зафиксировано, что подтверждает эф-

фективность целенаправленного психолого-педа-

гогического воздействия.  

Заключение  

Резюмируя все выше изложенное можно ука-

зать на следующие допущения: было выявлено 

преобладание низких и средних уровней показате-

лей личностной идентичности у обучающихся ран-

него юношеского возраста до проведения форми-

рующей программы. Наибольшие трудности 

наблюдались в сфере автономности, осознанности 

ценностей и эмоциональной зрелости, что проявля-

лось в зависимости от внешних оценок, неопреде-

лённости жизненных целей и низкой саморегуля-

ции, что характерно для студентов 15-18 лет. 
Таким образом после проведения формирую-

щей программы мы получили следующую тенден-

ции формирования личностной идентичности у 

обучающихся раннего юношеского возраста: 

− неравномерность в соотношении высокой 

осознанности семейных и социальных ролей и низ-

кой осознанности ценностей. Интересы обучаю-

щихся разнообразны, но профессиональная иден-

тичность практически отсутствует; 

− в аффективном компоненте наблюдается 

позитивное самоотношение сочетаемое с эмоцио-

нальной незрелостью и проблемами самоиденти-
фикации. Уверенность в интеллектуальных каче-

ствах («умный») не распространяется на эмоцио-

нальную сферу («неуверенный»); 

− принятие настоящего улучшилось в экспери-

ментальной группе (автономный средний уровень 

вырос до 60%), как и ответственность за выбор; 

− гетерохронность в опережающем разви-

тие одних аспектов (социальные роли) при отста-

вании других (эмоциональная зрелость, самодо-

статочность). 

Указанные тенденции свойственны для ран-
него юношеского возраста, когда личностная 

идентичность формируется неравномерно, и клю-

чевой нашей задачей было — помочь молодым 

людям интегрировать эти аспекты через психо-

лого-педагогическое формирование исследуемых 

показателей. 

Реализованная программа формирования, по-

казала высокую эффективность: в эксперименталь-

ной группе зафиксированы статистически значи-

мые положительные изменения по изученным ком-

понентам личностной идентичности. Наиболее вы-
раженные сдвиги произошли в развитии осознан-

ности жизненного пути и эмоциональной зрелости. 

Качественный анализ выявил увеличение позитив-

ных самоописаний («добрый» и «умный»), появле-

ние новых характеристик, связанных с эмоцио-

нальной устойчивостью («стрессоустойчивый»), а 

также рост осознания учебной роли («студент»). В 

контрольной группе у студентов выявлены значи-

мые изменения в самооценке и самоотношении, т.е. 

наличествует естественный механизм их развития. 
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Результаты исследования подтверждают 

нашу гипотезу, что специально разработанная про-

грамма по формированию показателей личностной 

идентичности у обучающихся раннего юношеского 

возраста оказалась эффективной. 
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Педагогические условия формирования у обучающихся колледжа готовности к 

преодолению производственных рисков 

Статья посвящена проблеме формирования у обучающихся колледжа готовности к преодолению производствен-

ных рисков. Цель статьи состоит в обосновании и характеристике педагогических условий формирования данного 
качества. Методологической основой их разработки стала совокупность целевого, деятельностного и рефлексивного 
подходов. Выявлены педагогические условия формирования у обучающихся колледжа готовности к преодолению 
производственных рисков: актуализация знаний обучающихся в области производственной безопасности включением 
в содержание учебных дисциплин дополнительных модулей рискологического контекста; освоение обучающимися 
безопасных действий посредством активного применения на практических занятиях контекстных задач, учебных тре-
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нажёров и тренировочных полигонов; приобретение обучающимися опыта самоконтроля производственной безопас-
ности в педагогическом мониторинге. Первое педагогическое условие ориентировано на формирование знаний обу-
чающихся о производственных рисках. Второе способствует освоению безопасных действий обучающихся, необхо-
димых в предстоящей профессиональной деятельности, а третье – самоконтролю и саморегуляции процесса форми-
рования рассматриваемой готовности. 

Ключевые слова: система среднего профессионального образования, профессиональная подготовка обучаю-

щихся колледжа, формирование готовности к преодолению производственных рисков, педагогические условия, педа-
гогические условия формирования у обучающихся колледжа готовности к преодолению производственных рисков 

 

Taisiya Vladimirovna Danilova 

Magnitogorsk 

Pedagogical conditions for the formation of college students’ readiness to overcome in-

dustrial risks 

The article is devoted to the problem of forming college students’ readiness to overcome industrial risks. The purpose of 
the article is to substantiate and characterize the pedagogical conditions for the formation of this quality. The methodological 
basis of their development was a combination of targeted, activity-based and reflexive approaches. The pedagogical conditions 
for the formation of college students' readiness to overcome industrial risks have been identified: updating students' knowledge 
in the field of industrial safety by including additional modules of the risk context in the content of academic disciplines; 

mastering safe actions by students through the active use of contextual tasks, training simulators and training grounds in prac-
tical classes; acquiring students' experience in self-control of industrial safety in pedagogical monitoring. The first pedagogical 
condition is focused on the formation of students' knowledge about industrial risks. The second contributes to the development 
of safe actions of students necessary in the upcoming professional activity, and the third contributes to self–control and self-
regulation of the process of formation of the considered readiness. 

Keywords: secondary vocational education system, professional training of college students, formation of readiness to 
overcome industrial risks, pedagogical conditions, pedagogical conditions for the formation of college students' readiness to 
overcome industrial risks 

 

Введение. Развитие техники и производствен-
ных технологий в Российской Федерации способ-

ствует росту техногенных угроз, приводящих к ава-

рийности и производственному травматизму ра-

ботников. Рынок труда испытывает острую потреб-

ность в квалифицированных работниках особенно 

в промышленности и производстве, которые, со-

гласно данным исследования А.В. Кашепова (2023-

2024г.г.), характеризуются увеличением на 122 % 

численности вакансий [6], требующих неукосни-

тельного соблюдения правил охраны труда и само-

контроля безопасности трудовой деятельности. В 

этой связи усиливается роль профессиональных 
образовательных организаций в подготовке работ-

ников к профессиональной деятельности в усло-

виях производственных рисков. 

Необходимость подготовки к рискогенным 

условиям профессиональной деятельности отра-

жена в федеральных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). Так, ФГОС СПО 21.02.02 Бурение нефтяных 

и газовых скважин направлен на формирование 

рискологической компетенции ОК 7 «Содейство-

вать сохранению окружающей среды, ресурсосбе-
режению, применять знания об изменении кли-

мата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях» 

[14]. В свою очередь, ФГОС СПО 240101.03 Опе-

ратор нефтепереработки ориентирован на станов-

ление ПК 1.3. «Анализировать причины возникно-

вения производственных инцидентов, принимать 

меры по их устранению и предупреждению» [13]. 

Вместе с тем, подготовка обучающихся колледжа к 

преодолению производственных рисков предпола-
гает обоснование и характеристику педагогиче-

ских условий формирования у обучающихся колле-

джа готовности к преодолению производственных 

рисков. Реализация данной цели осуществляется в 

решении совокупности задач: 1) рассмотреть поня-

тие «педагогические условия»; 2) выявить методо-

логические подходы, целесообразные в формиро-

вании у обучающихся колледжа готовности к пре-

одолению производственных рисков; 3) охаракте-

ризовать педагогические условия формирования 

данного качества. 

Исследовательская часть. Колледжи, техни-
кумы и училища являются профессиональными об-

разовательными организациями в системе среднего 

профессионального образования. Оно предпола-

гает подготовку квалифицированных рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена в соответ-

ствии с потребностями общества, государства и 

личности обучающихся.  Так, государственный за-

каз на обеспечение безопасности производствен-

ных объектов зафиксирован в Указе президента № 

400 «О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» от 02.07.2021 г., правилах 
охраны труда и промышленной безопасности [12, 

17, 18]. В свою очередь, потребность в безопасно-

сти является, как известно, первичной, свойствен-

ной каждой личности. Таким образом, формирова-

ние у обучающихся колледжа готовности к преодо-

лению производственных рисков является одним 

из значимых результатов профессиональной подго-

товки при освоении среднего профессионального 

образования. 
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Особенности современной профессиональная 

подготовки обучающихся колледжа составляют 

практикоориентированность данного процесса, 

преемственность практического обучения в лабо-

раториях и учебных мастерских с производствен-
ной практикой, сотрудничество колледжей с про-

изводственными организациями. Вместе с тем, 

И.Д. Белоновская, А.В. Колиниченко и 

А.А. Листвин подчеркивают совокупность про-

блем, ограничивающих результативность профес-

сиональной подготовки обучающихся: асинхрон-

ность обновления содержания программ учебных 

дисциплин и развития промышленной техники и 

производственных технологий, недостаточная со-

гласованность теоретической и практической под-

готовки; износ материально-технического оснаще-
ния колледжей; объективное отсутствие возможно-

сти полноты реализации обучающимися трудовых 

функций на производственной практике, преду-

смотренных профессиональными стандартами [7, 

9]. В контексте формирования у обучающихся кол-

леджа готовности к преодолению производствен-

ных рисков данные проблемы усиливаются.  

Итак, в формировании у обучающихся колле-

джа рассматриваемого качества фиксируются не-

которые ограничения содержания учебных дисци-

плин, практикоориентиванности и приобретения 

опыта самоконтроля производственной безопасно-
сти. Во-первых, непрерывное совершенствование 

правил охраны труда и промышленной безопасно-

сти требует оперативного обновления содержания 

программ учебных дисциплин и учебно-методиче-

ских пособий, увеличивающего трудоемкость дея-

тельности преподавателей. Во-вторых, рискоген-

ный характер производственных объектов ограни-

чивает возможности практического обучения и 

производственной практики в подготовке обучаю-

щихся колледжа к преодолению производственных 

рисков, которая характеризуется преобладанием 
теоретического обучения над практическим. В-тре-

тьих, недостаточно разработаны педагогические 

технологии, позволяющие приобрести опыт само-

контроля в ситуациях производственных рисков. 

Полагаем, что преодоление данных ограничений 

требует создания педагогических условий, способ-

ствующих результативности формирования у обу-

чающихся колледжа готовности к преодолению 

производственных рисков. 

Сущность понятия педагогические условия 

характеризуются в научной литературе неодно-

значно. Оно рассматривается современными уче-
ными как совокупность объективных возможно-

стей и мер образовательной среды (В.А. Беликов, 

П.Ю. Романов, А.Я. Найн и др.) [2, 11], факторов 

педагогического процесса и внутренних особенно-

стей субъектов (Л.И. Савва, Е.И. Рабина) [16], си-

стема требований (Н.В. Балицкая, Е.Г. Селиванова, 

Л.В. Манжос, Н.Б. Макаров и др.) [1, 10]. Педаго-

гические условия в данной статье характеризуются 

согласно мнению В.А. Беликова, П.Ю. Романова, 

Г.В. Токмазова и А.Я. Найна как совокупность воз-

можностей содержания, форм, методов, средств и 

материально-пространственной среды, направлен-

ных на реализацию педагогических целей [2, 11]. 

Результаты исследований подтверждают эффек-
тивность применения педагогических условий в 

подготовке обучающихся к профессиональной де-

ятельности в условиях риска. Так, педагогические 

условия формирования рискологической компе-

тентности студентов вуза обоснованы О.В. Кушна-

ревой [8], а Л.П. Репях разработаны организаци-

онно-педагогические условия формирования го-

товности к ситуациям производственного риска в 

дополнительном профессиональном образовании 

[15]. Таким образом, педагогические условия фор-

мирования у обучающихся колледжа готовности к 
преодолению производственных рисков в психо-

лого-педагогических исследованиях охарактеризо-

ваны недостаточно и требуется их обоснование и 

характеристика. 

Основой разработки педагогических условий 

формирования у обучающихся колледжа готовно-

сти к преодолению производственных рисков явля-

ется совокупность целевого, деятельностного и ре-

флексивного подходов. Целевой подход позволяет 

рассмотреть формирование у обучающихся колле-

джа данной готовности как цель профессиональной 

подготовки, определяющую выбор методов, 
средств и форм формирования данного качества, а 

также согласованность действий субъектов иссле-

дуемого процесса. Деятельностный подход способ-

ствует активной субъектной позиции обучающихся 

колледжа в учебной и квазипрофессиональной де-

ятельности при подготовке к преодолению произ-

водственных рисков, а рефлексивный - обеспечи-

вает самоконтроль и самоанализ обучающихся 

процесса и результатов становления исследуемой 

готовности. 

Предполагаем, что результативное формиро-
вание у обучающихся колледжа готовности к пре-

одолению производственных рисков способствует 

совокупность педагогических условий: 

− актуализация знаний обучающихся в обла-

сти производственной безопасности включением в 

содержание учебных дисциплин дополнительных 

модулей рискологического контекста; 

− освоение обучающимися безопасных дей-

ствий посредством активного применения на прак-

тических занятиях контекстных задач, учебных 

тренажёров и тренировочных полигонов; 

− приобретение обучающимися опыта само-

контроля производственной безопасности в педа-

гогическом мониторинге. 

Первое педагогического условие – актуализа-

ция знаний обучающихся в области производствен-

ной безопасности включением в содержание учеб-

ных дисциплин дополнительных модулей рисколо-

гического контекста. Рискологический контекст, 

обеспечивающий значимость преодоления произ-

водственных рисков для обучающихся колледжа, 
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достигается в насыщении содержания учебных 

дисциплин соответственно требованиям професси-

ональных стандартов во взаимосвязи с предстоя-

щей трудовой деятельностью обучающихся. Так, 
ранее нами охарактеризованы обновленные темы 

указанных дисциплин в формировании готовности 

будущих рабочих к преодолению производствен-

ных рисков в процессе профессиональной подго-

товки в колледже [4], которые уточняются соответ-

ственно конкретным программам. К примеру, про-

грамма подготовки по специальности 240101.03 

Оператор нефтепереработки включает дисциплину 

«Охрана труда», которая дополнена модулем «Тех-

нологические риски в деятельности работника». 

Объективная обусловленность данных рисков и 
способы их преодоления отражены в теме «Дей-

ствия работников при организационных наруше-

ниях условий труда». Субъективная обусловлен-

ность рисков рассматривается на лекции «Опасные 

действия работников как источник производствен-

ного травматизма». Насыщение содержания учеб-

ных дисциплин отраслевой спецификой стимули-

рует интерес обучающихся в процессе освоения 

традиционных и проблемных лекций и способ-

ствует освоению знаний о производственных рис-

ках как основы освоения безопасных действий. 

Второе педагогического условие – освоение обу-
чающимися безопасных действий посредством ак-

тивного применения на практических занятиях кон-

текстных задач, учебных тренажёров и трениро-

вочных полигонов. Безопасность действий обеспечи-

вается неукоснительным соблюдением правил 

охраны труда, промышленной и экологической без-

опасности в учебной и квазипрофессиональной дея-

тельности обучающихся колледжа. Алгоритм дея-

тельности в типичных рискогенных ситуациях осваи-

вается обучающимися колледжа в решении кон-

текстных задач репродуктивного характера. Кон-
текстная задача включает условие и вопрос к нему. 

Условие отражает реальный производственный пре-

цедент с нарушением технологического процесса ра-

ботником, приводящим к поломке техники, загрязне-

нию окружающей среды или травматизму. Вопросы 

к задаче предполагают выявление опасного действия, 

характеристику его последствий для работника, пред-

полагающего принятие ответственности за результат 

труда, и конструирование алгоритма выполнения де-

ятельности, предотвращающего, нейтрализующего 

или минимизирующего производственный риск. 

Реализации действий по предупреждению, 
нейтрализации, минимизации производственных 

рисков способствуют учебные тренажёры, применя-

емые на практических занятиях в колледже. К при-

меру, компьютерный виртуальный тренажер «ЧС на 

нефтеперерабатывающем предприятии», позволяет 

освоить алгоритм действий работника по нейтрали-

зации опасности в аварийной ситуации в безопасном 

образовательном пространстве колледжа. 

Производственная практика осуществляется 

на тренировочном полигоне с применением техно-

логического оборудования предприятий, позволя-

ющем имитировать опасные ситуации. К примеру, 

практическая подготовка к применению правил 

охраны труда осуществляется на занятии «Эксплу-
атация средств индивидуальной защиты», а руко-

водителем практики со стороны работодателя явля-

ется специалист, обладающий опытом решения 

рискогенных ситуаций. 

Третье педагогического условие – приобрете-

ние обучающимися опыта самоконтроля произ-

водственной безопасности в педагогическом мони-

торинге. В контексте третьего педагогического 

условия самоконтроль производственной безопас-

ности рассматривается согласно мнению С.Г. Заха-

ренко, Т.Ф. Малаховой, С.А. Захаровым как «про-
цедура самостоятельного контроля и оценки пра-

вильности собственных действий работниками ор-

ганизаций … при выполнении … обязанностей, 

производственных функций и возложенных задач» 

[5, С. 41]. Исследователи подчеркивают субъект-

ную позицию работника в обеспечении безопасно-

сти коллег и собственной, ответственность за про-

цесс и результат труда. Ее формирование осу-

ществляется в становлении у обучающихся колле-

джа готовности к преодолению производственных 

рисков, предполагающей приобретение опыта про-

изводственного самоконтроля, а результативным 
средством является педагогический мониторинг. В 

настоящее время он характеризуется учеными как 

исследование, позволяющее корректировать диа-

гностируемое качество в процессе взаимодействия 

обучающихся на основании полученных результа-

тов (В.Л. Виноградов, И.А. Талышева, Х.Р. Пе-

гова) [3], а также как «рефлексивная технология 

формирующего оценивания», обеспечивающая 

субъектную позицию обучающихся (О.Е. Чечева) 

[19]. Итак, педагогический мониторинг обладает 

возможностью самостоятельного отслеживания 
обучающихся соблюдения правил производствен-

ной безопасности и способствует оперативной кор-

рекции состояния формируемой готовности к пре-

одолению производственных рисков. Результатив-

ными средствами в реализации данного процесса 

являются рефлексивные задания и вопросы.  

Рефлексивные задания конструируются на ос-

нове реальных производственных прецедентов, 

обусловленных нарушением работником правил 

производственной безопасности, провоцирующих 

рискогенные ситуации. Их спецификой, в отличие 

от контекстных задач, является нестандартный ха-
рактер, обусловленный совокупностью нескольких 

объективных источников риска, усиленных неква-

лифицированными действиями работника. Данные 

задания включают вопросы, позволяющие выявить 

у обучающихся колледжа уровень готовности к 

преодолению производственных рисков. 

Пример рефлексивного задания. На одном из 

опасных производственных объектов произошел 

порыв промыслового трубопровода с разливом 

нефти, ставший фактором загрязнения реки. Уста-
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новлено, что технической причиной аварии явля-

лась коррозия внутренней поверхности трубопро-

вода с образованием свища. 

Вопрос 1 (низкий уровень): предположите, ка-

кие объективные факторы стали причиной корро-
зии трубопровода. 

Вопрос 2 (средний уровень): предположите, ка-

кие неквалифицированные действия работников со-

ставили организационные причины данной аварии. 

Вопрос 3 (высокий уровень): предложите ме-

роприятия по предупреждению подобных аварий-

ных ситуаций.  

Таким образом, вопросы на выявление низ-

кого уровня исследуемой готовности ориентиро-

ваны на знание объективных факторов производ-

ственных рисков, включающих, например, устаре-
вание и износ оборудования, его поломку. Вопросы 

среднего уровня ориентированы на прогнозирова-

ние обучающимися колледжа неквалифицирован-

ных рискогенных действий: собственных и коллег. 

Вопросы на выявление высокого уровня готовности 

к преодолению производственных рисков предпола-

гают обоснование действий по предупреждению 

рискогенных ситуаций. Уровневые вопросы позво-

ляют обучающимся колледжа как оценить уровень 

сформированности персональной готовности, так и 

самостоятельно восполнить необходимые знания 

правил производственной безопасности в процессе 
решения рефлексивных заданий. 

Итак, совокупность представленных педаго-

гических условий обеспечивает результативное 

формирование у обучающихся колледжа готовно-

сти к преодолению производственных рисков.  

Заключение. Необходимость формирования 

у обучающихся колледжа готовности к преодоле-

нию производственных рисков обусловлена госу-

дарственным заказом на предупреждение аварий-

ности промышленных объектов и производствен-
ного травматизма работников. Формирование дан-

ного качества осуществляется в процессе профес-

сиональной подготовки и обеспечивается созда-

нием педагогических условий.   

Совокупность целевого, деятельностного и ре-

флексивного подходов позволяет разработать и обос-

новать педагогические условия формирования у обу-

чающихся колледжа готовности к преодолению про-

изводственных рисков: актуализация знаний обучаю-

щихся в области производственной безопасности 

включением в содержание учебных дисциплин до-
полнительных модулей рискологического контекста; 

освоение обучающимися безопасных действий по-

средством активного применения на практических за-

нятиях контекстных задач, учебных тренажёров и 

тренировочных полигонов; приобретение обучающи-

мися опыта самоконтроля производственной без-

опасности в педагогическом мониторинге.  

Первое педагогическое условие направлено 

на формирование знаний обучающихся о произ-

водственных рисках, второе предполагает освое-

ние безопасных действий, необходимых в предсто-

ящей профессиональной деятельности, а третье 
способствует самоконтролю и саморегуляции про-

цесса формирования рассматриваемой готовности. 

Совокупность данных педагогических условий 

обеспечивает результативность формирования у 

обучающихся колледжа готовности к преодолению 

производственных рисков. 
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Семантический анализ лексики текстов художественной литературы  

как средство развития языковой составляющей межкультурной компетенции  

студентов-китаеведов 

Данное исследование посвящено проблеме формирования языковой составляющей межкультурной компетенции 
у обучающихся китайскому языку. Анализ работ в области теории и практики межкультурной коммуникации, лекси-
кологии, обучения чтению на иностранном языке, а также путей и способов работы с лексическим наполнением тек-
стов художественной литературы, способствовал осознанию возможностей, которые имеют языковые формы работы 
с иноязычным текстом для формирования межкультурной компетенции будущих китаеведов. Авторами высказыва-

ется предположение, что семантический анализ лексики (САЛ) текстов новейшей китайской художественной литера-
туры способствует решению данной задачи. Материалом исследования были отобраны произведения современных 
китайских авторов – Мо Яня, Лю Чжэньюня, Юй Хуа, Шэн Кэи, Лю Цысиня, Мосян Тунсю и мн. др. Исследование 
проводилось с использованием методов контент-анализа и семантического анализа художественных текстов, что поз-
волило выявить доминантные лексические единицы и их основные семантические значения. В работе описывается 
технология использования метода САЛ в процессе работы с текстами художественных произведений. Утверждается, 
что использование метода САЛ позволяет адекватно интерпретировать мысли, чувства и эмоции героев, мотивы их 
поступков, тем самым обеспечивается глубокое понимание смыслов, заложенных авторами художественных произве-

дений, что, в конечном итоге, помогает лучше понимать представителей другой культуры, воспринимать и осознавать 
особенности иноязычной культуры. Использование метода САЛ в обучении китайскому языку студентов, обучаю-
щихся в вузе по направлениям «Лингвистика» и «Востоковедение и африканистика», доказало его эффективность как 
средства углубленной языковой подготовки обучающихся, являющегося неотъемлемым компонентом их межкультур-
ной компетенции.  

Ключевые слова: китайский язык, семантический анализ, межкультурная коммуникация, обучение языку, но-
вейшая китайская литература, лексические навыки. 
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Semantic Analysis of the Vocabulary of Literary Texts as a Means of Developing the 

Linguistic Component of the Intercultural Competence of Students of Chinese Studies 

This study is devoted to the problem of the formation of the linguistic component of intercultural competence among Chinese 
language learners. The analysis of works in the field of theory and practice of intercultural communication, lexicology, teaching 

reading in a foreign language, as well as ways and means of working with the lexical content of fiction texts, contributed to the 
awareness of the possibilities that purely linguistic forms of working with a foreign language test have for the formation of inter-
cultural competence of future Sinologists. The authors suggest that the semantic analysis of the vocabulary (SAL) of the texts of 
the latest Chinese fiction contributes to solving this problem. The research material was selected works by modern Chinese authors 
– Mo Yan, Liu Zhenyun, Yu Hua, Sheng Kei, Liu Qixin, Moxiang Tongxiu, etc. The research was carried out using the methods 
of content analysis and semantic analysis of literary texts which made it possible to identify dominant lexical units and their main 
semantic meanings. The paper describes the technology of using the SAL method in the process of working with the texts of works 
of art. It is argued that the use of the SAL method makes it possible to adequately interpret the thoughts, feelings and emotions of 

the characters, the motives of their actions, thereby providing a deep understanding of the meanings laid down by the authors of 
works of art, which ultimately helps to better understand representatives of another culture, perceive and realize the features of a 
foreign culture. The use of the SAL method in teaching Chinese to students studying at the university in the fields of “Linguistics” 
and “Oriental and African Studies” has proved its effectiveness as a means of in-depth language training of students, which is an 
integral component of their intercultural competence. 

Keywords: Chinese language, semantic analysis, intercultural communication, language learning, the latest Chinese lit-
erature, lexical skills. 

 

Введение. Исследование посвящено про-

блеме совершенствования иноязычной подготовки 

студентов-китаеведов, обучающихся на старших 

курсах бакалавриата по направлению 45.03.02 

«Лингвистика» и 58.03.01 «Востоковедение и аф-

риканистика» на материале новейшей китайской 

художественной литературы. Сообразно с требова-

ниями, предъявляемыми к выпускнику бакалаври-

ата со знанием китайского языка, процесс иноязыч-

ной подготовки данного специалиста должен быть 

направлен на формирование способности выпуск-
ника к межкультурной коммуникации на изучае-

мом иностранном языке (ФГОС ВО 45.03.02 

«Лингвистика» от 12.08.2020 г. №969, ФГОС ВО 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» от 

18.08.2020 г. №1051). Достижение данной цели не 

представляется возможной без навыков работы с 

художественным текстом, в котором содержатся 

актуальные реалии изучаемой культуры. 

Актуальность данной проблемы в современ-

ной образовательной сфере обусловлена огромным 

интересом сегодня к изучению китайского языка 

как средству межкультурной коммуникации, свя-
занным с разворотом России на Восток. В условиях 

тесных контактов и увеличения популярности ки-

тайского языка требуются новые эффективные ме-

тоды обучения китайскому языку, которые помо-

гут русским, обучающимся овладеть необходи-

мыми умениями межкультурного взаимодействия. 

Представляется, что существенный вклад в 

решение проблемы обновления подготовки сту-

дента-китаеведа как участника межкультурного 

взаимодействия могут внести различные методы и 

технологии обучения, в частности, семантический 

анализ лексики (САЛ) в процессе чтения художе-

ственных произведений. САЛ нацелен на обеспече-

ние глубокого понимания прочитанного текста, 

чему, приходится констатировать, в последнее 

время, в условиях коммуникативного обучения ино-

странным языкам, уделялось недостаточно внима-

ния. Предметом изучения и анализа в данной науч-

ной работе является формирование межкультурной 

компетенции учащихся при обучении иностранному 

языку, в частности китайскому, посредством ис-

пользования художественной литературы. Объек-
том изучения и анализа в данной научной работе вы-

ступает метод семантического анализа лексики, поз-

воляющий адекватно интерпретировать значения 

лексических единиц и понимание смыслов, зало-

женных авторами художественных произведений, 

тем самым выступая инструментом формирования 

межкультурной компетенции учащихся. 

Методика проведения исследования. В 

настоящее время аксиоматичным является утвер-

ждение, что обучение иностранному языку нераз-

рывно связано с обучением культуре народа, гово-

рящего на данном языке. Проблемы обучения ино-
странным языкам в рамках культуросообразной об-

разовательной парадигмы неоднократно станови-

лись предметом исследования в прошлые годы  

[1; 2 и др.] в настоящее время, в русле ценностного 

обновления языкового образования [3; 4 и др.]. В 

отечественной методической литературе предло-

жены различные пути и способы формирования 

межкультурной компетенции обучающихся. В 

настоящее время есть устойчивый фокус к форми-

рованию языковой составляющей межкультурной 

компетенции у будущих специалистов в китайском  
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языке, осуществление которого предполагается 

осуществлять посредством работы с лексикой, ис-

пользуя для этого возможности художественной 

литературы.  

Новейшая китайская художественная литера-
тура, являясь источником отражения традиций и 

современных реалий китайского общества, служит 

важным инструментом для выявления культурных 

кодов, поскольку в учебниках по языку, как пра-

вило, представлен идеальный образ языка, который 

не всегда отражает все актуальные реалии. Литера-

турные произведения выступают своеобразным 

зеркалом, отражающим этнонациональные и куль-

турные ценности китайцев [5]. 

Литература через культурно-маркированную 

лексику открывает двери к культурным традициям, 
историческим событиям и социальным измене-

ниям, формировавшим общество. Через художе-

ственный универсум обучающиеся начинают осо-

знавать, как язык служит средством выражения 

эмоций [5], убеждений [6], идей [7], мотивов [8] и 

пр., что развивает и укрепляет их понимание сути 

межкультурной коммуникации. Использование со-

временных произведений китайской литературы 

может также способствовать развитию метапред-

метных навыков и эмпатии. В методической лите-

ратуре чтение художественной литературы харак-

теризуется как изучающее чтение: оно имеет целью 
извлечение полной и точной информации из тек-

ста, ее глубокое осмысление с последующей интер-

претацией. Подчеркивается, что оно предполагает 

освоение идейно-эстетической, смысловой и эмоци-

ональной информации художественного произведе-

ния, осуществляемое путем воссоздания авторского 

видения и познания действительности [9]. 

Понимание текста на иностранном языке мо-

жет представлять определенную трудность для 

обучающихся, поскольку читатель (представитель 

другой культуры – инофон) не обладает культур-
ными кодами носителя языка, владение которыми 

как раз и обеспечивает адекватное извлечение 

смысла. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров ука-

зывали, что трудности только возрастают, если 

речь идет о восприятии художественного текста 

[1]. На глубину и точность понимания текста могут 

оказывать влияние лакуны в фоновых знаниях, раз-

ница в менталитете, различия в картинах мира и 

т.д. [10]. Изучающим иностранные языки хорошо 

известна ситуация, про которую пишет П. Ю. Гуре-

вич: при чтении художественных текстов все слова 

по отдельности могут быть понятны, а смысл вы-
сказывания при этом может ускользать [11].  

С методической точки зрения ситуацию 

осложняет также и то, что в обучении чтению ху-

дожественной литературы на иностранном языке 

обучающихся принято подводить к пониманию 

произведения при помощи проблемных наводящих 

вопросов (используя, по определению Е. М. Вере-

щагина и В. Г. Костомарова «сократический ме-

тод» [1].  Закономерно, что в этом случае упражне-

ния для работы с художественным текстом оказы-

ваются направлены на постижение сущностных 

глубинных смыслов художественного произведе-

ния в процессе анализа содержания произведения 

(идеи, мысли, суждения и пр.). При этом, лингви-
стическая работа (анализ языковых форм), если и 

не совсем остается «за кадром» учебного процесса, 

то используется не в полной мере. Авторам пред-

ставляется, что системная целенаправленная ра-

бота с лексикой художественного произведения 

может внести существенный вклад в развитие язы-

ковой компетенции обучающихся как компонента 

межкультурной компетенции. 

Обзор литературы в области лексикологии ки-

тайского языка демонстрирует разнообразие под-

ходов к изучению лексики и обучения ей. В рабо-
тах китайских методистов Сунь Юаньюань [12], 

Сунь Дэцзинь [13] и др., обращается внимание на 

влияние культурно-семантических факторов на 

восприятие и усвоение лексики, подчеркивается 

важность контекста ее употребления. Контекст 

представляет фрагмент текста, который помогает 

определить точное значение отдельной единицы в 

нем. В исследованиях современных лингвистов Ли 

Цзинься и Ли Юймина показано, как культурно-се-

мантические факторы влияют на формирование 

лексических навыков у изучающих китайский 

язык. Авторы утверждают, что «понимание контек-
ста, в котором используются слова, играет ключе-

вую роль в их запоминании и использовании» [14]. 

Данное положение оказывается особенно акту-

ально для понимания смыслов при чтении текста 

художественного произведения, где язык содержит 

высокую концентрацию метафор и культурных от-

сылок, что требует от читателя внимательного их 

анализа и интерпретации. При этом, рассуждая о 

процессе формирования лексических навыков, все 

исследователи (несмотря на различия в акцентах), 

единодушны во мнении о необходимости интегра-
ции культурного контекста и использования когни-

тивных стратегий для успешного формирования 

лексических навыков. 

Обобщение результатов исследований в обла-

сти теории и практики межкультурной коммуника-

ции, лексикологии, теории и методики обучения 

иностранным языкам позволяет перейти к рассмот-

рению практических вопросов формирования язы-

ковой составляющей межкультурной компетенции 

студентов – будущих специалистов в китайском 

языке. Изучение современных положений данных 

наук, обеспечивает, с одной стороны, опору на 
научно обоснованные позиции, а с другой, создает 

предпосылку разработки перспективной техноло-

гии обучения на основе комплексного подхода. 

Для успешного формированию языковой со-

ставляющей межкультурной компетенции обучаю-

щихся, как нельзя полезными оказываются лингви-

стические приемы работы, в частности, метод се-

мантического анализа лексики (САЛ), поскольку 

анализ лексики художественного произведения 
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обеспечивает глубокое понимание текста на ино-

странном языке, проникновение в его языковые и 

культурные особенности, знакомство с языковой 

картиной мира носителей изучаемого иностран-
ного языка. Семантический анализ – это метод ис-

следования значений слов и выражений, который 

позволяет выявить смысловые связи и отношения 

между ними. Этот процесс включает в себя не 

только понимание отдельных слов, но и анализ 

контекста, в котором они используются, понима-

ние смысла высказывания. Семантический анализ 

помогает глубже понять текст, раскрывать его под-

текст и выявлять нюансы, которые могут быть не 

очевидны на первый взгляд. Значение ЛЕ обычно 

понимается как фиксированное, стабильное содер-
жание слова или выражения, которое устанавлива-

ется общеупотребительной практикой и фиксиру-

ется в словарях. Оно относительно стабильно и 

объективно. Смысл же относится к более субъек-

тивному восприятию, интерпретации или контек-

стуальному значению, которое зависит от ситуа-

ции, контекста высказывания, намерений говоря-

щего и восприятия слушающего. Он динамичен и 

может меняться в зависимости от обстоятельств. 

В исследовании Е. С. Кубряковой [15] рас-

сматривались методы семантического анализа в 

преподавании иностранных языков и было пока-
зано, что такой подход способствует активизации 

познавательной деятельности студентов. В работе 

А. Л. Семенас [16] были проанализированы осо-

бенности семантического подхода к обучению ки-

тайскому языку. Особо значимое место принадле-

жит семантическому анализу в процессе чтения ху-

дожественного текста, поскольку, как указывает 

Н.В. Кулибина, обучающиеся-инофоны должны не 

столько знакомиться с готовыми вариантами ин-

терпретации литературных произведений, сколько 

должны учиться самостоятельно разбирать текст 
[17]. В частности, САЛ обладает потенциалом для 

развития языковых, в частности, лексических 

навыков обучающихся китайскому языку в про-

цессе чтения художественной литературы.  

Если говорить о лексических единицах (ЛЕ) 

текста, то, являясь средством выражения идей, они 

выступают его ключевыми единицами, подлежа-

щими анализу. К словам, вызывающим наиболь-

шие трудности при чтении художественных произ-

ведений, относятся слова-реалии, прецизионные 

слова, в том числе, имена собственные, топонимы 

и пр., а также фоновая лексика, которые включают 
дополнительную информацию, часто непонятную 

для инофонов [1].  

В контексте настоящего исследования пред-

ставляется важным обратить внимание и на другие 

ЛЕ в художественном тексте, которые могут пре-

пятствовать полноценному понимаю читаемого. 

Речь идет о: 1) словах, объем значения которых мо-

жет быть шире или уже объема значения слов в 

родном языке; 2) многозначных словах, которые в 

сочетании с другими переводятся по-разному;  

 

3) особенностях контекстуального употребления 

ЛЕ; 4) лексических единицах разговорного стиля и, 

в частности, жаргонных словах; 5) слова архаиче-

ского происхождения, связанные главным образом 
с историей и культурой страны и др.  

В основу технологии развития лексических 

навыков студентов-китаеведов при работе с худо-

жественным текстом в рамках настоящего иссле-

дования положены следующие принципы: 1) 

овладению лексикой иностранного языка отво-

дится приоритетная роль, поскольку она отражает 

содержательную сторону языка; 2) основное вни-

мание уделяется использованию аутентичного 

языкового материала, который обеспечивает ил-

люстрацию использования ЛЕ в речи носителей 
языка; 3) чтение текстов художественных произ-

ведений обеспечивает возможность знакомства 

обучающимися с вариантами сочетаемости ЛЕ; 4) 

контекстуальное предъявление ЛЕ (в аутентич-

ном художественном тесте) позволяет отказаться 

от традиционной технологии формирования лек-

сических навыков на основе двух этапов (семан-

тизация новых ЛЕ и тренировка их использова-

ния) и опираться на функциональный подход (ко-

гда значение ЛЕ и ее функция осваиваются в един-

стве, при приоритете ее функции в речи); 5) в ос-

нове обучения лексике лежат анализ значений 
слов, их звукового и графического облика, анализ 

контекстов их употребления и обобщения инфор-

мации, полученной таким способом. 

Методически САЛ вписан в общую стратегию 

работы с художественным текстом, которая может 

включать предтекстовые, притекстовые и после-

текстовые задания. Технология обучения с исполь-

зованием САЛ включает этапы: 1) выбор и чтение 

текста; 2) семантический разбор и обсуждение 

ключевых ЛЕ; 3) выполнение упражнений на отра-

ботку лексических навыков и организация упо-
требления ЛЕ в речи. 

Студентам предлагаются произведения совре-

менных китайских писателей, таких как Мо Янь (

莫言), Лю Чжэньюня (刘震云), Юй Хуа (余华), Мо-

сян Тунсю (墨香铜臭), Шэн Кэи (盛可以), Лю Цы-

синь (刘慈欣) и др. произведения, которые отлича-

ются лексическим разнообразием и актуальной те-

матикой. Выбор данных текстов обусловлен их 

жанровым разнообразием и популярностью среди 

молодежной аудитории.  

На первом этапе обучающимся дается фраг-

мент текста из новейшей китайской художествен-

ной литературы для ознакомительного и изучаю-

щего чтения. 

Семантический анализ осуществляется на 

втором этапе (притекстовый этап), который, вслед 

за Н. В. Кулибиной, можно считать приоритетным, 
поскольку именно на этом этапе и происходит про-

никновение в смысл читаемого [17, С. 179–181]. 

Аналитическая работа с фрагментом текста и с лек-

сикой начинается с привлечения внимания обуча-
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ющихся к ключевым единицам текста. Предлагае-

мые затем задания направлены на самостоятель-

ную идентификацию значений данных слов, под-

бор синонимов и антонимов с последующим ана-

лизом различий их значений, определение типов 
грамматической связи, семантических реляций 

между компонентами слов, а также выяснение осо-

бенностей их контекстуального употребления. Для 

этого студенты используют различные когнитив-

ные стратегии, прежде всего, стратегии языковой 

догадки. Однако знание только значения языковой 

единицы не гарантирует читателю понимания тек-

ста, отмечает Н. В. Кулибина, так как важно пони-

мание ее текстового смысла. Для уточнения 

смысла единицы текста могут быть использованы 

также и такие когнитивные стратегии, как опора на 
художественный контекст, привлечение фоновых 

знаний, а также здравого смысла и др. [17]. 

На заключительном этапе обучающимся предла-

гается использовать ключевые лексические единицы в 

речевых ситуациях, в которых данные ЛЕ могут быть 

употреблены в подобных или новых контекстах.  

Для проведения эмпирической части исследо-

вания был отобран ряд фрагментов из текстов ху-

дожественной литературы, общим объемом при-

мерно в пятьдесят тысяч иероглифических знаков. 

К отбору отрывков из художественных произведе-

ний послужили следующие критерии: 1) актуаль-
ность лексических единиц; 2) частотность употреб-

ления лексики; 3) метафоричность и символиче-

ская образность; 4) соответствие тематике произве-

дения; 5) исторический контекст. 

Апробация метода семантического анализа 

лексики китайского языка была проведена на базе 

Московского педагогического государственного 

университета среди студентов бакалавриата в рам-

ках учебного курса по китайскому языку. Целью 

апробации выступало развитие у студентов навы-

ков глубокого понимания текста, формирования 
межкультурной компетенции учащихся при обуче-

нии иностранному языку посредством использова-

ния художественной литературы, а также выявле-

ние эффективности использования технологии 

САЛ в процессе обучения китайскому языку.  

Данная технология была апробирована в экс-

периментальной группе из 50 студентов. В ходе 

апробации было использовано несколько фрагмен-

тов текстов художественных произведений, каж-

дый из которых содержал около 3000-3500 иеро-

глифов. Всего было сформировано 9 заданий, 

направленных на развитие и отработку лексиче-
ских навыков при помощи семантического анализа 

ЛЕ, а также на использование ключевой лексики в 

речевых ситуациях. 

Для иллюстрации использования САЛ в про-

цессе работы над художественным текстом приве-

дем в качестве примера отрывок из романа Юй Хуа 

 
1 Текст на оригинальном языке цит. по: 余华. 《活着》 

[Юй Хуа. «Жить»]. (На кит. яз.) 

«Жить» (余华 《活着》, 1992) и соответствующий 

комплекс упражнений: 

龙儿成了这里的地主，常常穿着丝绸衣服，

右手拿着茶壶在田埂上走来走去，神奇得很。镶

着两颗大金牙地嘴总是咧开笑着，有时骂看着不

顺眼的佃户时也咧着嘴，我起先还以为他对人亲

热，慢慢地就知道他是要别人都看他的金牙。1 

[余华 2014: 37] 

[Он (Лун Эр) стал нашим помещиком. Оде-

вался в шелка, важно прохаживался вдоль полей с 

чайником и всегда улыбался, даже когда ругал 

нерадивого батрака. Я сперва думал, что это он от 

широты души, а потом сообразил: просто показы-

вает два своих золотых зуба]2  [Юй Хуа 2014: 56]. 

1. Прочитайте текст и выделите 20-30 клю-

чевых лексем (Например, 茶壶). 

2. К каждой выделенной ключевой лексеме 

подберите синонимы (Например, 茶壶 - 水壶). 

Сравните их. Помогают ли они глубже понять 

смысл текста?  
3. Если это возможно, подберите к ключевым 

лексемам антонимы (Например, 不顺眼 - 入眼). 

Подумайте, помогают ли ЛЕ с противоположным 

значением осознать значение ключевых слов? 

4. Обсудите в парах, какой эмоциональный 

отклик вызывает прочтение данного отрывка у 

читателя? 

5. Среди выделенных в тексте ключевых ЛЕ 

найдите и выпишите слова, образованных по рав-

ноправному (копулятивному) типу связи, если та-

кие присутствуют (компоненты слова равно-

правны между собой). Например, 丝绸, где компо-

ненты 丝 и 绸 имеют значение «шёлк». 

6. Из представленных ключевых лексических 

единиц найдите и выпишите слова, образованных 

по атрибутивному, глагольно-объектному или гла-

гольно-результативному типам связи (неравно-
правный тип).  

7. Отнесите ключевые лексемы, образован-

ные по копулятивному типу связи, к соответству-

ющим видам семантических реляций (реляция сум-

мирования, простой совокупности; реляция обоб-

щения и собирательности; реляция переосмысле-

ния, обобщения; реляция поглощения; реляция дуб-

лирования; реляция категоричности противопо-

ставления и др.). Например, 神奇 «сказочный» – 

реляция интенсификации с усилением признака 

(где 神- «таинственный» и 奇- «необыкновенный»). 

8. Отнесите ключевые лексемы, образован-

ные по атрибутивному, глагольно-объектному или 

2 Перевод на русский язык приведен по: Юй Хуа. Жить. 

(пер. с кит. Р. Шапиро). М: Текст, 2014. 190 с. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%B0%B4%E5%A3%B6
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%B0%B4%E5%A3%B6
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глагольно-результативному типам связи, к соот-

ветствующим видам семантических реляций (ре-

ляция «материал»; реляция «материал и подобие 

по форме»; реляция «часть по целому»; реляция 
«иметь объектом действия»; реляция «определе-

ние вида через род»; реляция «предназначение»; ре-

ляция «среда»; реляция «инструмент»; реляция 

«причина/следствие»; реляция «действие/резуль-

тат» и др.). Например, 茶壶 «заварочный чайник» 

– реляция «предназначение» (где 茶 – «чай» 壶 – 

«кувшин»). 

9. Используя всю группу ЛЕ (ключевые лек-

семы из текста, их синонимы и антонимы), приду-

майте речевую ситуацию, в которой данные ЛЕ 

будут употреблены в новом контексте. 

Результаты исследования. После успешной 

апробации комплекса упражнений с отобранными 

отрывками художественных текстов был проведен 

опрос студентов, чтобы узнать их мнение о полез-
ности упражнений, трудностях, возникших в про-

цессе изучения, и предложениях по улучшению. 

Опрос включал следующие вопросы: 

Насколько эффективным вы считаете данный 

комплекс упражнений?   

Какие виды упражнений были наиболее по-

лезны для вас?   

Возникли ли у вас трудности при выполнении 

упражнений? Если да, то какие? 

Как бы вы предложили улучшить комплекс 

упражнений?   
По результатам выполнения комплекса 

упражнений с использованием САЛ и анкетирова-

ния студентов нами были подведены следующие 

итоги. Использование технологии семантического 

анализа лексики позволило значительно расширить 

и закрепить словарный запас студентов. Средний 

прирост активного словаря учащихся после каждой 

работы с текстом составил около 40-50 новых слов. 

Это связано с выполнением заданий по подбору си-

нонимов и антонимов, что также способствовало 

лучшему запоминанию и использованию в речи но-

вой лексики. Выполнение упражнений, направлен-
ных на разбор и семантический анализ лексических 

комплексов, способствовало улучшению формиро-

вания лексико-грамматических навыков студентов, 

которые сумели продемонстрировать правильное 

употребление ключевой лексики в условиях рече-

вой ситуации при построении собственных выска-

зываний.  

Данные опроса показали, что 90% студентов 

оценили упражнения как полезные и эффективные 

для углубленного изучения и понимания лексики 

китайского языка. Учащиеся подчеркнули, что ра-
бота с ключевыми лексемами и их синонимами/ан-

тонимами помогла им лучше запомнить новые 

слова и усвоить нюансы значений. Испытуемые от-

метили, что благодаря заданиям, где нужно было 

отнести лексемы к различным видам семантиче-

ских реляций, они стали лучше разбираться в 

структуре сложных слов, легче усваивать новый 

лексический материал (см. диаграмму 1). Это поз-

волило им не только запоминать новые слова, но и 

видеть закономерности в их структуре и словооб-

разовании.  

Некоторые студенты упомянули сложность 
работы при выполнении задания на определение 

типа грамматической связи, особенно с лексиче-

скими комплексами, образованных по неравно-

правному типу. Однако большинство учащихся 

экспериментальной группы согласилось, что вы-

шеперечисленные упражнения оказались эффек-

тивны для детального изучения и понимания 

структуры построения лексических единиц китай-

ского языка. Со стороны участников эксперимента 

было предложено увеличить количество примеров 

и пояснений к заданию на определение семантиче-
ских реляций в комплексах с неравноправным ти-

пом связи, чтобы облегчить усвоение материала. 

 
Диаграмма 1. Рефлексия студентов на виды упражнения 
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Обсуждение результатов. Семантический ана-

лиз лексики позволяет выявлять не только прямые 

значения слов, но и их скрытые смыслы, ассоциации 

и культурные коннотации. Каждое слово в языке 

несет в себе определенные культурные коды, которые 
могут быть непонятны без знания контекста. Метод 

семантического анализа лексики играет важную роль 

в развитии культурной компетенции, способствуя по-

ниманию культурных коннотаций, развитию крити-

ческого мышления и навыков анализа, а также уважи-

тельного отношения к другим культурам. 

Опираясь на результаты выполненного ком-

плекса упражнений с использованием технологии 

САЛ и анкетирования студентов нами были опре-

делены следующие достоинства и недостатки ис-

пользования данной технологии в формировании 
лексических навыков. К плюсам использования 

технологии САЛ при работе с художественными 

текстами следует отнести следующие аспекты: 

− более детальное погружение учащихся в 

лексический состав текста. Работа с ключевыми 

лексемами, синонимами и антонимами способ-

ствует развитию аналитических навыков и дает яс-

ное понимание смысла текста; 

− разнообразие заданий. Комплекс упражне-

ний включает в себя не только отработку необхо-

димых лексических навыков на этапе тренировки 

нового лексического материала, но и использова-
ние новых ЛЕ на практике на этапе применения 

ключевых ЛЕ в речевой ситуации;  

− предложенные задания обеспечивают воз-

можность студентам углубиться в коннотации слов 

и их семантические реляции;  

− сравнение синонимов и антонимов, изуче-

ние коллокаций позволяет учащимся обогащать 

свой лексикон и самостоятельно использовать слова 

в новых контекстах, что является критически важ-

ным для реального общения на иностранном языке;  

− активизация когнитивных процессов. Вы-
шеперечисленные упражнения требуют активного 

участия студентов, стимулируют критическое 

мышление и развивают способность к самостоя-

тельному анализу языкового материала. 

К недостаткам использования технологии 

САЛ при работе с художественными текстами 

можно отнести следующее: 

− высокая сложность некоторых упражнений. 

Проведенная работа со студентами показала, что 

часть из них испытывала затруднения при выполне-

нии заданий на определение типов грамматических 
связей лексических комплексов. Особенно это каса-

ется учащихся начальных курсов, которые имеют 

ограниченный опыт изучения китайского языка; 

− необходимость дополнительной поддержки 

со стороны педагога. Некоторым студентам потре-

бовались дополнительные разъяснения и наглядные 

примеры для успешного выполнения заданий. 

Основные результаты и выводы. Описан-

ная технология использования САЛ позволяет реа-

лизовать комплексный подход к решению проблем 

обучения китайскому языку. Во-первых, выделе-

ние в качестве методического приоритета семанти-

ческого анализа иноязычной лексики в процессе 

чтения художественного текста создает условия, 

при которых студенты включаются в активное вза-
имодействие с языковым материалом, что способ-

ствует осознанию полисемантической природы 

слов, их взаимосвязи и употреблению в различных 

ситуациях, расширению словарного запаса и разви-

тию контекстуальной догадки, формированию устой-

чивых ассоциаций и прочному освоению семантиче-

ских реляций, изучению лексики и культурных и эт-

нонациональных аспектов китайского языка, форми-

рованию иноязычных лексических навыков, более 

глубокому пониманию системы иностранного языка, 

овладению фундаментальными лингвистическими 
знаниями. Во-вторых, использование технологии 

обучения на основе САЛ развивает не только соб-

ственно иноязычные навыки, но и особо выделяемые 

сегодня универсальные компетенции: культуру мыш-

ления, способность к обобщению информации, к ана-

литической деятельности, в целом. Работа над тек-

стом художественного произведения с применением 

методов лингвистического анализа позволяет выяв-

лять в нем скрытые смыслы и подтексты, которые мо-

гут выпадать из поля зрения читающего, способ-

ствует детальному проникновению в смысл читае-

мого, развивает умения читать художественную ли-
тературу, прививает интерес к ней. И наконец, в-тре-

тьих, технология обучения китайскому языку с ис-

пользованием лингвистического метода САЛ реали-

зует актуальную в настоящее время компетентност-

ную межкультурную парадигму. Активное взаимо-

действие обучающихся с национально и культурно-

маркированными текстами через семантический ана-

лиз лексики, обеспечивающее более глубокое пони-

мание прочитанного, способствует развитию меж-

культурной компетенции обучающихся, а именно 

позволяет лучше понимать другую культуру и ее 
представителей, пробуждает интерес к языковым, 

национальным и этнокультурным особенностям 

страны изучаемого языка.  

Значимость данного исследования видится в 

предложении использования метода САЛ для решения 

комплекса проблем (формирования лексических навы-

ков как языковой составляющей межкультурного об-

щения, в процессе чтения художественной литера-

туры) обучения студентов именно китайскому языку, 

что, насколько можно судить, делается впервые. Пер-

спектива дальнейших исследований видится в изуче-

нии особенностей реализации метода САЛ для кон-
кретных уровней владения китайским языком, а также 

для удовлетворения индивидуальных потребностей в 

языке различных категорий студентов. С учетом дина-

мичного развития методики обучения китайскому 

языку, которое обусловлено быстрым увеличением 

желающих изучать китайский язык, можно предполо-

жить, что метод САЛ будет продолжать совершен-

ствоваться, адаптируясь к новым требованиям образо-

вательного процесса и потребностям обучающихся. 
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Людмила Павловна Качалова 

г. Шадринск 

Формирование интеллектуальной культуры студентов вуза – будущих учителей 

посредством проектно-исследовательской деятельности 

Динамические перемены современного общества требуют от высшего образования перехода на интеллектуаль-
ный тип профессионально педагогического образования, подготовки будущего педагога, основанного на формирова-
нии педагогических знаний, развитии мыслительных операций, интеллектуальных умений, обеспечивающих сформи-
рованность интеллектуальной культуры. Совершенствование подготовки будущего педагога мы связываем с органи-
зацией процесса формирования интеллектуальной культуры как интегративного личностного качества, позволяющего 
осуществлять анализ педагогических фактов и явлений, осмысливать процессы обучения и воспитания учащихся на 

основе мыслительных операций, востребованных для дальнейшего профессионально-педагогического самосовершен-
ствования.  

Ключевой задачей в данном аспекте является определение таких дидактических ресурсов, средств, которые спо-
собствуют формированию интеллектуальной культуры студентов вуза – будущих педагогов.  

Для решения обозначенной задачи необходимо исключение имеющихся противоречий: 
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− между возрастающими требованиями общества к уровню сформированности интеллектуальной культуры 
студентов и недостаточной теоретической и практической представленностью исследователями существующей про-
блемы формирования интеллектуальной культуры студентов вуза – будущих педагогов; 

− между настоятельной необходимостью формирования интеллектуальной культуры студентов вуза – будущих 
педагогов и теоретико-практической разработанностью содержания и структуры этого процесса;  

− между значительными возможностями проектно-исследовательской деятельности дидактического ком-
плекса тренировочных разноуровневых педагогических заданий в формировании интеллектуальной культуры студен-
тов – будущих педагогов и отсутствием дидактико-методического обеспечения ее реализации в образовательном про-
цессе педагогического вуза. 

Ключевые слова: интеллектуальная культура, культура мышления, дидактические ресурсы, проектно-исследо-
вательская деятельность, функции проектно-исследовательской деятельности. 

 

Lyudmila Pavlovna Kachalova 

Shadrinsk 

Formation of the intellectual culture of university students – future teachers through re-

search activity 

The dynamic changes in modern society require higher education to switch to an intellectual type of professional peda-

gogical education, training future teachers based on the formation of pedagogical knowledge, the development of mental op-
erations, intellectual skills that ensure the formation of intellectual culture. We associate the improvement of the future teacher’s 
training with the organization of the process of forming intellectual culture as an integrative personal quality that allows ana-
lyzing pedagogical facts and phenomena, comprehending the processes of teaching and educating students based on mental 
operations that are in demand for further professional and pedagogical self-improvement. The key task in this aspect is to 
identify ways and means, didactic resources focused on the formation of the intellectual culture of university students – future 
teachers.  

Solving this problem requires resolving the contradictions: 

− between the increasing demands from society on the level of formation of students' intellectual culture and the insufficient 
theoretical and practical elaboration of the problem of forming the intellectual culture of university students – future teachers; 

− between the need to form the intellectual culture of university students – future teachers and the lack of elaboration 
of the content and structure of this process;  

− between the significant possibilities of design and research activities of the didactic complex of training multi-level 
pedagogical tasks in the formation of the intellectual culture of students – future teachers and the lack of didactic and method-
ological support for its implementation in the educational process of a pedagogical university. 

Keywords: intellectual culture, culture of thinking, didactic resources, design and research activities, functions of design 

and research activities. 

 

Введение. Интерес к проблеме формирования 

интеллектуальной культуры наблюдается в совре-

менной педагогической науке с позиции ее содер-

жательной характеристики, формулирования опре-

деления и описания структурных компонентов, за-

кономерностей развития, принципов организации 

процесса формирования исследуемого педагогиче-

ского феномена. 

Определяя понятие «интеллектуальная куль-

тура, исследователи обозначают ее как знания, уме-

ния культуры умственного труда; как совокупность 

образованности, самостоятельности мышления, ви-
дения явлений в противоречиях и умения оценивать 

их [16]; как личностную характеристику, в которой 

прослеживается эрудиция, система знаний, опера-

тивность умственных действий, высокая познава-

тельная активность и самостоятельность» [1, С. 91-

105.]; как феномен, который выражен в «экономич-

ном» мышлении (рассуждения, выводы закономер-

ностей) [12, С. 132-137.]; интеллектуальная куль-

тура представляется через стимулирующий компо-

нент, направленный на самообразование и самораз-

витие личности» [10, С. 56]. 
Интерес представляют исследования интел-

лектуальной культуры в контексте ее формирова-

ния студентов гуманитариев.  

В этом направлении Е.Б. Плотникова, 

А.А. Царев описывают интеллектуальную куль-

туру студентов с позиции мыследеятельности, 

здравомыслия, стремления к преобразованиям [19, 

С. 353-357].  

С позиции когнитивного подхода Г.И. Его-

рова относит к интеллектуальной культуре интел-

лектуальные знания (готовое и синтезированное 

самим студентом), абстрактность, понятийное 

мышление [11. С. 47]. 

Рассматривая интеллектуальную культуру 

студентов, М.А. Малькова определяет ее как со-
ставную часть профессиональной культуры, и дает 

ее содержательную характеристику с двух позиций 

– с одной стороны интеллектуальная культура 

включает в себя профессиональную компетент-

ность; с другой, раскрывается содержание фено-

мена профессиональной интеллектуальной куль-

туры, которая включает: 

− содержательное наполнение (научно-мето-

дологические и предметные знания); 

− операциональную стратегию, заключен-

ную в понимании теоретического материла; 

− рефлексию, направленную на аналитиче-

ское осмысление процесса познания; 
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− личностный компонент, отражающий осо-

знание профессионально-личностного смысла ин-

формации [15, С. 6-15; 2]. 

В исследованиях существует разнонаправлен-

ный научный подход к раскрытию содержания и 
решению проблемы формирования интеллектуаль-

ной культуры студентов – будущих педагогов в об-

разовательном процессе вуза. 

Так, В.П. Иванова обращается к изучению 

влияния научных текстов, обладающих возможно-

стью в процессе их освоения формировать компо-

ненты интеллектуальной культуры студентов. Ис-

следователь обосновывает необходимость разви-

тия стратегий понимания текстового содержания 

посредством учебных действий студентов, направ-

ляемых установками, проблемными вопросами, 
выполнением творческих заданий, работой с тер-

минами, заключенными в текст и т.д. [13, С. 11]. 

Представленный научный калейдоскоп харак-

теристики и содержания интеллектуальной куль-

туры дополняется исследованиями структурой ин-

теллектуальной культуры будущего педагога.  

В данном аспекте О.В. Башун определяя 

структуру интеллектуальной культуры выделяет 

несколько компонентов – культуру мышления, по-

знавательную мотивацию, гигиену умственного 

труда. При этом автор указывает на важность педа-

гогически целесообразной организацию. В этом со-
держании автор обосновывает компоненты интел-

лектуальной культуры будущего учителя: мотива-

ционный, когнитивный, организационно-техниче-

ский, эстетический, гигиенический [2, С. 14].  

Исследователи интеллектуальную культуру 

будущего учителя связывают с интеллектуальной 

компетентностью и культурой самовыражения бу-

дущего педагога, в единстве которых отражены 

способы самоорганизуемой деятельности, умения 

проблематизировать педагогические ситуации, 

находить конструктивные выходы из них [17]. 
Г.В. Панина подчеркивает, что интеллектуальная 

культура включает в себя наряду с гносеологиче-

скими и логическими компонентами и аксиологи-

ческие, формирующие ценности [18, С. 95]. 

Интеллектуальная культура студентов в ис-

следовании О.В. Володиной проецируется на про-

фессиональную сферу. Исследователем указыва-

ется, что интеллектуальная культура как личност-

ное образование находит действенное отражение в 

методологической, учебной, умственной, рефлек-

сивной и творческой деятельности. Это означает, 

что в учебной, умственной, рефлексивной и твор-
ческой деятельности интеллектуальная культура 

предусматривает развитию способности адаптиро-

ваться, гибко и оперативно реагировать, применять 

вариативный подход и оригинальные стратегии 

при решении сложных нелинейных задач, касаю-

щихся профессиональной деятельности [4, С. 129].  

Примем за основу определение интеллекту-

альной культуры будущего учителя О.В. Володи-

ной, указывающей на взаимосвязь рационального  

 

познания и когнитивного мышления, личностного, 

интеллектуального, нравственного потенциала сту-

дента – будущего учителя [5, С. 279-290]. 

Исходя из теоретического анализа проблемы, 

понимания сущности и содержания понятия «ин-
теллектуальная культура» выдвигается необходи-

мость выявления потенциальных возможностей 

проектно-исследовательской деятельности как 

средства формирования интеллектуальной куль-

туры студентов вуза – будущих педагогов. 

В связи с этим обозначилась задача, связанная 

с повышением эффективности формирования ин-

теллектуальной культуры студентов вуза – буду-

щих учителей посредством организации проектно-

исследовательской деятельности студентов. 

Исследовательская часть. Целью исследова-
ния проблемы формирования интеллектуальной 

культуры студентов вуза – будущих учителей явля-

ется обоснование возможностей проектно-иссле-

довательской деятельности студентов, оказываю-

щей влияние на развитие самостоятельного поиска, 

умений выделять приоритетные направления в 

проектной и исследовательской деятельности, ана-

лизировать, делать выводы и обобщения, аналити-

ческих умений, выбирать рациональный способ ре-

шения поставленной задачи, подходить творчески 

к любому заданию и целенаправленно достигать 

поставленных целей. 
Интерес исследователей к организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов 

продиктован поиском средств формирования ин-

теллектуальной культуры студентов вуза.   

Проектно-исследовательская деятельность 

студентов – это вид учебно-познавательной дея-

тельности, интегрирующий в себе компоненты 

проектной и исследовательской деятельности  

[3, С. 549-552]. 

Связующими интеллектуальной культуры и 

проектно-исследовательской деятельности явля-
ются показатели, подтверждающие возможности 

данного дидактического средства в формировании 

интеллектуальной культуры студентов – будущих 

учителей. 

Основными показателями влияния проектно-

исследовательской деятельности на формирование 

интеллектуальной культуры студентов служат та-

кие как: владение мыслительными операциями при 

конструировании проекта и организации исследо-

вательского поиска; применение знаний в решении 

нестандартных ситуаций, способность иницииро-

вать культуру мышления, умения выходить за пре-
делы традиционных способов решения, осуществ-

ление необходимой поисково-исследовательской 

интеллектуальной деятельности [14, С. 18]. 

С точки зрения современной педагогики с ак-

центом на интеллектуальную культуру студентов в 

проектно-исследовательской деятельности  

очевидна необходимость проследить функцио-

нальные возможности проектно-исследователь-

ской деятельности. 
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Функция мотивации к интеллектуальному 

развитию в организации проектно-исследователь-

ской деятельности направлена на приобретение но-

вых знаний и опыта, открытость к освоению куль-
туры мышления, новых подходов к решению про-

фессионально-педагогических задач. 

Функция содержательно-деятельностной 

направленности к решению интеллектуальных за-

дач, «заложенных» в проектно-исследовательской 

деятельности, в ходе которой формируется логиче-

ское мышление, приобретается опыт решения ин-

теллектуально-исследовательских проектных за-

дач, осуществляется интеллектуально-исследова-

тельская саморегуляция студентов. 

Функция реализации творческих и интеллек-
туальных способностей связана с созданием новых 

идей при конструировании проекта, с исследова-

тельским замыслом, определяющим творческую 

активность в интеллектуальной деятельности, са-

мостоятельную творческую позицию. 

Функция информативно-смысловая – связана с 

пониманием смысла информации, умением интер-

претировать, систематизировать, обобщать, класси-

фицировать, анализировать; осуществлять последо-

вательность интеллектуальных действий, в осмыс-

лении получаемой информации [7; 9, С. 76-80; 20]. 

К показателям эффективности формирования 
интеллектуальной культуры студентов посредством 

проектно-исследовательской деятельности отнесем 

также познавательные мотивы, знания о методах по-

знания, познавательных процессов, логики решения 

интеллектуально-исследовательских задач. 

Организация проектно-исследовательской дея-

тельности в формировании интеллектуальной куль-

туры студентов предполагает следующие направле-

ния: теоретико-методическое, операционное.  

В их содержательном аспекте проектно-иссле-

довательская деятельность формирует научный 
стиль мышления, критическое и логическое мыш-

ление за счет развития умений выдвигать исследо-

вательские гипотезы; планировать исследование, 

использовать информационные ресурсы для реали-

зации целей исследования, умение рационально ре-

шать исследовательские задачи проекта, базиро-

ваться в проектно-исследовательской деятельности 

на культуре мышления [6, С. 45]. 

Процессуальный путь формирования интел-

лектуальной культуры студентов посредством про-

ектно-исследовательской деятельности может 

включать сопровождающие задания:  

− задания со вспомогательными вопросами, 

которые направлены на воспроизведение теорети-

ческой информации, являющейся необходимой для 

выполнения исследовательского проекта;  

− задания справочно-теоретические направ-

лены на формирование умений обосновывать вы-

бор способа решения поставленной исследователь-

ской задачи проекта; задания на осуществление 

классификации (составление схем, таблиц);  

− задания проблемно-познавательного со-

держания, которые способствуют овладению сту-

дентами студентам основными логическими опера-

циями сравнение, анализ, синтез, обобщение, кон-
кретизация, классификация и т. п.). 

Не исключено применение интеллектуаль-

ного проектно-исследовательского моделирова-

ния, например, разработка студентами проекта 

«Инновационная модель методического обеспече-

ния проектной и исследовательской деятельно-

сти», педагогические квесты, например, «Интел-

лектуальная деятельность в педагогической про-

фессии», направленная на систематизацию знаний 

студентов о педагогической профессии и профес-

сионально-личностных качествах.  
Заложена в логике формирования интеллекту-

альной культуры студентов разработка проектов, 

например, разработка студентами проекта «Мыс-

лители», развивающая: способствовать развитию 

интеллектуально-познавательных навыков студен-

тов на основе приобретения будущей профессии, 

творческой активности студентов. 

Формирование интеллектуальной культуры 

будущего педагога посредством проектно-исследо-

вательской деятельности процессуально обеспечи-

вается организационными формами (семинарские, 

практические, внеаудиторные занятия, проектно-
исследовательские практикумы), которые подчи-

нены требованиям развития культуры мышления, 

мыслительных операций, формированию умений 

определять цели интеллектуальной деятельности, 

планировать её, выполнять познавательные опера-

ции различными способами, работать с источни-

ками, формирования умений планировать исследо-

вание, подбирать адекватные задачам исследова-

тельские методы, проводить качественный и коли-

чественный анализ экспериментальных данных, 

оформлять результаты исследования.  
Применение разнообразных типов самостоя-

тельных проектно-исследовательских разработок, 

составления планов самообразования, рецензиро-

вания научных статей, реферирования осуществля-

ется согласно принципу последовательного услож-

нения работы студентов. 

Важным организационным аспектом форми-

рования интеллектуальной культуры студентов – 

будущих педагогов являются проектно-исследова-

тельские практикумы, цель которых заключена в 

формировании культуры мышления у студентов 

через решение педагогических задач, проектно-ис-
следовательских заданий; семинарские занятия, на 

которых студенты демонстрируют владение навы-

ками  доказательства и опровержения, отстаивания 

своей точки зрения, анализируют и решают педаго-

гические ситуации, обозначают интеллектуальные 

проблемы [21, С. 241]. 

Формирование интеллектуальной культуры 

студентов будущих педагогов на основе проектно-

исследовательской деятельности сопровождается и 

поддерживается за счет создания педагогических  
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условий: формирование позитивного отношения к 

проектно-исследовательской, интеллектуально-по-

знавательной деятельности, интеллектуально-

творческой деятельности; обеспечение учебно-по-

знавательной деятельности путем интеллектуаль-
ной проектно-исследовательской насыщенности 

организационных форм обучения, проектно-иссле-

довательских заданий, наполненных интеллекту-

альным содержанием. 

Реализация указанных педагогических условий 

предусматривает применение активных и интерактив-

ных методов обучения (например, «мозговой штурм», 

«синектика»); исследовательских методов и методов 

проектирования (например, метод комбинирования, 

создания образа идеального объекта); методов активи-

зации умственной и интеллектуально творческой дея-
тельности (например, «внезапные запреты», метод 

«недостаточности информации», метод «ситуативной 

неопределенности») [8, С. 538-542]. 

Выводы. Интеллектуальная культура студен-

тов вуза – будущих педагогов представляет собой 

сложное интегративное образование, основу кото-

рого составляет культура мышления, показателем 

которой является владение педагогическими зна-

ниями и логическими операциями, способами мыс-

лительной деятельности; умения логически мыс-

лить, доказывать и аргументировать, осуществлять 

творческую и исследовательскую деятельность.  

В процессе подготовки будущего педагога ин-
теллектуальная культура приобретает особые ха-

рактеристики: интеллектуальные умения, интел-

лектуальную готовность и способность к иннова-

ционной интеллектуально-педагогической дея-

тельности; выход за рамки непосредственного 

опыта; стремление обогащать собственные интел-

лектуальные ресурсы, осуществлять интеллекту-

альную рефлексию.  

При этом проектно-исследовательская дея-

тельность создает возможности для формирования 

критического мышления, умений ставить цели, 
формулировать гипотезы, анализировать данные и 

делать выводы, развития аналитических навыков, 

устанавливать причинно-следственные связи, про-

водить рефлексию своей деятельности.  

Основным образовательным результатом на 

практическом уровне реализации проектно-иссле-

довательской деятельности является сформирован-

ная интеллектуальная культура будущего педагога. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1. Акимова, М.К. Влияние интеллектуальных факторов на принятие личностных нормативов / М.К. Акимова. – 
Текст : непосредственный // Психология в вузе. – 2010. – № 5. – С. 91-105. 

2. Башун, О.В. Развитие культуры интеллектуального труда будущего учителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01, 13.00.08 / Башун Ольга Владимировна ; Ярослав. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 2008. –  
23 с. – Текст : непосредственный. 

3. Булан, И.Г. Опыт организации проектно-исследовательской деятельности студентов при изучении математики в 
условиях дистанционного обучения / И.Г. Булан. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2015. – № 4 (84). –  
С. 549-552. – URL: https://moluch.ru/archive/84/15584/ (дата обращения: 23.04.2025). 

4. Володина, О.В. Формирование мировоззренческой культуры будущих учителей средствами иноязычного образо-
вания / О.В. Володина. – Текст : непосредственный // Перспективы науки и образования. –2022. – № 3 (57). – С. 127-150. 

5. Володина, О.В. Содержание иноязычного образования в вузе как средство развития интеллектуальной культуры 
личности будущих учителей / О.В. Володина. – Текст : непосредственный // Педагогика. Вопросы теории и практики. 

– 2021. – № 2. – С. 279-290. 

6. Грибанова, О.С. Исследовательская работа студентов / О.С. Грибанова. – Текст : непосредственный // Специа-
лист. – 2020. – № 4. – С. 34-45. 

7. Егорова, Г.И. Педагогическая интеллектика как инновационное направление в профессиональном становлении 
педагога / Г.И. Егорова. – Текст : непосредственный // Проблемы педагогической инноватики. Профильное образова-
ние : материалы VIII Регион. науч.-практ. конф. (6-7 февр. 2004 г., г. Тобольск) : [в 2 ч.] / [сост.: И.И. Черкасова,  
Т.А. Яркова]. – Тобольск : Тобольский гос. пед. ин-т им. Д.И. Менделеева, 2004.  

8. Ефименко, С.Н. Организационно-педагогические условия развития интеллектуально-творческого потенциала 
будущих учителей технологий / С.Н. Ефименко. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2014. – № 19 (78). –  
С. 538-542. – URL: https://moluch.ru/archive/78/13596/ (дата обращения: 28.04.2025). 

9. Загоскина, И.В. Опытно-экспериментальная работа по формированию интеллектуальной культуры будущих эко-
номистов / И.В. Загоскина. – Текст : электронный // Концепт. – 2012. – № 11. – С. 76-80. – URL:  
http://e-koncept.ru/2012/12160.htm (дата обращения: 28.04.2025). 

10. Зайцева, С.С. Культура умственного труда студентов как педагогический феномен / С.С. Зайцева. – Текст : непо-
средственный // Вестник университета Российской академии образования. – 2007. – № 1. – С. 42-45. 

11. Егорова, Г.И. Воспитательный и образовательный потенциал интеллектуальной культуры специалиста. Ведущие 
подходы и принципы функционирования / Г.И. Егорова. – Текст : непосредственный // Ползуновский вестник. – 2005. 
– № 3. – С. 45-55. 

12. Иванова, В.П. Феноменология интеллектуальной культуры: общие характеристики / В.П. Иванова. – Текст : 
непосредственный // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 334. – С. 132-137. 

13. Иванова, В.П. Понимание научного текста как фактор формирования интеллектуальной культуры студентов : дис. 
... канд. психол. наук : 19.00.07 / Иванова Валентина Петровна. – Бишкек, 2004. – 179 c. – Текст : непосредственный. 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

128 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

14. Кострова, Б.С. Формирование интеллектуальной компетентности студентов посредством использования метода 
проектов в процессе изучения математики в негуманитарном вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кост-
рова Юлия Сергеевна ; Рязан. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2012. – 21 с. – Текст : непосредственный. 

15. Малькова, М.А. Формирование интеллектуальной культуры студента как основа профессионального становле-
ния / М.А. Малькова. – Текст : непосредственный // Инновационные направления развития дополнительного профес-
сионального педагогического образования : материалы Междунар. электрон. науч.-практ. конф. (10 окт. – 13 нояб. 
2016 г., г. Донецк) : в 3 т. / под ред. А.И. Чернышева, Т.Б. Волобуевой. – Донецк : Истоки, 2016. – Т. 3. – С. 86-89. 

16. Митрофанов, Д.В. Психолого-педагогический анализ понятия «интеллектуальная культура» / Д.В. Митрофанов. 
– Текст : электронный // Гаудеамус. – 2019. – № 1 (39). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskiy-
analiz-ponyatiya-intellektualnaya-kultura (дата обращения 22.04.2025). 

17. Омельченко, Е.А. Интеллектуальная культура студентов педагогического ВУЗа как основа для становления их 
культуры самовыражения в профессиональной деятельности / Е.А. Омельченко. – URL: 
https://docs.yandex.ru/docs?type=docx (дата обращения 22.04.2025). – Текст : электронный. 

18. Панина, Г.В. Интеллектуальная культура как фундамент компетентности современного специалиста / Г.В. Панина. – 
Текст : непосредственный // Интеллект. Культура. Образование : материалы Всерос. юбилейной конф., посвящ. 75-летию со 
дня рождения акад. РАО И.С. Ладенко (16-18 сент. 2008 г., г. Новосибирск). – Новосибирск : НГПУ, 2008. – С. 95-96. 

19. Плотникова, Е.Б. О необходимости и процессе интеллектуального воспитания обучающихся в гуманитарном 
вузе / Е.Б. Плотникова, А.А. Царан. – Текст : электронный // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 8-2. – 

С. 353-357. – URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36160 (дата обращения: 22.04.2025). 

20. Формирование культуры мышления у студентов через решение педагогических задач / Ж.Е. Сарсекеева.,  
Н.А. Горбунова, Б.А. Жекибаева, Н.Е. Сарсекеева. – Текст : электронный // Science for Education Today. – 2019. – Т. 9, 
№ 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-myshleniya-u-studentov-cherez-reshenie-

pedagogicheskih-zadach (дата обращения: 22.04.2025). 

21. Чурилова, Е.Ю. Условия развития культуры интеллектуальной деятельности студентов – будущих учителей в 
образовательном процессе / Е.Ю. Чурилова, В.И. Лях, Е.В. Феськова. – Текст : непосредственный // Современные 
проблемы науки и образования. – 2012. – № 4. – С. 241-241. 

REFERENCES 

1. Akimova, M.K. (2010), ‘The influence of intellectual factors on the adoption of personal standards’, Psychology in higher 
education, no. 5, pp. 91-105. (in Russian) 

2. Bashun, O.V. (2008), Development of the culture of intellectual labor of the future teacher,  Abstract of Ph. D. Thesis 
(Педагогика), Yaroslav. state pedagogical K.D. Ushinsky University, Yaroslavl, Russian Federation. (in Russian) 

3. Bulan, I.G. (2015), ‘The experience of organizing students' design and research activities in the study of mathematics in 
distance learning’, Young scientist [online], no. 4 (84), pp. 549-552, аvailable at: https://moluch.ru/archive/84/15584 / [Ac-
cessed 23.04.2025]. (in Russian) 

4. Volodina, O.V. (2022), ‘Formation of the ideological culture of future teachers by means of foreign language education’, 
Perspectives of science and education, no. 3 (57), pp. 127-150. (in Russian) 

5. Volodina, O.V. (2021), ‘The content of foreign language education in higher education institutions as a means of devel-
oping the intellectual culture of the personality of future teachers’, Pedagogy. Questions of theory and practice, no. 2, pp. 279-
290. (in Russian) 

6. Gribanova, O.S. (2020), ‘Research work of students’, Specialist, no. 4, pp. 34-45. (in Russian) 

7. Egorova, G.I. (2004), ‘Pedagogical intelligence as an innovative direction in the professional development of a teacher’, 
Cherkasova, I.I. (eds.) Problems of pedagogical innovation. Specialized education: materials of the VIII Region. scientific and 
practical conference (6-7 February, 2004, Tobolsk): [in 2 hours], Tobolsk: Tobolsk State Pedagogical Institute named after 

D.I. Mendeleev. (in Russian) 

8. Efimenko, S.N. (2014), ‘Organizational and pedagogical conditions for the development of intellectual and creative po-
tential of future teachers of technology’, Young scientist [online], no. 19 (78), pp. 538-542, аvailable at: https://moluch.ru/ar-
chive/78/13596 / [Accessed 28.04.2025]. (in Russian) 

9. Zagoskina, I.V. (2012), ‘Experimental work on the formation of the intellectual culture of future economists’, Concept 
[online], no. 11, pp. 76-80, аvailable at: http://e-koncept.ru/2012/12160.htm [Accessed 28.04.2025]. (in Russian) 

10. Zaitseva, S.S. (2007), ‘The culture of students' intellectual labor as a pedagogical phenomenon’, Bulletin of the University 
of the Russian Academy of Education, no. 1, pp. 42-45. (in Russian) 

11. Egorova, G.I. (2005), ‘Educational and educational potential of intellectual culture of a specialist. Leading approaches 
and principles of functioning’, Polzunovsky Bulletin. no. 3, pp. 45-55. (in Russian) 

12. Ivanova, V.P. (2010), ‘Phenomenology of intellectual culture: general characteristics’, Bulletin of Tomsk State University, 
no. 334, pp. 132-137. (in Russian) 

13. Ivanova, V.P. (2004), Understanding the scientific text as a factor in the formation of students' intellectual culture. Ph. 
D. Thesis (Psychological), Bishkek, 179 p., Russian Federation. (in Russian) 

14. Kostrova, B.S. (2012), Formation of students' intellectual competence through the use of the project method in the pro-
cess of studying mathematics in a non-humanitarian university,  Abstract of Ph. D. Thesis (Pedagogical), Ryazan State Uni-
versity named after S.A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation. (in Russian) 

https://docs.yandex.ru/docs?type=docx
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36160
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-myshleniya-u-studentov-cherez-reshenie-pedagogicheskih-zadach4
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-myshleniya-u-studentov-cherez-reshenie-pedagogicheskih-zadach4


METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 2 (66) 2025 
129 

 

15. Malkova, M.A. (2016), ‘Formation of student's intellectual culture as the basis of professional development’, Chernyshev, 
A.I. (eds.) Innovative directions for the development of additional professional pedagogical education, In 3 vol., Vol. 3: mate-
rials of the international electronic scientific and practical conference (10 October-13 November 2016, Donetsk), Donetsk: 
Istoki, pp. 86-89. (in Russian) 

16. Mitrofanov, D.V. (2019), ‘Psychological and pedagogical analysis of the concept of «intellectual culture»’, Gaudeamus 

[online], no. 1 (39), аvailable at: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskiy-analiz-ponyatiya-intellektual-
naya-kultura [Accessed 22.04.2025]. (in Russian) 

17. Omelchenko, E.A. Intellectual culture of students of a pedagogical university as a basis for the formation of their culture 

of self-expression in professional activity [online], аvailable at: https://docs.yandex.ru/docs?type=docx [Accessed 22.04.2025]. 
(in Russian) 

18. Panina, G.V. (2008), ‘Intellectual culture as the foundation of competence of a modern specialist’, Intelligence. Culture. 
Education: materials of the All-Russian Jubilee Conference dedicated to the 75th anniversary of the birth of Academician I.S. 
Ladenko (16-18 September 2008, Novosibirsk), Novosibirsk: NSPU, pp. 95-96. (in Russian) 

19. Plotnikova, E.B. and Tsaran, A.A. (2016), ‘On the necessity and process of intellectual education of students in a human-
itarian university’, Modern high-tech technologies [online], no. 8-2, pp. 353-357, аvailable at: https://top-technologies.ru/ru/ar-
ticle/view?id=36160 [Accessed 22.04.2025]. (in Russian) 

20. Sarsekeeva, J.E., Gorbunova, N.A., Zhekibaeva, B.A. and Sarsekeeva, N.E. (2019), ‘Formation of a culture of thinking 

among students through solving pedagogical problems’, Science for Education Today [online], vol. 9, no. 4, аvailable at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-myshleniya-u-studentov-cherez-reshenie-pedagogicheskih-zadach [Ac-
cessed 22.04.2025]. (in Russian) 

21. Churilova, E.Y. Lyakh, V.I. and Feskova, E.V. (2012), ‘Conditions for the development of the culture of intellectual 

activity of students – future teachers in the educational process’, Modern problems of science and education, no. 4, pp. 241-
241. (in Russian) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  

Л.П. Качалова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, ФГБОУ ВО «Шадринский государ-

ственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: lada7.54@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7482-8033. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: 

L.P. Kachalova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Pedagogy, Shadrinsk State Pedagogical Uni-

versity, Shadrinsk, Russia, e-mail: lada7.54@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7482-8033. 

 

 

УДК 159.9           DOI: 10.52772/25420291_2025_2_129 

Ольга Вячеславовна Коновалова, 

Кристина Владимировна Хабарова 

г. Шадринск 

Связь переживания одиночества у подростков и выбора копинг-стратегии 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современности – исследованию особенностей переживания оди-
ночества в подростковом возрасте, связи переживания одиночества и выбора копинг-стратегии. Подростковый возраст 
является периодом, который в значительной степени подвержен переживанию одиночества. В статье представлены 
результаты экспериментального исследования, выборку которого составили 35 подростков (21 девочек и 14 мальчи-
ков) в возрасте 15-17 лет. Для решения эмпирических задач применялись «Опросник переживания одиночества» (авт. 
Е.А. Манакова) и «Опросник копинг-установок подростков (ACOPE)» (авт. J. Patterson, H. McCubbin, в адаптации 
Н.А. Польской). Полученные данные показали, что переживание одиночества в подростковой среде является доста-
точно распространенным явлением. При выборе копинг-стратегии подростки выбирают такие способы как отвлече-

ние, развитие уверенности в себе, отношение к проблеме с чувством юмора. Очень редко прибегают к поиску профес-
сиональной поддержки и поиску церковной поддержки. В условиях переживания одиночества подростки обращаются 
к эмоционально-ориентированным стратегиям совладающего поведения.  

Ключевые слова: одиночество, переживание одиночества, копинг-стратегии, подростки, старшие подростки 
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The relationship between experiencing loneliness in adolescents and choosing a coping 

strategy 

The article is devoted to one of the urgent problems – the study of the peculiarities of experiencing loneliness in adoles-
cence, the relationship between experiencing loneliness and choosing a coping strategy. Adolescence is a period that is highly 
susceptible to experiencing loneliness. The article presents the results of an experimental study, which included a sample of 35 
adolescents (21 girls and 14 boys) aged 15-17 years. To solve empirical problems, the authors use “Loneliness Experience 
Questionnaire” (author E.A. Manakova) and “Questionnaire of coping attitudes of adolescents (ACOPE)” (author J. Patterson, 
H. McCubbin, adapted by N. A. Polskaya). The data obtained showed that experiencing loneliness among teenagers is quite 
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common. When choosing a coping strategy, teenagers choose ways such as distraction, developing self-confidence, and treating 
the problem with a sense of humor. It is very rare to resort to seeking professional support and seeking church support. When 
experiencing loneliness, adolescents turn to emotionally-oriented coping strategies.  

Keywords: loneliness, experiencing loneliness, coping strategies, teenagers, older adolescents 
 

Введение. Актуальность исследования фено-

мена одиночества определяется тем, что в совре-

менных условиях жизни все большее количество 

людей сталкиваются с данной проблемой. Соци-

альные, экономические и политические события, 

происходящие в обществе, приводят к изменениям 

в системе межличностных отношений. Наблюда-

ется активная тенденция к отдалению людей друг 

от друга. Переживание одиночества начинает рас-

сматриваться как условие личностного развития и 

становления индивидуальности.  
Данная проблема в зарубежной психологии 

рассматривалась в рамках психоаналитического 

(Х. Салливан, Дж. Зилбург, Э. Фромм, Д. Рисмен), 

феноменологического (К. Роджерс), экзистенци-

ального (К. Мустакас, И. Ялом, В. Франкл), ин-

теракционистского (Р. Вейс), социологического 

(Д. Рисман, Л. Слатер), когнитивного (Д.Перлман, 

Л.Э. Пепло) [8] подходов.  

Отечественные ученые рассматривали одино-

чество как социально-психологическое явление 

(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Старовойтова, 
Г.М. Тихонов, С.Г. Трубникова, Ж.В. Пузанова), 

проводили изучение культурно-исторических 

форм одиночества (О.В. Данчева, Н.Е. Покровский, 

С.А. Ветров, Ю.М. Швалб), возрастные особенно-

сти одиночества (И.С. Кон, О.Б. Долганова, 

Н.В. Перешеина), описание дефиниции «изоля-

ция», «уединение» как близких одиночеству 

(О.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев, А.У. Хараш) [8]. 

По мнению С.Л. Вербицкой, одиночество мо-

жет быть рассмотрено как «психическое состояние, 

актуализирующее эмоциональное переживание 

процесса взаимодействия между субъектом и жиз-
ненной ситуацией и регулирующее степень внут-

ренней и внешней активности» [1, С.17].  

Одиночество И. М. Слободчиков рассматри-

вает как сложную систему эмоций, проявляющу-

юся в процессе переживания и реагирования на 

жизненные события, оказывающую влияние на 

развитие человека в целом [14].  

А.Р. Кирпиков, С.Г. Трубникова, Д. Гев и дру-

гие определяют одиночество как негативное пере-

живание, в основе которого лежит недооценка 

себя, ощущение собственной незначимости, невоз-
можность построения желаемых отношений. Дан-

ное переживание сопровождается чувством печали 

и тоски. Однако, переживание одиночества необхо-

димо рассматривать с позитивной стороны. 

И.М. Слободчиков, К. Мустакаса отмечают, что пе-

реживание одиночества является важным условием 

психического развития личности и становления 

зрелой личности.  

Одиночество, с позиции Е.А. Манаковой, рас-

сматривается как «сложное негативное чувство, воз-

никающее в результате неадекватного удовлетворе-

ния социальных потребностей личности, след-

ствием которого является ощущение себя как поки-

нутого, ненужного, при котором происходит утрата 

эмоциональной связи с окружающими» [7, С.11] 

Центральным компонентом одиночества яв-

ляется переживание одиночества.  

Переживание одиночества – это «способ реаги-

рования личности на непосредственное или опосре-

дованное изменение характеристик социального 

пространства-времени» [14, С. 18], т.е. свидетель-
ствует об эффективности адаптации к изменениям.  

Исследования отечественных психологов 

(И.С. Кон, И.В. Дубровина, С.В. Кривцова и дру-

гие) показывают, что наиболее часто испытывают 

одиночество подростки и юноши. Молодые люди, 

как одна из самых психологически уязвимых и 

плохо адаптированных групп, наиболее остро ощу-

щают социальную нестабильность, неопределен-

ность, и как следствие незащищенность. Этому 

способствуют и возрастные особенности подрост-

ков: стремление к уединению (А.В. Мудрик) и 
«бегство от одиночества» (Э. Фромм). 

Исследование одиночества подростков пред-

ставлено в работах А.Р. Кирпикова, И.С. Кона, 

С.В. Малышевой, Н.В. Перешеиной, И.М. Слобод-

чикова, Р.В. Шмелева, Е.Е. Роговой (связь одино-

чества и образа «Я» у подростков); Н.В. Перешеи-

ной, Р.В. Шмелева (одиночество и отклоняющееся 

поведение); А. Урака, А. Демира, Е.М. Коротаевой 

(факторы, влияющие на переживание одиночества 

у подростков), И.В. Вербицкой (переживание оди-

ночества и профессиональное становление).  

В подростковом возрасте одиночество пере-
живается чаще, острее и может привести к социаль-

ной изоляции, ухудшению межличностных отно-

шений, проявлению деструктивного поведения, 

вступлению в религиозные и преступные сообще-

ства, суицидальному поведению [3]. 

На основе эмпирических данных, И.М. Сло-

бодчиков отмечает, что подростковый возраст яв-

ляется наиболее значимым периодом для становле-

ния переживания одиночества. Это связано с воз-

растными особенностями подростков (сензитивно-

стью к рефлексии, обращением к внутреннему 
миру и формированием «Я концепции»).  

С.Л. Вербицкая, исследуя динамические ас-

пекты процесса одиночества, отмечает, что стар-

шие подростки и юноши чаще испытывают одино-

чество, с возрастом частота переживания одиноче-

ства снижается. Автор объясняет это явление слож-

ностью социальной идентификации в период 

взросления молодого человека [1].  

А. Урак, А. Демир считают, что факторами, 

влияющими на переживание одиночества у  
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подростков являются отношения со сверстниками и 

семья. 

Е.М. Коротаева [3] выделила детерминанты 

одиночества подростков. К группе психологиче-

ских относятся эмоциональная неустойчивость, за-
стенчивость, низкая самооценка и интроверсия. По 

мнению автора, представленные выше детерми-

нанты, могут уменьшить потребность в общении, 

ограничить возможность установления контактов; 

могут приводить к неудачам во взаимодействиях; 

изменить отношения с окружающими. 

К демографическим – тип семьи, в котором 

один из родителей является для него биологиче-

ским отцом или матерью.   

К социальным факторам, определяющим пе-

реживание одиночества, относятся общение со 
сверстниками, резкие перемены, общение с родите-

лями, потеря близкого друга, развод родителей.  

А.В. Заикина, А.Р. Кирпиков к факторам, вли-

яющим на переживание одиночества у подростков 

относят самооценку (низкая самооценка, диссо-

нанс между истинным «Я» и как видят «Я» другие, 

неадекватная самооценка), неудачи в общении (от-

сутствие лучшего друга, унижение со стороны 

сверстников и взрослых), отсутствие близких при-

вязанностей в детстве [4].   

Н.В. Перешеина выделила причины одиноче-

ства, к которым отнесла эмоциональную изоляцию 
от окружающих, отсутствие друзей, любимого че-

ловека, потребность в самоопределении, личност-

ные качества подростка (замкнутость, высокие тре-

бования к окружающим) [12]. 

Особенности переживания одиночества у под-

ростков (по А.Р. Кирпикову) связано с переоценкой 

ценностей, выработкой собственной системы оце-

нок, со стремлением удовлетворить потребности в 

самостоятельности и независимости, в близости и 

социальной включенности; с остротой переживания 

сложных ситуаций во взаимоотношениях со сверст-
никами, непонимания со стороны взрослых [4]. 

Е.А. Манакова описала типы одиночеств  

[7, С. 16]. 

1. Переживание одиночества как негативное 

чувство (наказание судьбы). Испытуемые, отнесен-

ные к данной группе, отличаются повышенной тре-

вожностью, мнительностью, низкой самооценкой. 

Они подвержены негативным переживаниям, при-

чинами которых может стать критика со стороны 

окружающих, разрыв отношений, отсутствие близ-

ких отношений и успехов. Они интровертированы, 

рассматривают ситуации с пессимистических по-
зиций (дела пойдут плохо, успех обернется неуда-

чей). В социальных группах держатся особняком.  

2. Отрицание переживания одиночества как 

негативного чувства. Такие подростки стремятся к 

уединению, независимости, они ощущают себя са-

модостаточными личностями. Стремление к сбли-

жению со стороны окружающих воспринимается 

ими как нарушение границ и приводит к конфлик-

там. Окружающие воспринимают таких  

подростков как малоэмоциональных, бесчувствен-

ных, т.к. мимические и словесные проявления 

чувств у них выражено слабо.  

3. Переживание одиночества как временное 

вынужденное явление. Подростки характеризу-
ются резкой сменой настроения, импульсивно-

стью, обладают слабым самоконтролем, не ува-

жают права окружающих. Им сложно выстаивать 

отношение с окружающими.  

4. Одиночество как результат страха брать от-

ветственность за других. Это люди, которые ведут 

одинокий образ жизни, вступают в отношения, ко-

торые на влекут за собой никаких обязательств. 

Они отличаются пассивной жизненной позицией, 

не готовы справляться с ответственностью, испы-

тывают страх и беспомощность от собственной 
несостоятельности.   

5. Духовное одиночество как отсутствие под-

держки, понимания испытывают люди, которые яв-

ляются носителями знаний и готовы ими поде-

литься, достаточно эффективны при выполнении 

каких-либо заданий, но чувствуют себя недооце-

ненными, непонятыми.  

6. Одиночество вследствие внешней непри-

влекательности. Низкая популярность у противо-

положного пола часто приводит к возникновению 

безответных чувств к объекту симпатии, и как ре-

зультат, к переживанию разочарования. Это фор-
мирует чувство безнадежности, отчужденности.  

Феноменологическая модель одиночества, 

разработанная С.Л. Вербицкой [1], предполагает 

два типа переживания одиночества: 

1. Деструктивный («Защита»). Одинокий че-

ловек отрицает собственное состояние и исполь-

зует различные формы защиты (агрессию, рациона-

лизацию, отрицание и т.д.). К особенностям такой 

личности автор относит осторожность во взаимо-

действия с другими людьми, замкнутость, не жела-

ние брать на себя ответственность за принятие ре-
шения, за собственное поведение и эмоции, неуве-

ренность в себе, агрессивность и т.д.  

2. Конструктивный («Совладание»). Одинокий 

человек принимает ответственность за свое эмоцио-

нальное состояние и учится управлять эмоциями в 

сложных ситуациях. Он позитивно относится к 

жизни, адекватно оценивает себя, свои способности, 

занимает активную жизненную позицию, занима-

ется поиском смысла жизни, обладает хорошо раз-

витой рефлексией, проявляет творчество. 

Основными средствами для преодоления пе-

реживания одиночества, по данным А.Р. Кирпи-
кова, являются: бегство от одиночества пассивного 

(грусть, плачь, сон и т.п.) и активного типов (уход 

из дома, общение с друзьями); проявление откры-

тости к другому человеку; ориентация на поиск ка-

кого-либо дела (просмотр передач, видео роликов, 

прослушивание музыки, чтение и т.д.); обдумыва-

ние ситуации [4]. 

Одиночество подростков приводит к сниже-

нию эффективности социализации, усложнению 
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усвоения позитивного опыта, утрате конструктив-

ных ценностей, повышению конфликтности, агрес-

сивности. Е.Е. Рогова считает, что одиночество за-

ставляет подростков объединяться в антисоциаль-
ные группы [13]. 

Принимая во внимание стрессогенность оди-

ночества и его переживания, мы посчитали важным 

рассмотреть связь переживания одиночества и вы-

бор стратегии совладающего поведения. 

Исследованием копинг-стратегий занимались 

Л. Мерфи (копинг как средство преодоления 

фрустрирующих ситуаций), Н. Хаан (преодоление 

стресса без искажения действительности), А. Бил-

лингс, Р. Моос (как черта личности), Р. Лазарус, 

С. Фолкман (как попытка преодолеть состояние 
ущерба) [15]. 

В отечественной психологии копинг-стратегии 

рассматривались в работах С.К. Нартова-Бочавер, 

Н.М. Никольской, Р.М. Грановской, А.В. Гришиной. 

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонской и других [15]. 

Копинг-стратегии – это непрерывно меняющи-

еся когнитивные и поведенческие попытки спра-

виться со специфическими внешними и/или внутрен-

ними требованиями, которые оцениваются как чрез-

мерные или превышающие ресурсы человека» [2, 10]. 

Как указывает С.К. Нартова - Бочавер, страте-

гии психологического преодоления не универ-
сальны. Они определяются интерпретацией жизнен-

ной ситуации, ее значением и особенностями пере-

живания. Стратегии совладания направлены на ре-

шение проблемы, корректировку самооценки, регу-

лирование взаимоотношений между людьми [9]. 

В психолого-педагогической литературе 

представлены данные о наличии связи между оцен-

кой человеком своего одиночества и копинг-стра-

тегиями. Т.Л. Крюкова отмечает, что уровень субъ-

ективного одиночества у подростков определяет 

способ совладания с ним. Подростки, с высоким 

уровнем переживания одиночества, чаще выби-

рают непродуктивные копинг-стратегии бегства-

избегания, конфронтации (агрессивные усилия), 
«вентиляции» негативных эмоций, ухода в себя. 

Современные подростки в ситуации острого оди-

ночества часто ищут поддержку в интернет-кон-

тактах [5]. 

Исследовательская часть. 

Для выявления связи между переживанием 

одиночества и выбором копинг- стратегии прове-

дено эмпирическое исследование, выборку кото-

рой составили 35 подростков (21 девочек и 14 маль-

чиков) в возрасте 15-17 лет.  

Нами были использованы «Опросник пережи-
вания одиночества» (авт. Е.А. Манакова) [6] и 

«Опросник копинг-установок подростков 

(ACOPE)» (авт. J. Patterson, H. McCubbin, в адапта-

ции Н. А. Польской) [11, С. 417]. 

По методике «Опросник переживания одино-

чества» (авт. Е.А. Манакова) были получены сле-

дующие данные. 14,3 % подростков имеют высо-

кий уровень переживания одиночества, что указы-

вает на проявление эмоционального дискомфорта. 

Они отличаются низкой самооценкой, неудовле-

творенностью собой и своим социальным положе-

нием, высоким чувством тревоги, беспомощности, 
неуверенности в своих силах.  

Значительное большинство (77,1 % от общей 

выборки) имеют средний уровень переживания 

одиночества. 8,6 % респондентов продемонстриро-

вали низкий уровень переживания одиночества, 

что указывает на общее психологическое и эмоци-

ональное благополучие подростков.  

Методика, предложенная Е.А. Манаковой, 

позволила определить преобладающий тип одино-

чества у старших подростков (Таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение испытуемых по группам, в зависимости от типа переживания одиночества у 

подростков, % 

Тип переживание одиночества 
Уровни выраженности 

высокий средний низкий 

Переживание одиночества как нега-

тивного чувства 

5,7 14,3 80 

Отрицание переживания одиночества 2,9 37,1 60 

Переживание одиночества как времен-

ного вынужденного явления 

11,4 51,4 37,1 

Одиночество как результат страха 

брать ответственность за других 

- 17,14 82,86 

Духовное одиночество как отсутствие 

поддержки, понимания 

- 31,4 68,6 

Одиночество вследствие внешней не-

привлекательности 

11,4 2,9 85,7 

Из таблицы следует, что в данной выборке 

испытуемых значительно преобладает низкий 

уровень выраженности разных типов пережива-

ния одиночества. Однако, анализ ответов под-

ростков показывает, что чаще встречаются такие 

типы переживания одиночества как «Пережива-

ние одиночества как временного вынужденного 

явления», «Отрицание переживания одиночества» 

и «Одиночество в следствии внешней непривлека-

тельности». 
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Старшие подростки с переживанием одиноче-

ства как временного вынужденного явления 

склонны снимать с себя личную ответственность. 

Они полагают, что в случае неудачи не стоит про-

являть настойчивость, а следует дождаться более 
благоприятного стечения обстоятельств. Это мо-

жет служить защитным механизмом, но длитель-

ное пребывание в таком состоянии может привести 

к снижению активности и препятствовать разви-

тию навыков преодоления трудностей. 

Старшеклассники, отрицающие негативный 

аспект переживания одиночества, как правило, де-

монстрируют выраженную автономность и не про-

являют особого интереса к окружающим. Они из-

бегают установления близких отношений, стре-

мясь сохранить личную независимость и уединен-
ность, и часто воспринимают себя как самодоста-

точных. В их системе ценностей приоритет отда-

ется мобильности, независимости и самостоятель-

ному принятию решений. Близость с другими 

людьми может восприниматься ими как навязчи-

вость и ограничение личной свободы. Это может 
свидетельствовать о трудностях в установлении 

близких и доверительных отношений, что требует 

особого внимания к развитию социальных навыков 

и способности к эмоциональной близости. 

Вторым этапом экспериментального иссле-

дования стало выявление стратегий совладаю-

щего поведения, применяемых подростками. С 

этой целью нами была использована методика 

«Опросник копинг-установок подростков 

(ACOPE)» (авт. J. Patterson, H. McCubbin, в адап-

тации Н. А. Польской). Полученные данные пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Среднее значение копинг-стратегий подростков 

Тип совладающего поведения 
Среднее значение по 

выборке 

Стандартное отклонение от 

среднего значения 

Агрессия 15,31   (мах=30) 6,61 

Отвлечение 27,71   (мах = 40) 7,05 

Развитие уверенности в себе 20,7   (мах=30) 4,8 

Поиск социальной поддержки 15,83   (мах=30) 6,1 

Поиск поддержки семьи 16,97   (мах=30) 5,8 

Избегание проблем 8,74   (мах=25) 2,4 

Поиск церковной поддержки 3,34   (мах=15) 0,9 

Поиск поддержки у близких друзей 5,91   (мах=10) 1,3 

Поиск профессиональной поддержки 3,2   (мах=10) 0,7 

Усиленные занятия 11,77  (мах=20) 2,8 

Отношение к проблеме с чувством юмора 7    (мах=10) 1,6 

Релаксация 11,37  (мах=20) 2,5 

Данные, представленные в таблице 2, показы-

вают, что подростки достаточно часто выбирают 

такие способы преодоления сложных жизненных 

ситуаций как отвлечение, развитие уверенности в 

себе, отношение к проблеме с чувством юмора. 

Очень редко прибегают к поиску профессиональ-

ной поддержки и поиску церковной поддержки. 

Для выявления соотношения типа одиночества 

и копинг - стратегии у старших подростков нами 

применялся коэффициент корреляции Спирмена. 

Полученные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели корреляционной связи между особенностями переживания одиночества и вы-

бором копинг-стратегий у старшеклассников 

Используемые показа-
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Агрессия 0.181 0.189 -0.102 0.215 0.026 0.202 0.196 

Отвлечение 0.309 0.197 0.117 0.376 0.382 0.294 0.108 

Развитие уверенности в 

себе 
0.225 0.120 0.128 0.322 0.106 0.263 0.011 
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Поиск социальной под-

держки 
0.023 -0.104 -0.182 0.195 0.040 -0.049 0.023 

Поиск поддержки в се-

мье 
0.057 -0.069 -0.139 0.252 0.065 0.147 -0.026 

Избегание 0.088 0.111 0.250 0.003 -0.003 0.028 0.085 

Поиск церковной под-

держки 
0.389 0.255 0.269 0.271 0.464 0.344 0.256 

Поиск поддержки у 

близких друзей 
-0.268 -0.343 -0.254 -0.169 -0.214 -0.175 -0.259 

Поиск профессиональ-

ной поддержки 
0.270 0.106 0.166 0.295 0.311 0.252 0.288 

Усиленные занятия 0.100 0.059 0.048 0.284 0.098 0.127 -0.018 

Отношение с юмором 0.150 0.141 0.082 0.227 0.086 0.104 0.032 

Релаксация 0.257 0.293 -0.139 0.272 0.167 0.393 0.345 

Прямая корреляция показателя «Общий уро-

вень одиночества» и копинг-стратегии «Отвлече-

ние» (rs=0.309, при p<0,05) говорит о том, что чем 

выше общий уровень одиночества у старшекласс-
ника, тем чаще он будет использовать копинг-стра-

тегию отвлечение. Отвлечение – это способ избе-

жать неприятных мыслей и эмоций, связанных с 

одиночеством. Вместо того, чтобы решать про-

блему, подросток пытается ее забыть. Относится к 

эмоционально-ориентированным копинг-страте-

гиям, направленным на регуляцию эмоциональ-

ного состояния, а не на решение проблемы как та-

ковой. Примеры проявления: сон, поход в кино, по-

ход за покупками, чтение, хобби, компьютерные 

игры, социальные сети, просмотр фильмов/сериа-

лов. Может быть полезна в краткосрочной перспек-
тиве для снятия напряжения. Однако ее следует ис-

пользовать с осторожностью и в сочетании с более 

активными и адаптивными способами решения 

проблемы одиночества, такими как развитие соци-

альных навыков, поиск поддержки, участие в об-

щественной жизни и обращение за профессиональ-

ной помощью. 

Прямая корреляция показателя «Общий уро-

вень одиночества» и копинг-стратегии «Поиск цер-

ковной поддержки» (rs=0.389, при p<0,05) говорит 

о том, что чем сильнее подросток ощущает себя 
одиноким, тем чаще он обращается к религии. Ре-

лигия может давать надежду на лучшее будущее, 

веру в то, что он не одинок, даже в самые трудные 

моменты. Эта стратегия может быть адаптивной, 

предоставляя поддержку, утешение и чувство при-

надлежности. 

Обратная корреляция показателя «Пережива-

ние одиночества как негативного чувства» и ко-

пинг-стратегии «Поиск поддержки у близких дру-

зей» (rs=-0.343, при p>0,05) указывает на то, что 

чем сильнее старшеклассник переживает одиноче-

ство как негативное чувство (то есть, чем сильнее 
он страдает от этого ощущения), тем реже он будет 

использовать данную копинг-стратегию. Он редко 

обращается к ним за помощью и поддержкой, боясь 

показаться слабым, быть отвергнутым или просто 

не желая отвлекать их своими проблемами. Он мо-

жет даже избегать общения с друзьями, усиливая 

свою изоляцию. Это может быть связано с защит-
ными механизмами, низкой самооценкой, недове-

рием и страхом быть уязвимым, а также с негатив-

ным опытом прошлого. 

Прямая корреляция показателя «Переживание 

одиночества как временного явления» и копинг-

стратегии «Отвлечение» (rs=0.376, при p<0,05) го-

ворит о том, что чем больше старшеклассник скло-

нен воспринимать свое одиночество как времен-

ное, тем чаще он будет использовать копинг-стра-

тегию отвлечение. То есть, чем больше он уверен в 

том, что его одиночество скоро пройдет, тем веро-

ятнее он будет использовать стратегии, направлен-
ные на временное забывание об этой проблеме, а не 

на ее решение. Вместо этого он проводит время за 

просмотром фильмов, компьютерными играми, со-

циальными сетями или чтением книг, отвлекаясь от 

чувства одиночества. 

Прямая корреляция показателя «Переживание 

одиночества как временного явления» и копинг-

стратегии «Развитие уверенности в себе» (rs=0.322, 

при p<0,05) говорит о том, что чем сильнее старше-

классник верит в то, что его одиночество – это вре-

менное явление, тем чаще он будет использовать 
данную копинг-стратегию. Осознание временно-

сти проблемы побуждает к активным действиям, 

направленным на улучшение своей личности. То 

есть, он будет более склонен к самостоятельности, 

планированию, позитивному мышлению, приня-

тию решений. Уверенность в том, что одиночество 

временно, подкрепляет веру в свои силы и способ-

ность самостоятельно справиться с трудностями. 

Это является адаптивной стратегией, направлен-

ной на преодоление одиночества и улучшение ка-

чества жизни. 

Прямая корреляция показателя «Одиночество 
как результат страха брать ответственность» и ко-

пинг-стратегии «Отвлечение» (rs=0.382, при 

p<0,05) говорит о том, что чем больше подросток 
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избегает ответственности, тем вероятнее, что он 

будет использовать отвлечение как способ спра-

виться с одиночеством. Такие старшеклассники ве-

дут одинокий образ жизни, вступая в отношения, 

которые не за собой никаких обязательств. Чтобы 
не думать о своем одиночестве, они постоянно иг-

рают в компьютерные игры, смотрят сериалы и 

проводят много времени в социальных сетях. 

Страх совершить ошибку или не справиться с от-

ветственностью приводит к избеганию активных 

действий. Отвлечение помогает временно забыть о 

проблеме одиночества и страха, создавая иллюзию 

комфорта и безопасности. 

Прямая корреляция показателя «Одиночество 

как результат страха брать ответственность» и ко-

пинг-стратегии «Поиск церковной поддержки» 
(rs=0.464, при p<0,05) говорит, что чем сильнее 

старшеклассник осознает, что его одиночество вы-

звано страхом брать на себя ответственность, тем 

чаще он будет прибегать к данной копинг.  Стар-

шеклассник чувствует, что его одиночество свя-

зано с его нежеланием или неспособностью прини-

мать решения, проявлять инициативу, отвечать за 

свои поступки в социальных ситуациях. Он чув-

ствует себя одиноким, отвергнутым и обращается к 

религии в поисках утешения. Он перекладывает от-

ветственность за свою жизнь и свои решения на 

Бога, полагаясь на его волю, что может привести к 
дезадаптации. 

Прямая корреляция показателя «Одиночество 

как результат страха брать ответственность» и ко-

пинг-стратегии «Поиск профессиональной под-

держки» (rs=0.311, при p<0,05) говорит, что чем 

сильнее старшеклассник осознает, что его одиноче-

ство вызвано страхом брать на себя ответствен-

ность, тем чаще он будет использовать данную ко-

пинг-стратегию. Старшеклассник осознает, что его 

одиночество связано с тем, что он боится прояв-

лять инициативу в общении, принимать решения и 
брать на себя ответственность. Он решает обра-

титься к психологу, чтобы разобраться в причинах 

своего страха и научиться более уверенно взаимо-

действовать с другими людьми. Это свидетель-

ствует о готовности к изменениям, признании и ре-

шении проблемы. Данная копинг- стратегия явля-

ется адаптивной. 

Прямая корреляция показателя «Духовное 

одиночество» и копинг-стратегии «Поиск церков-

ной поддержки» (rs=0.344, при p<0,05) говорит, что 

чем сильнее старшеклассник испытывает духовное 

одиночество, тем чаще он будет использовать дан-
ную копинг-стратегию. То есть чем больше подро-

сток ощущает потерю смысла жизни и связи с ду-

ховным миром, тем вероятнее он будет обращаться 

к религии в поисках утешения. Когда старшекласс-

ник испытывает пустоту и бессмысленность суще-

ствования, он начинает активно искать духовную 

поддержку в религии. 

Прямая корреляция показателя «Духовное оди-

ночество» и копинг-стратегии «Релаксация» 

(rs=0.393, при p<0,05) говорит, что чем сильнее стар-

шеклассник испытывает духовное одиночество, тем 

чаще он будет использовать данную копинг-страте-

гию. Духовное одиночество часто сопровождается 

чувством тревоги, беспокойства и внутренней пу-
стоты. Релаксация помогает снизить эти негативные 

эмоции и обрести внутренний покой. Это может 

быть медитация, прослушивание расслабляющей 

музыки, прогулки на свежем воздухе. Релаксация 

может быть эффективной в сочетании с другими 

адаптивными копинг-стратегиями. 

Прямая корреляция показателя «Одиночество 

вследствие внешней непривлекательности» и ко-

пинг-стратегии «Релаксация» (rs=0.345, при 

p<0,05) говорит, что сильнее старшеклассник пере-

живает одиночество из-за чувства внешней непри-
влекательности, тем чаще он будет использовать 

данную копинг-стратегию. Чувствуя себя одино-

ким и отвергнутым из-за того, что он считает себя 

некрасивым, старшеклассник испытывает тревогу, 

напряжение и негативные мысли по поводу своей 

внешности. Чтобы справиться с этими чувствами, 

он используют техники релаксации для снижения 

напряжения, улучшения самочувствия и принятия 

себя таким, какой он есть. Релаксация может быть 

эффективной в сочетании с другими копинг-стра-

тегиями, например, работа с психологом. 

Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что в обычных ситуациях старшеклассники 

склонны использовать проблемно-ориентирован-

ные копинг-стратегии, такие как развитие уверен-

ности в себе и усиленные занятия, а также эмоцио-

нально-ориентированную стратегию – отношение 

к ситуации с юмором. Однако, в условиях пережи-

вания одиночества наблюдается значительный 

сдвиг в сторону эмоционально-ориентированных 

стратегий. Можно сделать вывод о том, что выбор 

стратегий совладающего поведения тесно связан с 

тем, как старшеклассник воспринимает и оцени-
вает свое одиночество. Люди с высоким уровнем 

одиночества чаще используют копинг, направлен-

ный на отвлечение и поиск поддержки в религии. 

Эти копинг-стратегии помогают снизить эмоцио-

нальный дискомфорт, связанный с переживанием 

чувства одиночества. 

Понимание выявленных связей позволит со-

здать более эффективные стратегии помощи и под-

держки для подростков, испытывающих одиноче-

ство, помогая им выработать более адаптивные и 

конструктивные способы преодоления этой  

проблемы. 
Заключение. Результаты исследования пока-

зали, что переживание одиночества в подростковой 

среде является достаточно распространенным яв-

лением. Значительная часть подростков пережи-

вают одиночество в той или иной форме, что ука-

зывает на эмоциональный дискомфорт, неуверен-

ность, недооценку собственных способностей.  

Наиболее часто встречающимися типами пе-

реживания одиночества являются «Переживание 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

136 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

одиночества как временного вынужденного явле-

ния», «Отрицание переживания одиночества» и 

«Одиночество вследствие внешней непривлека-

тельности». 
При выборе копинг-стратегии для преодоле-

ния сложных жизненных ситуаций подростки до-

статочно часто выбирают такие способы как отвле-

чение, развитие уверенности в себе, отношение к 

проблеме с чувством юмора. Очень редко прибе-

гают к поиску профессиональной поддержки и по-

иску церковной поддержки. 

Из полученных результатов можно сделать 

вывод, что в обычных ситуациях старшие под-

ростки склонны использовать проблемно-ориенти-

рованные копинг-стратегии, такие как развитие 
уверенности в себе и усиленные занятия, а также 

эмоционально-ориентированную стратегию – от-

ношение к ситуации с юмором. Однако, в условиях 

переживания одиночества наблюдается значитель-

ный сдвиг в сторону эмоционально-ориентирован-
ных стратегий. Можно сделать вывод о том, что 

выбор стратегий совладающего поведения тесно 

связан с тем, как старшеклассник воспринимает и 

оценивает свое одиночество. Люди с высоким 

уровнем одиночества чаще используют копинг, 

направленный на отвлечение и поиск поддержки в 

религии. Эти копинг-стратегии помогают снизить 

эмоциональный дискомфорт, связанный с пережи-

ванием чувства одиночества 

Понимание феномена одиночества и его связи с 

выбором копинг-стратегии помогут создать эффек-
тивную стратегию его преодолении у подростков. 
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г. Екатеринбург 

Компоненты формирования архитектурно-проектной компетентности бакалавра 

направления подготовки «Архитектура» в техническом вузе 

В статье представлена актуальность исследования с точки зрения социально-педагогического, научно-теорети-
ческого и научно-методического аспектов. Цель исследования – теоретическое обоснование и разработка содержа-
тельно-структурных компонентов процесса формирования архитектурно-проектной компетентности студентов 
направления подготовки «Архитектура» в условиях технического вуза. Объектом исследования выступает процесс 
профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Архитектура». Предмет исследования – процесс форми-
рования архитектурно-проектной компетентности студентов архитектурного направления в ходе реализации системы 

усложняющихся курсовых проектов. Задачи исследования: на основе анализа научной литературы уточнить понятие 
«архитектурно-проектная компетентность» и раскрыть сущность процесса её формирования в образовательной среде 
технического вуза; выделить основные компоненты архитектурно-проектной компетентности, а также определить 
уровни её сформированности у студентов архитектурного направления в техническом вузе. Методы исследования 
включают теоретические: анализ и систематизацию философской, психологической, педагогической литературы по 
теме исследования, синтез эмпирического и теоретического материала, концептуальное моделирование, обобщение; 
эмпирические методы: наблюдение, беседа, опрос, метод экспертных оценок, опытно-экспериментальная работа, ана-
лиз ФГОС ВО по направлению «Архитектура». Материалы исследования анализируют соотношение инженерно-тех-
нических и художественных дисциплин в учебном процессе вузов, которые готовят архитекторов и особенность под-

готовки архитектора в техническом вузе. Результат исследования доказал особенность подготовки архитектора в тех-
ническом вузе, специфику профессиональной деятельности архитектора. Дано определение архитектурно-проектной 
компетентности, процесса формирования архитектурно-проектной компетентности, уровней сформированности ар-
хитектурно-проектной компетентности. Мониторинг в обучении архитектора позволит своевременно отслеживать и 
корректировать образовательный процесс при реализации технологии формирования архитектурно-проектной компе-
тентности в ходе выполнения курсовых проектов, последовательное усложнение которых предусматривает поста-
новку и решение более масштабных научно-исследовательских, конструктивно-технологических и художественно-
эстетических задач. 

Ключевые слова: профессиональное архитектурное образование, архитектурно-проектная компетентность, 
формирование архитектурно-проектной компетентности, уровни сформированности архитектурно-проектной компе-
тентности в обучении архитектора. 

 
 

Nataliia Pavlovna Nikitina  

Yekaterinburg 

Architectural and design competence formation of a bachelor (field of training “Archi-

tecture”) in a technical university 

The article presents the relevance of the study from the point of view of socio-pedagogical, scientific-theoretical and 
scientific-methodological aspects. The purpose of the study is a theoretical substantiation and development of the content and 
structural components of the process of forming the architectural and design competence of students majoring in Architecture 

in a technical university. The object of the study is the process of professional training of bachelors in the direction of Archi-
tecture. The subject of the study is the process of forming the architectural and design competence of students majoring in 
architecture during the implementation of a system of increasingly complex course projects. Research objectives: based on the 
analysis of scientific literature, to clarify the concept of "architectural and design competence" and reveal the essence of the 
process of its formation in the educational environment of a technical university; to identify the main components of architec-
tural and design competence, as well as to determine the levels of its formation among students majoring in architecture in a 
technical university. Research methods include theoretical ones: analysis and systematization of philosophical, psychological , 
pedagogical literature on the research topic, synthesis of empirical and theoretical material, conceptual modeling, generaliza-
tion; empirical methods: observation, conversation, survey, expert assessment method, experimental work, analysis of the Fed-

eral State Educational Standard of Higher Education in the direction of "Architecture". The research materials analyze the ratio 
of engineering and technical and artistic disciplines in the educational process of universities that train architects and the pecu-
liarity of training an architect in a technical university. The result of the study proved the peculiarity of training an architect in 
a technical university, the specifics of the professional activity of an architect. The definition of architectural and design com-
petence, the process of forming architectural and design competence, the levels of formation of architectural and design com-
petence are given. Monitoring in the training of an architect will allow timely tracking and adjusting the educational process in 
the implementation of the technology of forming architectural and design competence in the course of completing course pro-
jects, the consistent complication of which provides for the formulation and solution of larger-scale research, design and tech-

nological and artistic and aesthetic problems. 
Keywords: professional architectural education, architectural and design competence, formation of architectural and 

design competence, the levels of formation of architectural and design competence in the training of an architect. 
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Введение. Социально-педагогическая значи-

мость исследования обусловлена современными 

приоритетами государственной образовательной 

политики и запросами профессионального архи-

тектурного сообщества в отношении качества под-
готовки специалистов архитектурного профиля. 

Процессы модернизации, охватывающие систему 

высшего профессионального образования, форми-

руют новые ориентиры и требования к уровню про-

фессиональной компетентности выпускников ар-

хитектурных направлений, обучающихся в техни-

ческих университетах. 

Научно-теоретическая значимость работы свя-

зана с недостаточной степенью разработанности 

теоретико-методологических основ, практико-ори-

ентированных подходов и актуальных учебно-мето-
дических решений в области формирования архи-

тектурно-проектной компетентности студентов ар-

хитектурных направлений в технических вузах. 

Цель исследования – теоретическое обоснова-

ние и разработка содержательно-структурных ком-

понентов процесса формирования архитектурно-

проектной компетентности студентов направления 

подготовки «Архитектура» в условиях техниче-

ского вуза. 

Объектом исследования выступает процесс 

профессиональной подготовки бакалавров по 

направлению «Архитектура». 
Предмет исследования – процесс формирова-

ния архитектурно-проектной компетентности сту-

дентов архитектурного направления в техническом 

вузе в ходе реализации системы усложняющихся 

курсовых проектов. 

Основные задачи исследования: 

1. На основе анализа научной литературы 

уточнить понятие «архитектурно-проектная ком-

петентность» и раскрыть сущность процесса её 

формирования в образовательной среде техниче-

ского вуза. 
2. Выделить основные компоненты архитек-

турно-проектной компетентности, а также опреде-

лить уровни её сформированности у студентов ар-

хитектурного направления в техническом вузе. 

Методы исследования. Методологическую 

основу исследования составили: фундаментальные 

труды, посвящённые развитию творческой актив-

ности личности; педагогические концепции, рас-

крывающие сущность и этапы становления про-

фессионального творчества; теоретические поло-

жения педагогики и психологии, касающиеся фор-

мирования познавательной и креативной активно-
сти в образовательном процессе; научные подходы 

к профессиональной подготовке архитекторов, ак-

центирующие внимание на особенностях обучения 

студентов архитектурного профиля в технических 

вузах; а также положения компетентностного под-

хода, получившие широкое распространение в со-

временной образовательной практике. 

Интеграция теоретико-методологического 

анализа исследуемой проблемы с решением при-

кладных задач определила выбор комплекса мето-

дов исследования, включающего: 

− теоретические методы – анализ и система-

тизация философских, психологических и педаго-

гических источников, синтез теоретических и эм-
пирических данных, моделирование концептуаль-

ных основ, обобщение полученных результатов; 

− эмпирические методы – наблюдение, бе-

седа, анкетирование, экспертное оценивание, прове-

дение опытно-экспериментальной работы, а также 

анализ федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования по 

направлению подготовки «Архитектура» [1–3, 9,11]. 

Материалы исследования. Помимо ведущих 

архитектурных школ страны – таких как Москов-

ский архитектурный институт (Государственная 
академия, МАРХИ), Санкт-Петербургский акаде-

мический институт живописи, скульптуры и архи-

тектуры им. И. Е. Репина (Российская академия ху-

дожеств), Уральский государственный архитек-

турно-художественный университет имени 

Н.С. Алферова, Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств 

(НГУАДИ) – в России функционирует разветвлён-

ная сеть архитектурных факультетов и отделений 

при высших учебных заведениях различного про-

филя: инженерно-строительных, художественных, 

политехнических. Современная система архитек-
турного образования формируется в соответствии 

с новыми требованиями, продиктованными уров-

нем развития архитектурной науки и искусства, а 

также актуальными задачами современной строи-

тельной практики [4, 12, 15]. 

В трудах архитекторов-педагогов (Б. Г. Бархин, 

Л. И. Кириллова, Т. Ю. Киселева, А. Э. Коротков-

ский, Д. Л. Мелодинский, И. Г. Орлова, Н. Г. Ста-

сюк, А. В. Степанов, М. И. Тосунова, А. В. Иконни-

ков, С. О. Хан-Магомедов, В. Ф. Кринский, Н. А. Ла-

довский, И. В. Ламцов, М. А. Туркус, Б. Г. Борисов-
ский, И. И. Леонидов, А. К. Буров, А. Т. Маклакова) 

были обозначены ключевые ориентиры архитектур-

ного образования. Основные задачи сводятся к сле-

дующему: подготовка архитектора как профессио-

нала, обладающего пониманием общественных про-

цессов и способного к реализации творческого по-

тенциала; формирование у обучающегося умений 

проектировать архитектурную среду на основе 

принципов функциональности и эстетической выра-

зительности; воспитание архитектора на базе сба-

лансированного взаимодействия гуманитарных, 
технических, экономических и художественных 

дисциплин. Особое внимание при этом уделяется 

формированию у студентов навыков проектного мо-

делирования, основанного на системном подходе к 

решению профессиональных задач с учетом сово-

купности факторов – социальных, градостроитель-

ных, функциональных, технических, экономиче-

ских и композиционных [7–10]. 

Ключевую роль в образовательной траекто-

рии будущих архитекторов – как бакалавров, так и 
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магистров – играют дисциплины, основанные на 

архитектурном проектировании. Именно они фор-

мируют профессиональную основу подготовки и 

позволяют студенту на практике овладевать навы-
ками проектирования, проходя через поэтапное 

усложнение архитектурных задач на каждом курсе. 

Курсовое проектирование становится не только 

способом усвоения теоретических знаний, но и по-

лем для формирования индивидуального архитек-

турного мышления, инженерной интуиции и спо-

собности к интеграции различных компонентов 

проектной деятельности. 

Современное архитектурное и строительное 

пространство XXI века предъявляет повышенные 

требования к профессиональной подготовке архи-
тектора. Широкое внедрение инновационных мате-

риалов, прогрессивных строительных технологий, 

развитие цифрового проектирования и производ-

ство сложных пространственных конструкций тре-

буют от специалиста высокого уровня технической 

грамотности, инженерной культуры и устойчивых 

навыков междисциплинарного взаимодействия. В 

этой связи особенно актуальна модель подготовки 

архитектора-инженера, реализуемая в технических 

университетах страны, таких как: Уральский феде-

ральный университет (Екатеринбург), Националь-

ный исследовательский университет МГСУ 
(Москва), Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, Казан-

ский государственный архитектурно-строитель-

ный университет, Архитектурно-строительная ака-

демия Самарского государственного технического 

университета и другие. 

Процесс профессионального становления ар-

хитектора в таком вузе требует органичного соеди-

нения двух взаимодополняющих аспектов проек-

тирования – архитектурно-художественного и ар-

хитектурно-конструктивного. Это означает, что си-
стема базовых инженерно-строительных и научно-

технических знаний, которую студент получает в 

ходе лекционных, практических и лабораторных 

занятий, должна быть непосредственно включена в 

творческую проектную практику. Важно не только 

дать студенту знание, но и сформировать у него по-

нимание того, как данные знания могут быть ис-

пользованы в реальных проектных задачах. 

Инженерные дисциплины способствуют раз-

витию конструктивного мышления, что особенно 

важно в условиях комплексного подхода к проек-

тированию, где архитектор вынужден учитывать 
не только эстетическую составляющую объекта, но 

и его функциональную, конструктивную, экономи-

ческую и экологическую эффективность. Форми-

руется профессионал, способный не просто проек-

тировать форму, но и понимать структуру, логику 

и возможности строительной реализации архитек-

турной идеи. 

Анализ характера профессиональной деятель-

ности архитектора, а также требований к компетен-

циям и личностно-психологическим качествам 

специалиста, актуализирует необходимость компе-

тентностного подхода в образовательной системе. 

В его основе лежит не только накопление знаний и 

освоение умений, но и формирование способности 
применять их в реальных профессиональных ситу-

ациях. Компетентность будущего архитектора 

определяется не объемом заученного материала, а 

глубиной понимания архитектурного процесса, 

умением координировать междисциплинарные ас-

пекты проектирования и готовностью к непрерыв-

ному развитию в условиях стремительно меняю-

щейся профессиональной среды [6,13–15]. 

Результаты исследования. 

Профессиональная компетентность архитектора 

представляет собой сложный, многокомпонентный 
феномен, основанный на синтезе 

профессиональной направленности, развития 

специализированных качеств, устойчивых знаний 

и выраженных творческих способностей. Она 

проявляется в способности эффективно решать 

проектные задачи, учитывая эстетические, 

технические, социальные и экологические аспекты 

архитектурной деятельности. 

Компетентность архитектора формируется 

как интеграция культурологических, инженерно-

архитектурных и художественно-композиционных 

знаний, подкреплённых практическими навыками 
и проектным опытом. При этом архитектурная 

компетентность следует понимать как ядро 

профессиональной готовности — совокупность 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

архитектору возможность реализовывать свои 

функции в полном объёме, соответствуя 

актуальным запросам общества и требованиям 

современной архитектурной практики. 

В условиях стремительного технологического 

прогресса, трансформации городской среды и 

роста социального запроса на качество 
архитектурного пространства, значение 

архитектурной компетентности многократно 

возрастает. Архитектору XXI века необходимо не 

только владение классическим инструментарием 

профессии, но и готовность к постоянному 

обучению, междисциплинарному взаимодействию 

и быстрой адаптации к новым реалиям проектной 

деятельности. 

Формирование архитектурно-проектной 

компетентности в системе архитектурного 

образования требует использования не только 

традиционных методов обучения, но и активного 
внедрения современных, интерактивных 

педагогических подходов, стимулирующих 

когнитивную и творческую активность студентов: 

1. Проектное обучение (project-based 

learning) – один из ключевых методов подготовки, 

позволяющий студентам применять полученные 

знания в рамках реальных и учебно-моделируемых 

проектных заданий. Такой подход способствует 

развитию не только профессиональных умений, но 

и навыков работы в команде, критического мышле-
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ния и самостоятельного принятия проектных реше-

ний. 

2. Информационные технологии в архитек-

туре, прежде всего – внедрение BIM (Building 

Information Modeling), становятся обязательным 
компонентом учебного процесса. Освоение цифро-

вых платформ и программных инструментов поз-

воляет студентам овладеть актуальными методами 

анализа, визуализации и интеграции данных в ар-

хитектурный процесс, обеспечивая высокую сте-

пень проектной точности и междисциплинарного 

взаимодействия. 

3. Кросс-дисциплинарный подход предпола-

гает вовлечение знаний из смежных областей – ин-

женерии, экологии, урбанистики, культурологии и 

социологии. Такое взаимодействие расширяет ар-
хитектурное мышление, формирует системный 

взгляд на проектирование и помогает будущим 

специалистам учитывать широкий контекст архи-

тектурной деятельности. 

На основании анализа теоретических и 

методологических подходов, архитектурно-

проектную компетентность бакалавра по 

направлению подготовки «Архитектура» в 

техническом вузе можно определить как 

способность студента использовать системные 

профессиональные знания, умения и практический 
опыт для решения проектных задач различной 

сложности, с ориентацией на творческое 

самовыражение, технологическую 

состоятельность и профессиональное развитие. 

Процесс формирования архитектурно-

проектной компетентности – это поступательное 

развитие профессионального потенциала 

обучающегося, основанное на усвоении и 

переосмыслении теоретических знаний, а также 

накоплении и углублении практического опыта в 

процессе выполнения курсовых и исследовательских 
проектов, участия в проектных мастерских, 

воркшопах и конкурсных мероприятиях. Таким 

образом, архитектурно-проектная компетентность 

имеет чётко выраженную структуру, включающую 

содержательные компоненты, которые представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Компоненты архитектурно-проекной компетентности бакалавра направления подготовки 

«Архитектура» втехническом вузе 

1. Требования к знаниям 2. Требования к умениям 
3. Требования к практическому 

опыту 

11 знание частных методов 
архитектурного проектирования; 

 
 

 
 

 
 

12 знание законов цветовой 
гармонии; 

 
 

 
13 теоретические знания в области 

теории архитектуры (приемы и 
средства гармонизации) 

21 умение пользоваться частными 
методами архитектурного проек-

тирования (применение архитек-
турной графики, макетирования, 

компьютерного моделирования); 
 

 
 

22 способность к архитектурному 
и конструктивному формообразо-

ванию; 
 

 
23 способность к цветовому вос-

приятию и анализу цветовой гар-
монии 

31 способность к архитектурно-
конструктивному проектирова-

нию (владение приемам и сред-
ствами фронтальной, объемной и 

объемно-пространственной ком-
позиции, графикой оформления 

курсового проекта); 
 

32 способность к конструктивно-
пространственному, логическому 

и крос-дисциплинарному мышле-
нию в процессе выполнения про-

ектной задачи 

 

Уровни сформированности архитектурно-

проекной компетентности бакалавра направления 

подготовки «Архитектура» в техническом вузе, 

осуществляемой по 4 компонентам: низкий (репро-

дуктивный) 30-40 баллов (за 3 компонента), сред-

ний (адаптивный) 40-60 баллов (за 3 компонента), 

базовый (продуктивный) 60-80 баллов (за 3 компо-

нента), высокий (эвристический) 80-100 баллов (за 

3 компонента), см. таблицу 2. 

Таблица 2.  

Уровни сформированности архитектурно-проектной компетентности бакалавров направ-

ления подготовки «Архитектура» по компонентам 

 1 2 3 4 

Компоненты фор-
мирования архи-

тектурно-проект-

ной компетентно-

сти / уровни сфор-

мированности 

Низкий  
репродуктивный  

Средний 
адаптивный 

Базовый 
продуктивный 

Высокий 
эвристический 
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1.Требования к 

знаниям 

1удовлетворитель-

ное знание част-

ных методов архи-

тектурного проек-

тирования  
 
2 недостаточно 

наглядное знание 

законов цветовой 

гармонии 

 
3удовлетворитель-

ные теоретические 

знания в области 

теории архитек-

туры (приемы и 
средства гармони-

зации) 

1хорошее знание 

частных методов 

архитектурного 

проектирования 

 
 
2недостаточно 

наглядное знание 

законов цветовой 

гармонии 

 
3удовлетворитель-

ные теоретические 

знания в области 

теории архитек-

туры (приемы и 
средства гармони-

зации) 

1отличное знание 

частных методов 

архитектурного 

проектирования 

 
 
2наглядное знание 

законов цветовой 

гармонии 

 

 
3хорошие теорети-

ческие знания в 

области теории ар-

хитектуры (при-

емы и средства 
гармонизации) 

1отличное знание 

частных методов 

архитектурного 

проектирования 

 
 
2наглядное зна-

ние законов цве-

товой гармонии 

 

 
3отличные теоре-

тические знания 

в области теории 

архитектуры 

(приемы и сред-
ства гармониза-

ции) 

2. Требования к 

умениям 

1 неубедительное 

умение пользо-

ваться частными 

методами архитек-

турного проекти-

рования (примене-

ние архитектурной 

графики и техники 

макета) 

 

 
2недостаточная 

способность к ар-

хитектурному и 

конструктивному 

формообразова-

нию 

 
3недостаточная 

способность к цве-

товому восприя-

тию и анализу 
цветовой гармо-

нии 

1неубедительное 

умение пользо-

ваться частными 

методами архитек-

турного проекти-

рования 

(применение архи-

тектурной гра-

фики и техники 

макета) 

 
2недостаточная 

способность к ар-

хитектурному и 

конструктивному 

формообразова-

нию 

 
3недостаточная 

способность к цве-

товому восприя-

тию и анализу 
цветовой гармо-

нии 

1умение пользо-

ваться частными 

методами архитек-

турного проекти-

рования 

(архитектурная 

графика и макет) 

 

 

 

 
2способность к ар-

хитектурному и 

конструктивному 

формообразова-

нию 

 

 
3способность к 

цветовому воспри-

ятию и анализу 

цветовой гармо-
нии 

 

1умение пользо-

ваться частными 

методами архи-

тектурного про-

ектирования 

(архитектурная 

графика и макет) 

 

 

 

 
2способность к 

архитектурному 

и конструктив-

ному формооб-

разованию 

 

 
3 способность к 

цветовому вос-

приятию и ана-

лизу цветовой 
гармонии 

3. Требования к 

практическому 

опыту 

1удовлетворитель-

ная способность к 

архитектурному 

проектированию 

(владение приемам 

и средствами 

фронтальной, объ-

емной и объемно-

пространственной 

композиции, гра-

фикой оформле-
ния курсового про-

екта) 

 

 

 
2удовлетворитель-

ная способность к 

1удовлетворитель-

ная способность к 

архитектурному 

проектированию 

(владение приемам 

и средствами 

фронтальной, объ-

емной и объемно-

пространственной 

композиции, гра-

фикой оформле-
ния курсового про-

екта) 

 

 

 
2удовлетворитель-

ная способность к 

1хорошо сформи-

рованная способ-

ность к архитек-

турному проекти-

рованию (владе-

ние приемам и 

средствами фрон-

тальной, объемной 

и объемно-про-

странственной 

композиции, гра-
фикой оформле-

ния курсового про-

екта) 

 

 
2хорошо сформи-

1отлично сфор-

мированная спо-

собность к архи-

тектурному про-

ектированию 

(владение прие-

мам и сред-

ствами фрон-

тальной, объем-

ной и объемно-

пространствен-
ной композиции, 

графикой оформ-

ления курсового 

проекта) 

 
2отлично сфор-
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конструктивно-

пространствен-

ному, логическому 

и крос-дисципли-

нарному мышле-

нию 

конструктивно- 

пространствен-

ному, логическому 

и крос-дисципли-

нарному мышле-

нию 

рованная способ-

ность к конструк-

тивно- простран-

ственному, логи-

ческому и крос-

дисциплинарному 
мышлению 

мированная спо-

собность к кон-

структивно- про-

странственному, 

логическому и 

крос-дисципли-
нарному мышле-

нию 

 

В процессе обучения по направлению подго-

товки «Архитектура» задачи, стоящие перед сту-

дентом-бакалавром, последовательно усложня-

ются на каждом этапе освоения учебной про-

граммы. Это отражает не только возрастающий 

уровень требований к профессиональной подго-

товке, но и обеспечивает поступательное формиро-

вание архитектурно-проектной компетентности. 

Система курсового проектирования построена на 
принципе непрерывного развития творческих, тех-

нических и аналитических навыков будущего ар-

хитектора, начиная с освоения базовых формообра-

зующих принципов и заканчивая реализацией ком-

плексных проектных решений. 

На начальных этапах (1–2 курсы) акцент дела-

ется на формирование пространственного мышле-

ния, освоение основ композиции, пропорциониро-

вания, архитектурной графики и макетирования. 

Задания носят преимущественно абстрактный и 

учебно-экспериментальный характер, направлены 

на развитие художественного вкуса, чувства мас-
штаба и выразительности архитектурной формы. В 

этот период особое значение придается экспери-

ментам с пластикой объема и анализа взаимодей-

ствия архитектурных элементов в пространстве. 

Начиная с 3 курса, студент приступает к про-

ектированию реальных объектов в заданном соци-

ально-культурном и градостроительном контексте. 

Курсовые проекты усложняются за счет внедрения 

функционально насыщенных программ, учета нор-

мативных требований, работы с конкретными 

участками городской среды, необходимости коор-

динации архитектурной идеи с инженерно-техни-

ческими и экологическими параметрами. Проекты 

приобретают типологическую направленность и 

включают в себя проектирование зданий и ком-

плексов различного назначения (образовательные 

учреждения, административные центры, обще-

ственные пространства, жилые комплексы и др.). 

На старших курсах (4–5 курс) студенты пере-
ходят к разработке крупномасштабных проектов, 

предполагающих решение сложных градострои-

тельных и функционально-планировочных задач. 

При этом особое внимание уделяется интеграции 

архитектурной концепции с конструктивными и 

инженерными системами, поиску инновационных 

пространственных решений и архитектурной выра-

зительности, соответствующей современному 

уровню развития строительных технологий и эсте-

тических требований среды. 

Таким образом, последовательное усложне-

ние проектных заданий от курса к курсу обеспечи-
вает переход студента от абстрактного моделиро-

вания к архитектурному формотворчеству, осно-

ванному на системном подходе и глубоком пони-

мании взаимосвязей между формой, функцией, 

конструкцией и контекстом. 

Результаты курсового проектирования (см. 

рис. 1–5) отражают уровень сформированности ар-

хитектурно-проектной компетентности студентов 

и позволяют объективно оценить динамику их про-

фессионального роста (сравнительный анализ 

представлен в таблице 3). 

  
Рис.1. Курсовой проект 1 к. (Мезенцева А.) Рис.2. Курсовой проект 2 к., (Костарев И.)   
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Рис.3. Курсовой проект 3 к., (Синиченко А.) Рис.4. Курсовой проект 4 к., (Андреева А.) 

 
Рис.5. Курсовой проект 5 к., (Творогова Т.) 

 

Важным педагогическим условием формиро-

вания архитектурно-проектной компетентности в 

исследовании является создание учебно-методиче-

ского комплекса, направленного на выполнение 
курсового архитектурного проектирования. Этот 

комплекс включает в себя мониторинг учебного 

процесса с первого по пятый курс обучения, кото-

рый осуществляется на этапе выполнения каждого 

курсового проекта. Мониторинг представляет со-

бой регулярную и систематизированную проце-

дуру обработки информации о прогрессе на каж-

дом этапе проекта. Он позволяет своевременно 
корректировать образовательный процесс, делая 

его управляемым и адаптивным при реализации 

технологии формирования архитектурно-проект-

ной компетентности. 

Таблица 3.  

Рост среднего уровня сформированности архитектурно-проектной компетентности в ходе выпол-

нения курсовых проектов 1-5 курса, ВКР - выпускной квалификационной работы 

Уровни сформированно-

сти архитектурно-проект-

ной компетентности 

Курсовые проекты 

1-2 курса 

Курсовые проекты 

3-4 курса 

Курсовые проекты 

5 курса, ВКР 

Высокий 

 (эвристический) 

20 10 50 

Базовый 

(продуктивный) 

30 40 30 

Средний 
(адаптивный) 

30 40 20 

Низкий 

(репродуктивный) 

20 10 - 

 

Заключение. Процесс курсового проектиро-

вания в подготовке архитектора-бакалавра пред-

ставляет собой поэтапную, методически выстроен-

ную систему обучения, в которой каждое последу-

ющее задание усложняется как по содержанию, так 

и по структуре. Это позволяет студентам перехо-

дить от решения простых проектных задач к ана-

лизу и разработке комплексных архитектурных ре-

шений, включающих научно-исследовательские, 
конструктивно-технологические, градостроитель-

ные, функциональные и художественно-эстетиче-

ские аспекты. 

Процесс формирования архитектурно-проект-

ной компетентности – это поступательное развитие 

профессионального потенциала обучающегося, ос-

нованное на усвоении и переосмыслении теорети-

ческих знаний, а также накоплении и углублении 

практического опыта в процессе выполнения кур-

совых и исследовательских проектов, участия в 

проектных мастерских, воркшопах и конкурсных 

мероприятиях.  Формирование архитектурно-про-
ектной компетентности в данном контексте высту-

пает как интегративный процесс, требующий осо-

знанного синтеза знаний, умений, навыков и лич-
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ностных качеств будущего архитектора. Оно осу-

ществляется посредством включения разнообраз-

ных педагогических стратегий: от классических 

методов преподавания до современных проектно-

ориентированных, цифровых и кросс-дисципли-
нарных форм обучения. Существенным условием 

результативности данного процесса является ба-

ланс между теоретической подготовкой и практи-

ческой деятельностью студента, направленной на 

освоение проектных решений в условиях, прибли-

женных к реальной профессиональной среде. 

Современные вызовы архитектурной профес-

сии диктуют необходимость пересмотра традици-

онных образовательных моделей в пользу гибких, 

адаптивных программ, способных не только пере-

давать базовые архитектурные знания, но и форми-
ровать у студентов навыки критического мышле-

ния, способность к комплексному анализу, проект-

ной интуиции, креативности, командному взаимо-

действию и самостоятельному принятию проект-

ных решений. 

Одним из ключевых направлений модерниза-

ции образовательного процесса является внедре-

ние цифровых инструментов в обучение: использо-

вание программных средств трёхмерного модели-

рования, BIM-технологий, цифровой графики и 

виртуального проектирования. Эти технологии не 

только расширяют возможности визуализации и 

анализа проектных решений, но и приближают об-

разовательную практику к профессиональным 

стандартам, действующим в архитектурной от-
расли. 

Создание эффективного учебно-методиче-

ского комплекса, включающего дидактические ма-

териалы, методики оценки уровня сформированно-

сти компетенций, а также регулярный мониторинг 

образовательных результатов, становится важней-

шим условием повышения качества архитектур-

ного образования. Такая системная организация 

образовательного процесса способствует не только 

развитию профессиональных качеств студентов, но 

и их готовности к успешному решению сложных 
задач, связанных с проектированием, строитель-

ством и преобразованием современной среды оби-

тания. 

Таким образом, архитектурно-проектная ком-

петентность формируется как результат непрерыв-

ного, многокомпонентного образовательного про-

цесса, в котором важнейшую роль играют адекват-

ное содержание курсового проектирования, акту-

альные методы преподавания и ориентация на со-

временные потребности архитектурной практики. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Ананьев, Б. Г. О соответствии способностей и одаренности / Б. Г. Ананьев. – Текст : непосредственный // Пси-
хология творчества. – 2010. – № 2. – С. 12-23. 

2. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова. – Москва : Академия, 2018. – 320 с. – 
Текст : непосредственный. 

3. Булатова, Е. К. История современной архитектуры. Конец XIX - начало XXI  века : учеб. пособие / Е. К. Булатова, 

Н. П. Никитина. – Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2023. – 103 с. – Текст : непосредственный. 

4. Булатова, Е. К. Проектирование рекреационной среды на урбанизированных пространствах Уральского региона 
: учеб. пособие / Е. К. Булатова. – Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2021. – 102 с. – Текст : непосредственный. 

5. Быстрова, Т. Ю. Философские проблемы творчества в искусстве и дизайне / Т.  Ю. Быстрова. – Екатеринбург : 

УрФУ, 2019.  – 159 с. – Текст : непосредственный. 

6. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции : монография 
/ А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – Москва : Логос, 2017. – 335 с. –Текст : непосредственный. 

7. Власов, В. Г. Архитектура как изобразительное искусство. Теория открытой формы, принцип партиципации и 

синоптический метод в искусствознании. – Текст : электронный // Архитектон: известия вузов. – Екатеринбург, 2018. 
– № 1(61). – URL: http://archvuz.ru/2018_1/1 (дата обращения: 15.09.2024). 

8. Гревцева, Г. Я. Методологические подходы к подготовке студентов к профессиональной инновационной дея-

тельности / Г. Я. Гревцева, И. О. Котлярова, Г. Н. Сериков, А. В. Фахрутдинова, М. В. Циулина. – Текст : непосред-
ственный // Вестник Томского государственного университета. – 2021. – № 462. – С. 181-191. 

9. Кагарманова, Г. Г. К вопросу о моделировании педагогической деятельности / Г. Г. Кагарманова. – Текст : непо-
средственный  // Путь науки. – 2014.  – № 6.  – С. 100-102. 

10. Никитина, Н. П. Профессиональная творческая активность и частный метод проектирования / Н. П. Никитина, 

А. Ю. Истратов. – Екатеринбург : Изд-во УралГАХА «Архитектон». – 2015. – 150 с. – Текст : непосредственный. 

11. Профессиональная компетентность: аспекты формирования / Г. В. Безюлева, Н. В. Иванова, М. В. Никитин,  
Г. М. Шеламова, под ред. Г. В. Безюлевой. – Москва : Московский психолого-социальный институт, Федеральный 
институт развития образования, 2015. – 82 с. – Текст : непосредственный. 

12. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. В. Хутор-
ской. – Москва : Академия, 2018. – 268 с. –Текст : непосредственный. 

13. Шимко, В. Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды : учеб. пособие 

для специальности «Архитектура» / В. Т. Шимко, А. А. Гаврилина. – Москва : Архитектура-С, 2004. – 104 с. – Текст : 
непосредственный. 

14. Шубенков, М. В. Структурные закономерности архитектурного формообразования : учеб. пособие / М. В. Шу-
бенков. – Москва : Архитектура – С, 2016. – 320 с. – Текст : непосредственный. 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

146 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

15. Яковлев, Е. В. Модель как результат моделирования педагогического процесса / Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева. – Текст 
: непосредственный // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2016. – № 9. – С. 136-140. 

REFERENCES 

1. Ananyev, B. G. (2010), ‘On the correspondence of abilities and giftedness’, Psychology of creativity, no. 2, pp. 12-23. 
(in Russian) 

2. Bezyuleva, G. V., Ivanova, N. V., Nikitin, M. V. and Shelamova, G. M. (2015), Professional competence: aspects of for-

mation, Moscow: Moscow Psychological and Social Institute, Federal Institute for Education Development, 82 p. (in Russian) 

3. Borytko, N. M., Molozhavenko, A. V. and I. A. Solovtsova, I. A. (2018), Methodology and methods of psychological 
and pedagogical research: a teaching aid for students of higher educational institutions, Moscow: Publishing center "Acad-
emy", 320 p. (in Russian) 

4. Bulatova, E. K. (2021), Design of recreational environment in urbanized spaces of the Ural region: study guide, Yeka-

terinburg: UrFU Publishing House, 102 p. (in Russian) 

5. Bulatova, E, K. and Nikitina, N. P. (2023), History of modern architecture. Late 19th – early 21st century: study guide, 
Yekaterinburg: UrFU Publishing House, 103 p. (in Russian) 

6. Bystrova, T. Y. (2019), Philosophical problems of creativity in art and design, Yekaterinburg: UrFU, 159 p. (in Russian) 

7. Verbitsky, A. A. and Larionova, O. G. (2017), Personal and competence-based approaches in education: integration 
problems : monograph, Moscow: Logos, 335 p. (in Russian) 

8. Vlasov, V. G. (2018), ‘Architecture as a fine art. Open form theory, participation principle and synoptic method in art history’ 
[online], Architecton: news of universities, no. 1 (61), аvailable at: http://archvuz.ru/2018_1/1 [Accessed 15.09.2024]. (in Russian) 

9. Grevtseva, G. Ya., Kotlyarova, I. O., Serikov, G. N., Fakhrutdinova, A. V. and Tsiulina, M. V. (2021), ‘Methodological approaches 

to preparing students for professional innovative activity’, Bulletin of Tomsk State University, no. 462, pp. 181-191. (in Russian) 

10. Kagarmanova, G. G. (2014), ‘On the issue of modeling pedagogical activity’, The Path of Science, no. 6, pp. 100-102. 
(in Russian) 

11. Nikitina, N. P. and Istratov, A. Yu. (2015), Professional creative activity and a private design method, Yekaterinburg: 

Publishing house of UralGAA "Arkhitekton", 150 p. (in Russian) 

12. Khutorskoy, A. V. (2018), Pedagogical innovation: a teaching aid for students of higher educational institutions, Mos-
cow: Publishing center "Academy", 268 p. (in Russian) 

13. Shimko, V. T. and Gavrilina, A. A. (2004), Typological foundations of artistic design of the architectural environment: 

a teaching aid for the specialty "Architecture", Moscow: Architecture-S, 2004, 104 p. (in Russian) 

14. Shubenkov, M. V. (2016), Structural patterns of architectural form-building: a teaching aid, Moscow: Architecture - S, 

320 p. (in Russian) 

15. Yakovlev, E. V. and Yakovleva, N. O. (2016), ‘Model as a result of modeling the pedagogical process’, Bulletin of the 
Chelyabinsk State Pedagogical University, no. 9, pp. 136-140. (in Russian) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

Н.П. Никитина, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой архитектуры, доцент, ФГАОУ ВО «Ураль-
ский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия, e-mail: 
artnatash@gmail.com, ORCID: 0009-0005-8769-3819, Author ID: 835139, SPIN-код: 2233-7978 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: 

N.P. Nikitina, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department Chair, Department of Architecture, Ural 
Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia, e-mail: artnatash@gmail.com, 
ORCID: 0009-0005-8769-3819, Author ID: 835139, SPIN-код: 2233-7978 

 

УДК 378           DOI: 10.52772/25420291_2025_2_146 

Галина Алексеевна Попельчук, 

Елена Евгеньевна Блинова 

г. Херсон 

Корреляты гражданской идентичности будущих педагогов новых регионов  

Российской Федерации 

Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов гражданской идентичности будущих педагогов новых реги-
онов Российской Федерации. Аргументирована актуальность проведения эмпирического исследования, направленного 
на определение особенностей гражданской идентичности обучающихся, а также выявление стилей медиапотребления и 
показателей невоплощенности в Интернете будущих педагогов. Выявлены и описаны общие и отличительные особенно-
сти медиавосприятия у представителей различных возрастных групп обучающихся. Аргументирована необходимость 
создания такого медиаполя в образовательной среде вуза с примением средств медиапедагогики, которое бы способство-

вало развитию и формированию важных личностных качеств и характеристик обучающихся. Выявлены особенности вза-
имосвязи между уровневыми характеристиками гражданской идентичности будущих педагогов и показателями невопло-
щенности в Интернете. Описаны ключевые «психологические мишени» («медиакомпетенции»), которые важны для раз-
работки модели формирования гражданской идентичности будущих педагогов средствами медиапедагогики. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, будущие педагоги, медиапространство, медиапотребление, нево-
площенность в Интернете.  
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Correlates of civic identity of future teachers in new regions of the Russian Federation 

The article is devoted to the consideration of certain aspects of the civic identity of future teachers in new regions of the 
Russian Federation. The relevance of conducting an empirical study aimed at determining the characteristics of students' civic 
identity as well as identifying media consumption styles and indicators of non-inclusion in the Internet of future teachers is 
argued. The general and distinctive features of media perception among representatives of various age groups of students are 
identified and described. The necessity of creating such a media field in the educational environment of the university with the 

use of media pedagogy tools which would contribute to the development and formation of important personal qualities and 
characteristics of students, is argued. The features of the relationship between the level characteristics of the civic ident ity of 
future teachers and the indicators of non-embodiment on the Internet are revealed. The key “psychological targets” (“media 
competencies”) that are important for developing a model for the formation of future teachers’ civic identity by means of media 
pedagogy are described. 

Keywords: civic identity, future teachers, media space, media consumption, non-embodiment on the Internet. 

 
Проблема интеграции обучающихся новых 

субъектов Российской Федерации в образователь-

ное пространство актуализирует необходимость 
проведения научных исследований, направленных 

на выявления различных социально-психологиче-

ских особенностей обозначенной группы лиц. 

Стоит отметить, что среди множества конструктов, 

рассматриваемых в рамках интеграционных про-

цессов, особого внимания заслуживает феномен 

идентичности, как одно из значимых условий раз-

вития личности, позволяющих человеку создавать 

собственные конструкты, направленные на успеш-

ную адаптацию к изменяющимся условиям совре-

менного мира [7]. Среди различных типов идентич-
ности в условиях поликультурного общества на 

значимом месте располагается гражданская иден-

тичность, как сложное интегративное образование, 

результат осознания личностью своей политико-

социальной принадлежности к сообществу граж-

дан определенного государства. Специфика фор-

мирования и развития гражданской идентичности в 

определенные возрастные периоды является раз-

личной и обусловливается предикторами, являю-

щимися доступными для представителей той или 

иной возрастной группы. В частности, рассматри-

вая студенчество, к источникам и факторам, влия-
ющим и во многом обуславливающим преобразо-

вание их личностных смыслов стоит относить ме-

диапространство, характеризующееся своей слож-

ной структурной организацией. Так, возникает за-

кономерная необходимость выявления особенно-

стей медиапотребления контента обучающимися с 

целью последующего вычленения возможных вза-

имосвязей обозначенного параметра и граждан-

ской идентичности студентов.  

Рядом с этим особую значимость приобретает 

исследование другого не менее важного показа-
теля, напрямую сопряженного с условиями сме-

шанного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. В частности, нево-

площенность в Интернете, характеризующаяся пе-

реживаниями замкнутости в киберпространстве, 

иллюзорности всего существующего, утратой ре-

альности и жизненности «Я», является распростра-

ненным явлением, значимо влияющим на констру-

ирование личностью своего жизненного пути.  
Таким образом, в разрезе проблематики фор-

мирования гражданской идентичности будущих 

педагогов особую значимость приобретает иссле-

дование конструктов, непосредственно связанных 

с медиаобразованием, а именно – выявление доми-

нирующих стилей медиавосприятия и показателей 

невоплощенности в Интернете обучающихся.  

Обратимся к некоторым современным науч-

ным работам в русле психологического знания, 

анализ которых позволит нам очертить наиболее 

актуальные проблемы обозначенного нами направ-
ления, и на основании этого конкретизировать ис-

следовательский предмет. Так, Н.И. Шлыкова, рас-

сматривая психологические аспекты медиапедаго-

гики, приходит к такому выводу: «Анализ ресурсов 

медиаобразования показывает, что большинство 

школьников, студентов и просто потребителей 

имеют доступ к аудиовизуальным продуктам. Об 

их различном воздействии на людей много сказано 

и написано, но доступ к потреблению медиапро-

дуктов почти не регулируется, а результаты этого 

воздействия изучаются недостаточно. Таким обра-

зом, одна из ключевых проблем – отсутствие кон-
троля по внедрению медиапродуктов, их распро-

странению, а также за оказываемым воздействием 

на людей» [14, С. 80]. Схожей точки зрения при-

держиваются С.Л. Троянская и М.А. Петрова, ана-

лизируя проблемы формирования культуры и 

стиля медиапотребления у студентов в процессе 

обучения, обобщают следующее: «Без направляю-

щего и контролирующего воздействия со стороны 

образовательных и правовых институтов развитие 

культуры медиапотребления может протекать по 

самым непредсказуемым сценариям. Не исклю-
чены и такие сценарии, при которых развитие ин-

формационной культуры не только отдельных лич-

ностей, но и целых этнических групп может пойти 

по тупиковому или откровенно деструктивному 

типу. В целях предупреждения такого рода явле-

ний в рамках образовательных учреждений  
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необходимо осуществлять целенаправленное разви-

тие культуры безопасного потребления информа-

ции. Являясь прямым следствием отсутствия куль-

туры потребления информации, медиазависимость 
означает неспособность человека самостоятельно 

управлять привходящими информационными пото-

ками и прерывать состояния бесконтрольной медиа-

активности, препятствующие его социальной адап-

тации, личностной самореализации и пребыванию в 

состоянии эмоционального равновесия» [13, С. 206]. 

Одновременно с этим, С.Л. Троянская и М.А. Пет-

рова подчеркивают необходимость повышения осо-

знанности восприятия медиаинформации и развития 

критичности посредством планомерного «воспита-

ния» информационной культуры в образовательном 
пространстве. 

Таким образом, бесспорно, современные тех-

нологии, внедряемые в рамках реализации медиа-

педагогики, рядом с неоспоримыми преимуще-

ствами, обладают другими значимыми характери-

стиками, позволяющими говорить о возможных 

рисках их применения в образовательном онлайн-

пространстве. Так, в условиях цифровой среды 

идентификация личности становится все более 

краткосрочной, что провоцирует постоянное об-

новление идентичности и вызывает постоянный 

поиск личностью себя. Такой феномен связан с 
«виртуальной идентичностью». Также особого 

внимания заслуживает изучение такого явления 

как «невоплощенность в Интернете», рассматри-

ваемого как: теоретический и эмпирический кон-

структ, закономерное психологическое послед-

ствие использования современных информацион-

ных технологий [8]; «систему переживаний пользо-

вателя, соответствующих разделенному Я (разво-

площенному и витальному, воплощенному)» [9]. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, 

что оценку средств медиапедагогики, в психологи-
ческом разрезе, следует проводить в контексте 

изучения (и с первостепенным учетом): 1) домини-

рующих стилевых особенностей медиапотребле-

ния студентов и 2) их склонности к формированию 

и проявлению негативных последствий, связанных 

с потреблением медиаинформации, в частности, с 

невоплощенностью в Интернете (конструкт, тесно 

сопряжённый с Интернет-зависимостью, который 

обозначает психологическое последствие ненорма-

тивного применения информационных техноло-

гий, подразумевающий отстранение пользователя 

от своего физического «Я»).  
С целью выявления психологических корре-

лят гражданской идентичности будущих педагогов 

новых регионов Российской Федерации, нами было 

проведено эмпирическое исследование. В исследо-

вании приняли участие обучающиеся – будущие 

педагоги ФГБОУ ВО «Херсонский государствен-

ный педагогический университет», всего 340 чело-

век. Исследование было организовано и реализо-

вано посредством применения Яндекс-формы в пе-

риод с января по март 2025 года. Отметим, что так  

 

как в исследовании приняли участие обучающиеся 

различных возрастных групп, возрастное разграни-

чение на периоды было произведено согласно пе-

риодизации Б.Г. Ананьева на: раннюю юность (15-
17 лет), раннюю взрослость (18-25 лет), среднюю 

взрослость (26-46 лет) и позднюю взрослость (47-

60 лет) [2]. Такая градация позволит произвести по-

следующий количественный и качественный ана-

лиз полученных результатов исследования в раз-

резе возрастной разности выборки испытуемых.  

Анализ выборки испытуемых по гендерному 

соотношению дал возможность выявить, что в 

группе опрошенных значимо превалируют предста-

вительницы женского пола (91,2%). Такие резуль-

таты мы можем объяснить достаточно распростра-
ненными среди молодежи стереотипными представ-

лениями о существующем в обществе разграниче-

нии профессий на «мужские» и «женские» [4]. Так, 

как правило, профессия педагога относится к «жен-

ским» и, следовательно, подавляющее число обуча-

ющихся на педагогических специальностях – пред-

ставительницы женского пола, которые и составили 

большинство выборки испытуемых.  

В ходе исследования нами были использо-

ваны следующие психодиагностические методики: 

методика «Типы гражданской идентичности» 

(Р.В. Борисов, 2016) [3] с целью выявления соци-
ально-психологической природы гражданской 

идентичности обучающихся и определения показа-

телей по следующим шкалам: гиперпозитивная 

гражданская идентичность, позитивная граждан-

ская идентичность, негативная гражданская иден-

тичность; методика «Индивидуальный стиль ме-

диапотребления» (Ю.Н. Долгов, А.С. Коповой, 

Г.Н. Малюченко, В.Н. Смирнов, 2008) [11] для диа-

гностики доминирующих индивидуальных стилей 

медиапотребления обучающихся (эмоционально-

познавательная вовлеченность (ЭПВ); волевой 
контроль медиапотребления (ВКМ); рефлексивная 

критичность медиапотребления (РКМ); эффектив-

ность поиска информации (ЭПИ)); методика 

«Невоплощенность в Интернете» (Н.В. Коптева и 

др., 2023) [9], позволяющая оценить уровни прояв-

ления показателей развоплощения в Интернете, как 

одного из наиболее значимых последствий приме-

нения современных информационных технологий, 

по следующим шкалам: предпочтение технологи-

ческого развоплощения; невоплощенность как вир-

туализация; воплощенное, целостное Я; виталь-

ность воплощенного Я. Математико-статистиче-
ская обработка данных осуществлялась с помощью 

специализированного пакета прикладных про-

грамм для психологических исследований «Excel» 

и специализированного пакета прикладных про-

грамм для психологических исследований PSPP. 

Обращаясь к анализу результатов оценки 

гражданской идентичности обучающихся, 

отметим, что мы придерживаемся точки зрения, 

что процессы становления и трансформации 

личности идут в тесной взаимосвязи и 
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взаимообусловленности, определяя специфику 

гражданского самосознания личности, что: во-

первых, актуализирует вопросы гражданского 

образования представителей современного 

студенчества и, как следствие, во-вторых, 
провоцирует необходимость проверки 

предположения о наличии возрастных 

закономерностей сформированности гражданской 

идентичности обучающихся и других значимых 

показателей, связанных с осообенностями их инди-

видуальных стилей медиапотребления, показате-

лями развоплощения в Интернете (как одного из 

наиболее значимых последствий применения со-

временных информационных технологий).  

Поскольку в нашу выборку вошли обучающи-

еся различных возрастных групп, любые различия в 

показателях между разными стилями медиавоспри-

ятия, гражданской идентичности и невоплощенно-

сти в Интернете – это в тоже время различия между 

группами испытуемых. Однако всякие различия 

между испытуемыми внутри каждой группы объяс-
няются какими-то другими случайными факторами. 

С целью проверки предположения о наличии воз-

растной обусловленности в различиях изучаемых 

показателей, нами был использован однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязанных выборок 

(позволяющий проверить истинность воздействия 

одной переменной на исследуемый признак).  

В таблице 1 и 2 представлены результаты опи-

сательной статистики и дисперсионного анализа, со-

ответственно, для сравниваемых возрастных групп 

по показателям стилевого медиавосприятия. 
Таблица 1 

Результаты описательной статистики 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

18-25 лет 4 25 6,25 0,936667 

26-46 лет 4 35,7 8,925 2,0625 

47-60 лет 4 38,1 9,525 1,3425 

Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа 

Источник вариации SS df MS F P-Значение 
F критиче-

ское 

Между группами 24,32167 2 12,16083 8,402879 0,008737 4,256495 

Внутри групп 13,025 9 1,447222    

       

Итого 37,34667 11         

 

Основываясь на результатах описательной 

статистики и полученных результатах дисперсион-

ного анализа (Fэмп = 8,403 > Fкр = 4,256), можем сде-

лать вывод о том, что различия между сравнивае-

мыми возрастными группами более выражены, чем 

случайные различия внутри каждой группы, т.е. 

возрастные особенности влияют на особенности 

медиавосприятия. На рисунке 1 представлены 

средние показатели (µ) для сравниваемых возраст-

ных групп (n = 340) по четырем соответствующим 

шкалам оценки индивидуальной культуры потреб-

ления медиаинформации. 

 
Рис 1. Усредненные показатели (µ) по шкалам медиапотребления  

для различных возрастных групп респондентов 
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Анализ приведенных результатов дает нам ос-

нования констатировать и описать следующие об-

щие и отличительные особенности медиавосприя-

тия у представителей различных возрастных групп: 
Выявленные общие особенности медиавос-

приятия для сравниваемых возрастных групп: 

1) По шкале «Рефлексивная критичность ме-

диапотребления» получены результаты, которые 

позволяют обобщить, что испытуемым, в своем по-

давляющем большинстве, характерен средний уро-

вень сформированности критичности при восприя-

тии медиаинформации. Респонденты характеризу-

ются «наличием саморефлексии в отношении объек-

тивного значения и личностного смысла восприни-

маемой информации. Как правило, испытуемые де-
монстрируют способность к сравнительному ана-

лизу качества сообщений, которые поступают из ме-

диапространства. При необходимости прибегают к 

использованию различных средств и методов обра-

ботки медиаинформации для выделения конструк-

тивных идей, новых смыслов, мыслей и т.д.» [11]. 

2) По шкале «Эмоционально-познавательная 

вовлеченность» были выявлены результаты, кото-

рые свидетельствуют о том, что для всех сравнивае-

мых возрастных групп (в своем подавляющем боль-

шинстве) характерна нормативная включенность 

обучающихся в медиапространство. Медиапотреб-
ление данной группы лиц характеризуется «избира-

тельным проявлением эмоциональных и когнитив-

ных компонентов вовлеченности. Подавляющее 

большинство респондентов не проявляют склонно-

сти тратить излишнее количество времени на полу-

чение какой-либо информации, которая «прода-

ется», в частности, в СМИ, как новая, важная, полез-

ная и т.д. Для испытуемых, как правило, большин-

ство «медиафактов» имеет второстепенное значение 

в их жизни по сравнению с теми фактами и событи-

ями, которые составляют их повседневное жизнен-
ное осуществление. В некоторых случаях события, 

значимые инфоповоды, происходящие в мире про-

цессы (и освещенные в медиапространстве) могут 

на время активизировать интеллектуальную актив-

ность испытуемых, вызывать у них интенсивные 

эмоциональные реакции (но на достаточно ограни-

ченный промежуток времени)» [11]. 

Выявленные отличительные особенности 

медиавосприятия для сравниваемых возрастных 

групп: 

1) Среди респондентов возрастных групп 18-

25 лет (n = 44) и 47-60 лет (n = 61) по шкале «Эф-
фективность поиска информации» выявлено пре-

обладание средних показателей, что «свидетель-

ствует о наличии у испытуемых определенной со-

вокупности знаний, умений и навыков, которые 

позволяют им ориентироваться в медиапростран-

стве и выделять среди всех информационных пото-

ков актуальную значимую информацию. Испытуе-

мые достаточно самостоятельны и критичны в вы-

боре способов и путей поиска требуемой информа-

ции. Они проявляют способность ориентироваться 

в поисковых системах и информационных ресур-

сах сетевых сообществ» [11]. Стоит отметить, что 

порой опрошенным требуется значительное коли-

чество времени на поиск и обработку искомых  
данных. 

2) Среди респондентов возрастной группы 26-

46 лет (n = 235) выявлено преобладание результа-

тов, свидетельствующих о их высоком уровне раз-

вития умений и навыков поиска информации (по 

шкале «Эффективность поиска информации»). 

Испытуемые «постоянно совершают способы 

нахождения требуемой информации, оптимизи-

руют пути ее поиска, усваивая новые более эффек-

тивные технологии обработки базы данных. Они 

целенаправленно формируют систему поисковых 
технологий, которые позволяют легко ориентиро-

ваться в окружающих медиапотоках, не тратить 

лишнее время на поиск нужной информации, и не 

отвлекаться на различного рода медиатексты» [11].  

3) Для возрастных группы 18-25 лет (n = 44) и 

26-46 лет (n = 235) характерна (по шкале «Волевой 

контроль медиапотребления») сформированная на 

среднем уровне осознанность цели потребления 

той или иной информации и в значительной сте-

пени контроль содержания потребляемой инфор-

мации. Испытуемые, в своем подавляющем боль-

шинстве, «понимают значимость сознательного 
контроля при формировании навыков медиапо-

требления, но не всегда достаточно продуктивно 

расходуют время на поиск и обработку нужных 

данных. Волевой самоконтроль респондентов в 

процессе медиапотребления имеет ситуативный 

характер, в зависимости от уровня значимости и 

актуальности медиаинформации» [11].  

4) Возрастной группе 47-60 лет (n = 61) при-

сущ высокий уровень волевого самоконтроля в 

процессе потребления медиаинформации (шкала 

«Волевой контроль медиапотребления»), что сви-
детельствует о «развитой у них способности четко 

ставить цели при поиске и обработке информации 

и продуктивно достигать ее с минимальными за-

тратами времени и материальных ресурсов. Эмоци-

ональные реакции испытуемых данной возрастной 

группы на медиапространство характеризуются 

высокой мобильностью, гибкостью, а познаватель-

ная активность ориентацией на решение наиболее 

актуальных задач. Важно отметить, что потребле-

ние медиаинформации в большинстве случаев но-

сит целенаправленный, осознанный характер. Бо-

лее того, в некоторых случаях респонденты 
склонны проявлять излишний контроль информа-

ционных потоков в своем ближайшем окружении. 

Вместе с тем, чрезмерный уровень волевого кон-

троля позволяет им решать поисково-информаци-

онные задачи в условиях, требующих оператив-

ного освоения больших объемов информации, но-

вых способов и средств их обработки» [11]. 

Таким образом, исходя из полученных коли-

чественных и качественных данных, актуализиру-

ется необходимость создания такого медиаполя в 
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образовательной среде вуза, которое бы способ-

ствовало развитию и формированию важных лич-

ностных качеств и характеристик обучающихся. 

Так, общую тенденцию данной группы лиц к чрез-

мерному потреблению медианформации можно 
конвертировать в то, чтобы транслировать им по-

средством различных медиапосланий правильные 

российские ценности, способствовать формирова-

нию и укреплению духовно-нравственных качеств 

гражданина. Век цифровизации закономерно вно-

сит свои коррективы в психологический портрет 

современного студента – будущего педагога, и за-

дача высшей школы учитывать это в конструктив-

ном ключе.  

В частности, перспективным представляется 

развитие и привлечение учащихся к работе студен-
ческих киностудий, с целью развития и формиро-

вания у них важных личностных характеристик. 

Кроме этого, в воспитательное направление работы 

вуза стоит ввести такой формат, как кинолекторий 

– форму культурно-досуговой работы с обучающи-

мися, которая включает организованный просмотр 

и обсуждение фильма. Так, современные научные 

исследования подтверждают наше предположение 

о потенциале медиапедагогики и позволяют нам 

сформулировать следующие значимые тезисы:  

- просмотр и обсуждение фильмов в формате 

кинолектория успешно используется как средство 
воздействия на смысловую сферу обучающихся;  

- кинолекторий может создавать условия для 

идентификации со значимыми для россиян архети-

пами героев, способствуя тем самым повышению 

гражданской осведомленности и идентичности; 

- коллективное обсуждение кинофильмов 

определенной тематики и проблематики (освеще-

ние явлений терроризма и экстремизма, темы граж-

данского долга и сплоченности и т.д.) способствует 

созданию благоприятных условий для идентифика-

ции обучающихся, как с персонажами кинофиль-

мов, так и со своей референтной группой, предста-
вителями своего поколения [10]. 

Неоспоримый эффект влияния кинематографа 

на важные личностные конструкты, в частности, в 

своих работах концептуально обосновывают со-

временные ученые. Так, Т. Сахахиева-Талал [12] и 

У. Индик [6] рассматривают различные психологи-

ческие составляющие как сценарного конструиро-

вания, создания героев и пр., так и влияние кинема-

тографа на личность, коррекцию личностных 

убеждений и установок, формирование новых 

смыслов и взглядов и пр. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что осо-

бым потенциалом (как одним из средств медиапеда-

гогики) в формировании гражданской идентичности 

будущих педагогов обладают кинофильмы. 

С целью проверки предположения о наличии 

линейной связи между показателем гражданской 

идентичности обучающихся и показателями сти-

лей медиапотребления и невоплощенности в Ин-

тернете, нами был применен метод линейной кор-

реляции Пирсона r.  

В Таблицах 3 и 4 представлены полученные 

результаты линейной корреляции Пирсона r. 
Выявлено отсутствие значимых корреляцион-

ных связей позитивной гражданской идентичности 

с такими показателями медиапотребления, как: 

эмоционально-познавательная вовлеченность, во-

левой контроль медиапотребления, рефлексивная 

критичность медиапотребления, эффективность 

поиска информации. 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа позитивной гражданской идентичности  

и показателей стилей медиапотребления  
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Позитивная гражданская идентич-

ность 
1     

Эмоционально-познавательная вовле-

ченность 
0,053 1    

Волевой контроль медиапотребления 0,022 0,317*** 1   

Рефлексивная критичность  

медиапотребления 
0,017 0,166** 0,381*** 1  

Эффективность поиска информации 0,034 0,364*** 0,312*** 0,255*** 1 

Примечание: *p≥0,05 (rкр=0,105); ** p≥0,01 (rкр=0,138); ***p≥0,001 (rкр=0,175). 
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Выявлено наличие позитивной корреляцион-

ной связи позитивной гражданской идентичности с 

такими факторами: воплощенное, целостное Я (rэмп 

= 0, 116), витальность воплощенного Я (rэмп = 
0,158). Такие результаты свидетельствуют, что ли-

цам с позитивной гражданской идентичностью 

присуща удовлетворенность собственной  

 

внешностью, хорошая физическая форма и забота о 

ней, стремление вести активный и здоровый образ 

жизни; они обладают высокой жизнеспособностью 

и адаптивностью за пределами виртуальной реаль-
ности. Также испытуемым с позитивной граждан-

ской идентичностью свойственны сформированные 

и развитые саморегуляция и самоуправление. 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа позитивной гражданской идентичности и показателей нево-

площенности в Интернете 
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Позитивная гражданская иден-

тичность 
1     

Невоплощенность как виртуали-

зация 
-0,147** 1    

Воплощенное, целостное Я 0,116* -0,335*** 1   

Витальность воплощенного Я 0,158** -0,485*** 0,577*** 1  

Предпочтение технологического 

развоплощения 
-0,060 0,696*** -0,254*** -0,423*** 1 

Примечание: *p≥0,05 (rкр=0,105); ** p≥0,01 (rкр=0,138);*** p≥0,001 (rкр=0,175). 

 

Также выявлено наличие негативной корреля-

ционной связи между позитивной гражданской 

идентичностью и фактором «невоплощенность, как 

виртуализация» (rэмп = -0,147). Такие результаты 
свидетельствуют о том, что чем выше показатель по-

зитивной гражданской идентичности личности, тем 

меньше испытуемые ощущают проблематизацию 

существования и испытывают негативные пережи-

вания, связанные с отстранением от своего тела, 

отождествляемого с ролями и персонажами в Интер-

нете, и от поведения, поступков в реальной жизни. 

Как отмечает Т.Н. Владимирова, «медиаобра-

зование сегодня является профилактикой информа-

ционных рисков у населения, оно направлено на 

формирование современных медиакомпетенций, 

воспитание патриотических, культурных и ду-
ховно-нравственных ценностей, повышает уровень 

медийной грамотности» [5]. Интересным являются 

положения, Р.М. Айсиной и А.А. Нестеровой, рас-

сматривающих эффекты и риски киберсоциализа-

ции молодежи в информационно-коммуникацион-

ном пространстве современного мира. Авторы по-

лагают, что целесообразным является разграниче-

ние двух типов киберсоциализации – позитивной и 

негативной. При этом под позитивной киберсоциа-

лизацией они подразумевают «совокупность про-

цессов безопасного освоения пользователем кибер-
пространства, полноценного использования его 

многочисленных преимуществ и перенесения по-

лезного опыта, полученного в виртуальной среде 

на решение жизненных задач в реальной действи-

тельности». Негативную киберсоциализацию 
Р.М. Айсина и А.А. Нестерова рассматривают как 

«характеризующуюся высокой степенью вовлечен-

ности пользователя в виртуальные коммуникации 

в сочетании с низкой способностью к саморегуля-

ции при использовании сетевых ресурсов, нали-

чием девиантных паттернов при общении в Интер-

нет-среде и/или высокой уязвимости по отноше-

нию к агрессивным сетевым интервенциям» [1].  

Таким образом, характерные особенности вы-

деленных типов киберсоциализации (позитивной и 

негативной) дают нам основания полагать, что ки-

берсоциализацию стоит рассматривать как струк-
туру, влияющую и (во многом) предопределяю-

щую процесс эффективного внедрения медиапеда-

гогики в образовательное пространство. Получен-

ные эмпирическим путем результаты корреляцион-

ного исследования и указанный выше тезис позво-

ляет нам выделить ключевые «психологические ми-

шени» («медиакомпетенции»), которые важны для 

разработки модели формирования гражданской 

идентичности будущих педагогов средствами ме-

диапедагогики: учет предикторов, влияющих на 

формирование «здоровой личности», обладающей 
высокой жизнеспособностью и адаптивностью за 
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пределами виртуальной реальности; сформирован-

ные навыки самоконтроля частоты и времени пре-

бывания в киберпространстве, а также развитые са-

морегуляция и самоуправление; сформированная 

резистентность к агрессивным интервенциям в Ин-
тернет-среде; развитые умения использовать ки-

берресурсы для достижения личностно- и соци-

ально-полезных целей. В ходе исследования были 

выявлены особенности взаимосвязи между уровне-

выми характеристиками гражданской идентично-

сти будущих педагогов и показателями невопло-

щенности в Интернете. Эмпирически выявленные 

количественные и качественные характеристики 
можно рассматривать как некую проекцию лично-

сти в ее жизнеконструировании. 
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Методологические подходы к проверке эффективности управления развитием 

кадрового потенциала 

В статье проведен теоретико-методологический обзор литературы по проблеме исследования. В ходе теоретико-
методологического обзора литературы были описаны методологические подходы, так как они определяют ключевые 
направления развития всех компонентов высшего профессионального образования. Также были выделены критерии, 

показатели и уровни концептуальной направленности путей развития управленческого потенциала в высшем учебном 
заведении. Рассмотрен ход экспериментальной работы, у магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование (Магистерская программа: Управление учебным заведением), проводимой на базе ФГБОУ ВО «До-
нецкий государственный университет». Выявлена сущность и специфика понятия «кадровый потенциал», а также 
принципы его формирования в образовательной организации. Указываются пути достижения поставленной цели по 
эффективности управления развитием кадрового потенциала, рассматриваются резервные возможности высшей 
школы в данном направлении. 
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Methodological approaches to verifying the effectiveness of human resource develop-

ment management 

The article provides a theoretical and methodological review of the literature on the research problem. During the theo-

retical and methodological review of the literature, methodological approaches were described, as they determine the key di-
rections of development of all components of higher professional education. The criteria, indicators and levels of conceptual 
orientation of the ways of developing managerial potential in higher education institutions were also highlighted. The course 
of experimental work for masters in the field of training 44.04.01 Pedagogical education (Master's program: Management of 
an educational institution), conducted on the basis of the Donetsk State University, is considered. The essence and specifics of 
the concept of "human resource potential", as well as the principles of its formation in an educational organization, are revealed. 
The ways to achieve the set goal of effective management of human resource development are indicated, and the reserve 
capabilities of higher education in this area are considered. 
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tional institution. 

 

Введение. Сегодня кадры рассматриваются 

как значимый ресурс. Управление персоналом за-

нимает центральное место в управленческой струк-

туре любой организации, выступая ключевым кри-
терием её успешности. Этот процесс можно оха-

рактеризовать как уникальную деятельность, 

включающую механизмы и системы научно-прак-

тических мероприятий, методов и принципов, 

направленных на управление людьми в профессио-

нальных условиях. 

Уровень эффективности управления кадрами 

непосредственно влияет не только на выживание 

самой организации, но и на её множество характе-

ристик в целом. Роль качественного управления в 

деятельности организации обуславливается тем, 

что успех зависит от того, насколько профессио-
нально и осознанно осуществляется данный про-

цесс. Это создает потребность в поиске эффектив-

ных подходов к системе управления кадрами в кон-

тексте высшего профессионального образования. 

Для управления развитием кадрового потенциала в 

системе высшего образования целесообразно при-

менять методологические подходы, так как они 

определяют ключевые направления развития всех 

компонентов высшего профессионального  

образования. 

Вопрос управления развитием кадрового по-
тенциала был в центре внимания многих исследова-

телей, в частности: Б.Н. Герасимова, Э.Ф. Зеер, 

М.В. Зиннатьевой, Е.В. Лебедевой, Ю.С. Кузьми-

ной, В.П. Майковой, В.С. Горбунова, И.В. Наметни-

ковой, А.М. Новикова, Е.В. Пироговой, Е.И. Пурги-

ной, А.В. Хуторской, Э.Г. Юдина и других [1-10]. 

Ученые рассматривали многие управленческие ас-

пекты, связанные с подготовкой кадров. 

Так Э.Ф. Зеер, М.В. Зиннатьева, Е.В. Лебедева 

делают акцент на процессном и проектном подхо-

дах в подготовке обучаемых как будущих профес-
сионалов. Ими предлагается в процессном подходе 

рассматривать ряд значительных преимуществ: не-

прерывность управления, согласованность всех 

процессов и способность к прогнозированию ре-

зультатов. Он гарантирует эффективность функци-

онирования образовательных учреждений, где на 

входе находятся требования к готовности абитури-

ентов, а на выходе – уровень квалификации вы-
пускников, соответствующий ожиданиям работо-

дателей. Высшее профессиональное образователь-

ное учреждение, обладая необходимыми ресур-

сами, трансформирует входящие данные студентов 

в конечный продукт, соответствующий профессио-

нальным и образовательным стандартам, а также 

содержанию и технологиям профессионально-об-

разовательного процесса. При этом этот подход 

становится ключевым фактором, определяющим 

деятельность всех участников образовательной ор-

ганизации. Ученые утверждают, что современная 

система образования ставит задачу не только обу-
чение как процесс, но и развитие способностей и 

навыков самообразования. Одним их перспектив-

ных направлений, которое поможет развить данное 

качество у студентов является проектный подход. 

Проект как технология интегрирует в себе про-

блемный подход, групповой метод, рефлексивный, 

исследовательский поисковый методы [2]. 

По мнению Б.Н. Герасимова, Основная суть 

процессного подхода заключается в четком опреде-

лении и анализе ключевых процессов в организации. 

Каждому из этих процессов уделяется значительное 
внимание, а их взаимодействие рассматривается в 

рамках общей стратегии развития. Приоритетом 

становится не только выполнение действий, но и со-

здание ценности на каждом из этапов [1]. 

Процессный подход, как система обеспечи-

вает непрерывность управления образовательной 

системой и нацелен на улучшение качества про-

фессиональной подготовки, а также проектный 

подход, который сосредоточен на внесении изме-

нений в традиционно повышая её когнитивный и 

мотивационный компонент. Такое мнение выска-
зывают В.П. Майкова, И.В. Горбунов [4]. А.М. Но-

виков, Е.И. Пургина, Э.Г. Юдин утверждают, что в 

своей общей интерпретации процессный подход 

представляет собой концепцию, в которой деятель-
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ность организации воспринимается как совокуп-

ность взаимосвязанных процессов. Применение 

данной концепции способствует решению вопро-

сов оптимизации организационных процессов за 
счет устранения избыточных операций [5; 8; 10].  

Подчеркивают важность компетентностного 

подхода как важного инструмента управления раз-

витием кадрового потенциала А.В. Хуторского, 

Ю.С. Кузьмина, Е.В. Пирогова и другие [3; 6; 9; 10]. 

Изучение трудов исследователей, занимаю-

щихся компетентностным подходом, позволяет 

осознать, что внедрение этого подхода в современ-

ных организациях обусловлено актуальной необхо-

димостью постоянного развития кадрового потен-

циала, продвижением персонала и повышением его 
мотивации. В этом контексте компетенции стано-

вятся центральным элементом интеграции кадро-

вых процессов в современном управлении, задавая 

стандарты управленческой и профессиональной 

квалификации. Они также способствуют формиро-

ванию корпоративной культуры и определяют тре-

бования к подготовке специалистов в учреждениях 

и высшего профессионального образования. 

Исследовательская часть. Рассмотрев труды 

ученых по проблеме управления развитием кадро-

вого потенциала в высшей школе, убедились, что 

их подходы составляют методологическую основу 
исследования где методология (от греч. methodos – 

путь исследования, познание, logos – слово поня-

тие) в современной науке рассматривается как со-

вокупность общих принципов и методов и их при-

менение на практике для решения любых сложных 

задач. Данный подход акцентирует внимание на 

взаимосвязях между всеми аспектами кадрового 

потенциала. Исследователь Е.И. Пургина опреде-

ляет понятие «методология» как учение об органи-

зации деятельности [8]. Необходимо отметить, что 

методология применяется не в каждой деятельно-
сти, поскольку вся человеческая деятельность де-

лится на продуктивную и репродуктивную дея-

тельность. Продуктивная деятельность подразуме-

вает собой эффективную профессиональную ра-

боту: приобретение новых профессиональных зна-

ний и умений, самообразование, самореализацию в 

профессии и т.д. И так как деятельность педагога-

практика направлена объективно на высокий ре-

зультат или низкий результат. Поэтому в случае 

продуктивной деятельности необходимо приме-

нять методологию. Необходимо согласиться с 

утверждением А. М. Новикова, что современные 
теоретические исследовательские проблемы обра-

зования и педагогическая деятельность требуют 

методологического обоснования. 

Результаты осмысления методологических про-

блем могут формулироваться в рамках того или иного 

методологического подхода. Подход – это методоло-

гия решения проблем, раскрывающая цели, прин-

ципы и этапы для достижения цели. По мнению уче-

ных, дефиниция «подход» выступает теоретическим 

основанием для методологических предписаний. 

Ученый Э. Г. Юдин подчеркивает, что мето-

дологический подход можно рассматривать как ос-

новную методологическую ориентацию исследова-

ния [10]. Это своего рода перспектива, с которой 
осуществляется анализ объекта изучения, а также 

как концепция или принцип, который направляет 

общую стратегию исследования. Методологиче-

ский подход не ограничивается лишь формирова-

нием авторской модели восприятия и интерпрета-

ции явлений, фактов и событий в области педаго-

гики. Он также служит научно обоснованным фун-

даментом для целостного анализа и представления 

объекта исследования. Этот подход определяет 

перспективу, с которой анализируется логика и 

этапы развития исследования, а также устанавли-
вает критерии для отбора и интерпретации факти-

ческого материала. Более того, он формирует ак-

сиологические параметры для оценки исследуемых 

педагогических явлений. 

Исходя из вышеизложенного методологиче-

ский подход – это система принципов, норм и ме-

тодов, которая используется для анализа, исследо-

вания или решения задач в определенной области 

знания или практики. Он включает в себя выбор 

методов, техник и инструментов, которые наиболее 

подходят для достижения перспективных целей ис-

следования или практического применения. 
Перспективные цели предусматривают в обя-

зательном порядке проектировать их практические 

воплощение. Термин «проект» (от лат. projectus – 

выброшенный, выставленный наперёд) – это напе-

рёд сделанный набросок, план на будущее [2], пред-

полагающий творческую деятельность, направлен-

ную на создание какой-либо системы [4; 10]. С до-

минирующими составляющими информационного, 

практико-ориентированного характера [3; 5]. 

Критериями оценки являются достижения 

цели проекта в деятельности дающей начало изме-
нениям [5; 7]. Важно учитывать, что результаты 

оценки любого вида исследования не только слу-

жат основой для разработки стратегий, в том числе 

по управлению кадрами, но и могут улучшить в це-

лом всю исследуемую систему, например образо-

вательного учреждения, повысив качество получе-

ния учебных услуг. Перспективным направлением 

эволюции кадрового потенциала является управ-

ленческая деятельность, включающая разные 

формы взаимодействия, такие, как групповые про-

екты, что приобретать теоретические знания, то и 

развивает практические умения, формируя их спо-
собность применять полученные знания в реаль-

ных жизненных ситуациях, развивая тем самым из 

инициативность, активность. Принцип активности 

в обучении содействует созданию более динамич-

ной и насыщенной образовательной среды, что в 

свою очередь служит развитию самостоятельности 

и творческого мышления обучаемых.  

Рассмотрим на конкретных примерах ход экс-

периментальной работы, проводимой на базе 

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный универ-
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ситет», Института педагогики на кафедре педаго-

гики в магистерских группах УУЗ-22 м А и УУЗ-22 

м Б по направлению подготовки 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (Магистерская программа: 

Управление учебным заведением). Первая группа 
выступала как экспериментальная (19 чел.), а вто-

рая как контрольная (17 чел.). Проверялись моти-

вационный, когнитивный и деятельностный крите-

рии с этой целью выявления уровня знаний на кон-

статирующем этапе эксперимента по дисциплинам, 

обеспечивающим сформированность профессио-

нальной компетентности, нами были составлены 

тесты по следующим дисциплинам: 

− «Формирование компетенций для профес-

сионального образования»; 

− «Инновационно-ориентированное управ-
ление образовательными учреждениями»; 

− «Управление персоналом образователь-

ного учреждения (ОУ)»; 

− «Управление качеством образования»; 

− «Мониторинг и менеджмент в образова-

нии». 

Анкета состояла из 100 вопросов. На каждый 

блок выделено 20 вопросов с 4 вариантами ответов. 

Каждому правильному ответу присвоено по 1 

баллу, следовательно, для показателя высокого 

уровня сформированности знаний максимальное 
количество набранных баллов должно быть 100 

баллов. 

Оценивание ответов происходило по такой 

градации:  

Высокий уровень знаний – от 80 - 100 баллов;  

Средний уровень знаний – от 60 - 79 баллов; 

Низкий уровень знаний – от 0-59 баллов. 

Для определения исходного уровня сформи-

рованности мотивации к управленческой деятель-

ности нами был разработан диагностический ин-

струментарий в виде ситуационных задач, направ-

ленных на решение сложных управленческих ситу-

аций и уточнены показатели сформированности 

мотивационного критерия. Задачи отражали про-
блемные ситуации. Предполагаемые ответы были 

сформулированы так, чтобы можно было опреде-

лить, насколько руководитель заинтересован ре-

шить проблемную ситуацию и в какой степени: 

принять стандартное решение или же проявить 

креативность. Ответы предполагали или формаль-

ное решение проблемы, или стандартное общепри-

нятое решение, или же участникам эксперимента 

предлагалось предложить их варианты нестандарт-

ных решений. Комплекс заданий приведен в при-

ложении В. 
Всего было составлено 20 задач. Ответы на 

ситуационные задачи оценивались следующим об-

разом: 

а) формальное решение проблемы – 2 балла;  

б) стандартное – 3 балла 

в) нестандартное решение проблемы – 4 балла; 

г) креативное решение проблемы (то есть сту-

денты должны были проявить управленческую 

компетентность, готовность брать на себя ответ-

ственность искать варианты решения проблемы) – 

5 баллов. Таким образом, высокий уровень знаний 

оценивался от 80 до 100 баллов; средний уровень 
знаний – от 60 до 79 баллов, низкий уровень знаний 

– от 0-59 баллов. 

Сравнительный анализ показателей уровней 

сформированности профессиональной компетент-

ности будущих управленцев по когнитивному, мо-

тивационному и деятельностному критериям в экс-

периментальной и контрольной группах на завер-

шающем, контрольном этапе эксперимента приве-

ден в таблице 1. 

Таблица 1.  

Обобщённые результаты уровней сформированности профессиональной компетентности будущих 

управленцем по когнитивному, мотивационному и деятельностному критериям в ЭГ и КГ на кон-

трольном этапе 

Критерий 
Высокий уровень,% Средний уровень, % Низкий уровень, % 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Когнитивный 26,3 17,7 57,9 52,9 15,8 29,4 

Мотивационный 36,8 17,6 31,6 35,3 31,6 47,1 

Деятельностный 31,6 17,7 52,6 47,1 15,8 35,2 

Проведенные нами исследования уровня 

сформированности профессиональных компетен-

ций на контрольном этапе эксперимента показали, 

что работа на его формирующем этапе экспери-

мента была организована правильно и направля-

лась на повышение уровня знаний по профильным 

дисциплинам, на улучшения результатов мотива-

ции будущих руководителей, на решение произ-

водственных задач, формирование интереса к не-

стандартным, но эффективным решениям, на повы-

шение научной активности, на саморазвитие и са-

мообразование студентов как их деятельностного 

подхода к обучению. 

Заключение. На сегодняшний день развитию 

кадрового потенциала в образовательной деятель-

ности уделяется много внимания, что отражено в 

стратегических задачах государственной образова-

тельной политики. Эти стратегии составляют уси-

ление мотивационного механизма повышения эф-

фективности системы образования. Акцент на дан-



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

158 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (66) 2025 
ISSN 2542-0291 

 

ном механизме обусловлен тем, что многие страте-

гические задачи решаются медленно, из-за недо-

статочного понимания исполнителями их главной 

сути и критериев оценки ожидаемых эффектов, что 
приводит к сопротивлению изменениям и, как 

следствие, к замедлению темпов решения задач. 

В ходе исследования нами были проанализиро-

ваны теоретико- методологические основы проблемы 

развития кадрового потенциала. Выявлена сущность 

и специфика понятия «кадровый потенциал», а также 

принципы его формирования. Мы выяснили, что кад-

ровый потенциал можно обозначить как умения и 

навыки определенной группы людей, которые ис-

пользуются для положительного достижения постав-

ленных целей. Кадровый потенциал образовательной 
организации – это профессиональные возможности 

работников, которые могут быть использованы в об-

разовательной деятельности в соответствии с долж-

ностными обязанностями для участия в научно-ис-

следовательском и образовательном процессе. 

Реализация принципа системности позволяет 

разрабатывать образовательные программы, кото-

рые соответствуют современным требованиям и 

объединяют различные области знаний. При этом 

важно учитывать, что обучение строится на связи 

теории с практикой, что делает процесс познания 

более продуктивным и глубоким. 

Исходя из вышеизложенного, системный под-

ход в обучении способствует формированию у сту-

дентов целостного восприятия изучаемых дисци-

плин и развивает критическое мышление, необхо-
димое для их дальнейшей профессиональной 

жизни. 

Принцип активности в образовательном про-

цессе предполагает активное участие студентов в 

учении, что способствует более глубокому усвое-

нию материала. Он основывается на идее, что обу-

чаемые лучше осваивают знания и навыки, когда 

занимаются активной деятельностью, вместо того, 

чтобы лишь пассивно воспринимать информацию. 

Это включает в себя различные формы взаи-

модействия, такие как групповые проекты, дискус-
сии, исследования и практические задания. Иссле-

дователи подчеркивают, что данный принцип по-

могает студентам не только приобретать теорети-

ческие знания, но и развивает практические уме-

ния, формируя их способность применять получен-

ные знания в реальных жизненных ситуациях. 

Принцип активности в обучении тем самым содей-

ствует созданию более динамичной и насыщенной 

образовательной среды, что, в свою очередь, спо-

собствует развитию самостоятельности и творче-

ского мышления учащихся. 
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Изучение взаимосвязи параметров эмоциональной сферы и конструктивного пат-

риотизма подростков-геймеров 
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конструктивного патриотизма у подростков, активно участвующих в игровом сообществе. 

В исследовании использовались методики, направленные на оценку эмоционального интеллекта, эмпатии и пат-
риотизма, что позволило получить комплексную картину эмоционального состояния и патриотических установок под-
ростков-геймеров. Результаты анализа показывают, что высокий уровень эмоционального интеллекта и эмпатии кор-
релирует с более выраженным конструктивным патриотизмом, что подчеркивает значимость эмоциональной сферы в 
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В современных условиях развитие чувства 

патриотизма у детей подросткового возраста вы-

ступает в качестве одного из приоритетных направ-

лений развития полноценной личности и комплекс-

ной системы обеспечения безопасности нашего 

государства. Становление личности основывается 

на психологических потребностях и достигается 

путем формирования эмоционально-ценностной 
привязанности к Родине, переживании позитивных 

чувств и устойчивой эмоциональной идентифика-

ции к культурно-историческому наследию нашей 

страны. 

Вышесказанное предполагает не только зна-

ние, усвоение подростками патриотических уста-

новок, но и глубокое эмоциональное вовлечение, 

способствующее искреннему принятию ценностей 

гражданственности, сопереживанию судьбе Отече-

ства и осознанной готовности к его защите. 

Исследования в области развития патриотиче-

ских чувств у детей подросткового возраста на со-

временном этапе развития общества и активного 

вовлечения подрастающего поколения в политиче-

ские процессы приобретают все большую актуаль-

ность, что утверждается и демонстрируется в ряде 

существующих сегодня наработок среди отече-

ственных авторов (Е.Л. Крылова, А.Н. Лебедев, 
А.Г. Родионов и др.) [7, 8, 13].  

Развитие патриотических чувств у детей под-

росткового возраста – это сложный и многогран-

ный процесс, фундаментом которого выступают 

индивидуальные психологические особенности 

личности. Указанные особенности личности детей 

подросткового возраста складываются в целостные 

представления об окружающем мире, происходя-

щих событиях, жизни и любви к своей Родине, 

народу и соотечественникам [6, С. 148]. 
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Прежде всего, отметим, что в современной 

психологической литературе отсутствуют единые 

временные рамки, ограничивающие подростковый 

возраст. Изучив ряд научно-практических и теоре-

тических исследований по рассматриваемой про-
блематике, допускается, что период подросткового 

возраста включает в себя детей средних классов об-

щеобразовательной школы (Д.А. Базанова, Г.Н. Де-

нисенко, Н.Н. Доронина, Е.Н. Кролевецкая, 

Е.Ю. Косаченко, А.И. Мурзин, А.А. Реан, А.Г. Ро-

дионов, А.Г. Санина и др.). 

Так, основной характерной чертой детей под-

росткового возраста является ощущение соб-

ственной взрослости. Ряд ученых в рассматривае-

мой предметной области (А.В. Запорожец,  

А.А. Имьяминова, Е.Л. Крылова, А.И. Мурзин, 
А.А. Реан, А.Г. Родионов, А.Г. Санина и др.) 

утверждают, что уровень ощущения собственной 

самостоятельности у детей подросткового воз-

раста гораздо превосходит его реальное и пер-

спективное положение, которое на данном этапе 

развития сознания является фактически недости-

жимым. Резко возникающую у детей подростко-

вого возраста необходимость быть взрослее, чем 

есть на самом деле, дети реализуют посредством 

желания расширить область своей самостоятель-

ности. При этом на этапе подросткового возраста 

сделать это они не имеют возможности, как и не 
имеют возможности стать полностью самостоя-

тельными. Здесь имеет место возникновение ос-

новного противоречия подросткового возраста, 

состоящее в отсутствии психологической возмож-

ности быть самостоятельным и высоким уровнем 

стремления к самостоятельности и самодостаточ-

ности. Лишь разрешение этого противоречия, 

приходящееся на период подросткового возраста, 

позволит ребенку перейти на следующий этап 

своего психологического развития [12, С. 142]. 

В целом изучение специфики развития детей 
подросткового возраста в психологической литера-

туре обнаружило следующие отличительные осо-

бенности данной возрастной группы: 

– большое количество желаний и ограничен-

ность сил, навыков и способностей для их осу-

ществления; 

– демонстративное отрицание авторитетов и 

сомнение в том, что образцовое может иметь место 

в обыденной жизни; 

– стремление к познанию на фоне поверхност-

ного, в том числе безрассудного отношения к учебе 

и своим повседневным заданиям; 
– романтическая восторженность и моральное 

невежество. 

Обращение внимание психологической науки 

к проблеме патриотических чувств у детей под-

росткового возраста обусловлены запросом обще-

ства на пересмотр роли патриотизма и патриотиче-

ских чувств в процессе воспитания подрастающего 

поколения (И.В. Зотова; Е.Ю. Косаченко; В.В. Ку-

лешов; В.Е. Мусина и др.). 

В рамках настоящего исследования под пат-

риотизмом (с греч. πατριώτης – «соотечественник») 

мы будем понимать жизненный принцип и соци-

альное чувство, осознанную любовь, привязан-

ность к родине, преданность ей и готовность к 
жертвам ради нее, осознанную любовь к своему 

народу и его традициям. 

Определение патриотизма тесно взаимосвя-

зано с такими первородными эмоциями и чув-

ствами, как свобода, любовь и воля. Подобного рода 

эмоциональные и чувственные состояния способ-

ствуют формированию импульса эмоционально-во-

левой солидарности, что становится основой разви-

тия патриотических чувств у детей. Принудить че-

ловека испытывать патриотические чувства к своей 

Родине и народу является невозможной задачей, их 
является возможным только развить. 

Современные исследования (Андриенко О.А., 

Богданова В.О., Коваленко С.В., Куприянчук Е.В., 

Ляхова А.В., Петрова В.И., Потапова Д.Ю., Севе-

рин А.П. и др.) подтверждают, что чрезмерное 

увлечение социальными сетями и интернет-кон-

тентом оказывает системное воздействие на эмоци-

ональное развитие современных подростков. Опре-

деленного рода тревогу вызывает интерес подрост-

ков к политическим процессам и реагирование на 

предложения, поступающие в сети интернет, об 

участии в политических акциях и движениях, со-
держание и назначение которых часто носят анти-

российский характер. Вышеописанная провокация 

и социальное давление создают для психики под-

ростка ситуацию «выбора без выбора», противо-

стоять которому возможно благодаря адекватному 

управлению своими эмоциями и опора на ценности 

любви к Родине и соотечественникам. 

Эмпатические способности играют особую роль 

в формировании эмоциональной связи с Родиной. 

Как показывает ряд исследований (А.А. Багина,  

Е.Б. Весна, Т.П. Гаврилова и др.), именно эмпатия 
позволяет подростку переживать события националь-

ной истории и современности как лично значимые. 

В исследовании А.А. Багиной при сравнении 

различных аспектов эмпатии и их влияния на разви-

тие патриотизма в обществе был получен ряд значи-

мых для настоящего исследования результатов: 

– эмпатия к соотечественникам имеет более 

выраженную связь с патриотизмом (коэффициент 

корреляции r= 0,54) 

– общий уровень эмпатии взаимосвязан с пат-

риотизмом значительно слабее (коэффициент кор-

реляции r = 0,32) 
– наибольшее влияние эмпатии на развитие 

патриотизма выявлено в возрастной группе испы-

туемых от 14 до 16 лет [1, С. 274]. 

В таблице 1 представим основные проявления 

чувства патриотизма в зависимости от развитости эм-

патии, полученные на основании изучения и объедине-

ния результатов ряда исследований по вопросу влия-

ния эмпатии на патриотизм (А.А. Багина, Е.Б. Весна, 

Т.П. Гаврилова, М.Ю. Ермолова и др.) [1, 3, 4, 5]. 
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Таблица 1 

Проявления чувства патриотизма в зависимости от уровня развитости эмпатии 

Уровень развития 

эмпатии 
Характерные особенности Примеры поведения 

Высокий 
Глубокая эмоциональная привя-

занность к Родине 

Участие в волонтерских проектах, изуче-

ние истории страны 

Средний 
Избирательная привязанность к 
Родине 

Посещение патриотических мероприятий 
по инициативе других 

Низкий 
Формальное отношение к Ро-

дине 

Выполнение требований без личной за-

интересованности 

 

Как свидетельствует анализ исследований, 

прежде всего в области педагогики, по рассматри-

ваемой проблеме, эмпатия обладает тесной взаимо-

связью с чувством патриотизма, проявляющуюся в 

сложном характере взаимодействия эмоциональ-

ных и когнитивных процессов личности, формиру-

ющих у подростков глубину патриотических пере-

живаний. Особенно важно отметить, что выявлен-

ная, на эмпирическом уровне взаимосвязь имеет 
многоуровневый характер: 

1) На эмоциональном уровне эмпатия позво-

ляет подростку: 

– переживать события национальной истории 

как лично значимые; 

– формировать устойчивую эмоциональную 

связь с образами Родины; 

– развивать способность к сопереживанию 

своим соотечественникам. 

2) На когнитивном уровне эмпатия позволяет 

подростку: 

– осознавать и понимать коллективные эмо-
циональные состояния; 

– быть способным оценивать исторические 

события; 

– формировать цельные суждения о Родине и 

соотечественниках. 

Таким образом, эмпатия выступает важнейшим 

психологическим условием формирования подлин-

ного, эмоционально насыщенного патриотизма у де-

тей подросткового возраста, выходящего за рамки 

формального следования нормам и ритуалам. 

Как отмечают В.И. Петрова и Д.Ю. Потапова, 
у интернет-зависимых подростков наблюдается 

значительное снижение показателей эмоциональ-

ного интеллекта, особенно в компонентах эмоцио-

нальной осведомленности и саморегуляции [10,  

С. 886-888; 11, С. 829]. Это объясняется тем, что 

виртуальная коммуникация создает ситуацию, не 

требующую сильных эмоциональных проявлений 

и глубокого понимания невербальных сигналов, 

столь важных для живого общения. 

Кросс-культурное исследование, проведенное 

в рамках предварительной подготовки к реализа-
ции настоящего эмпирического исследования на 

примере эмоционального интеллекта подростков 

из России и Индии показало, что, несмотря на не-

которые национальные особенности, основные за-

кономерности влияния интернет-зависимости на 

эмоциональный интеллект подростков носят уни-

версальный характер [15, С. 378-382]. Это свиде-

тельствует о глобальном характере проблемы и 

необходимости разработки комплексных междуна-

родных подходов к ее решению. 

А.В. Ляхова выявила парадоксальную ситуа-

цию: несмотря на кажущуюся гиперсоциальность 

подростков, проводящих много времени в социаль-

ных сетях, их эмпатические способности развиты 
значительно хуже, чем у сверстников с умеренным 

использованием интернета [9, С. 467]. Это связано 

с тем, что онлайн-взаимодействие часто носит по-

верхностный характер и не требует глубокого эмо-

ционального включения, что приводит к постепен-

ной атрофии эмпатических навыков. 

Особую тревогу вызывает трансформация 

ценностных ориентаций у интернет-зависимых 

подростков. Исследования В.О. Богдановой, прове-

денные с использованием методик М. Рокича и 

В.Ю. Котлякова [2, С. 43-45], показывают, что у 

этой группы наблюдается смещение ценностей в 
сторону гедонистических и материальных приори-

тетов при одновременном снижении значимости 

познавательных и социальных ценностей. Это со-

здает своеобразный «ценностный вакуум», где 

сиюминутные удовольствия и виртуальные дости-

жения вытесняют традиционные ориентиры лич-

ностного роста. 

На основании результатов собственного 

кросс-культурного исследования различий в 

уровне эмоционального интеллекта подростков-

геймеров из России и Индии, а также обзора совре-
менных научных публикаций, посвященных изуче-

нию взаимосвязи параметров эмоциональной 

сферы с феноменом интернет-зависимости в под-

ростковом возрасте, было принято решение о необ-

ходимости отбора из первичной выборки испытуе-

мых тех, кто проявляет ярко выраженную зависи-

мость от социальных сетей и интернет контента. 

Процедура отбора испытуемых для эмпириче-

ского исследования включала несколько этапов, 

направленных на обеспечение достоверности полу-

ченных данных. На первом этапе была сформиро-
вана первичная выборка, включавшая 742 под-

ростка в возрасте от 12 до 17 лет, что соответствует 

ключевым периодам подросткового развития. Ген-

дерный состав выборки был сбалансирован: 359 де-

вушек (48,38%) и 383 юноши (51,62%). 
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На втором этапе всем участникам было предло-

жено пройти адаптированную версию теста интер-

нет-зависимости Кимберли Янг (в модификации 

В.А. Буровой). Этот инструмент был выбран благо-

даря его доказанной валидности и надежности. 
Третий этап включал тщательный анализ по-

лученных результатов и проведение основного 

этапа исследования, а именно взаимосвязи пара-

метров эмпатии и конструктивного патриотизма 

подростков-геймеров. 

Методики исследования включали: методика 

«Диагностика уровня эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл); методика «Диагностика уровня эмпатиче-

ских способностей» (В.В. Бойко); методика «Опрос-

ник конструктивного патриотизма (подростковая 

версия)» (С.В. Васильев, А.В. Миклеева).  
Для проведения корреляционного анализа 

взаимосвязи эмпатических способностей с чув-

ством патриотизма подростков мы использовали не 

только данные об общем уровне эмпатических спо-

собностей испытуемых подростков, но и в разрезе 

отдельных параметров методики В.В. Бойко. Зна-

чимые взаимосвязи были выявлены между следую-

щими показателями, полученными в ходе реализа-

ции эмпирического исследования: 

– между рациональным каналом эмпатии и 
патриотическими установками; 

– между эмоциональным каналом эмпатии и 

патриотическими установками; 

– между идентификацией и патриотическими 

установками; 

– между общим уровнем эмпатических спо-

собностей и патриотическими установками под-

ростков. 

Для установления характера взаимосвязи 

между вышеперечисленными показателями с после-

дующим расчетом ее статистической значимости в 
таблице 2 представим результаты проведенного кор-

реляционного анализа по тем параметрам, которые 

показали наиболее сильную взаимосвязь значи-

мость для настоящего эмпирического исследования, 

что подтверждается проведенными расчетами. 

Таблица 2 

Корреляционный анализ взаимосвязи эмпатических способностей и чувства патриотизма 

подростков-геймеров 

Показатель 
Слепой  

патриотизм (r) 
p 

Конструктивный 

патриотизм (r) 
p 

Общий уровень развитости эмпати-

ческих способностей 
-0,27 0,005 0,45 <0,001 

Идентификация -0,25 0,009 0,42 <0,001 

Эмоциональный канал эмпатии -0,22 0,024 0,38 <0,001 

Рациональный канал эмпатии -0,18 0,061 0,31 0,003 

 

Сделаем выводы в соответствии с результа-
тами проведенного корреляционного анализа: 

1. Выявлен ряд статистически значимых отри-

цательных взаимосвязей между параметрами эмпа-

тических способностей и слепым патриотизмом 

подростков-геймеров: 

– умеренная отрицательная взаимосвязь 

между общим уровнем развитости эмпатических 

способностей и слепым патриотизмом (-0,27 при p 

= 0,005, что значимо, так как p < 0,05), т.е. чем 

выше развиты эмпатические способности у под-

ростка, тем меньше в его патриотических чувствах 

слепого следования обязанности любить свою 
страну и больше осознания того, для чего он это де-

лает и для чего это нужно. Так, коэффициент кор-

реляции равный 0,27 говорит о том, что каждый 

балл общего уровня эмпатии сокращает слепой 

патриотизм на 0,27 балла; 

– умеренная отрицательная взаимосвязь 

между общим идентификацией в эмпатии и слепым 

патриотизмом (-0,25 при p = 0,009, что значимо, так 

как p < 0,05), т.е. подростки, склонные к отождеств-

лению (идентификации) себя с чувствами других, 

реже демонстрируют слепой патриотизм; 
– умеренная отрицательная взаимосвязь 

между эмоциональным каналом эмпатии и слепым 

патриотизмом (-0,22 при p = 0,024, что значимо, так 

как p < 0,05), т.е. склонность подростков к спонтан-
ным эмоциональным сопереживанием снижает вы-

раженность установок слепого патриотизма; 

2. Выявлен ряд статистически значимых поло-

жительных взаимосвязей между параметрами эм-

патии и конструктивным патриотизмом: 

– умеренная положительная взаимосвязь 

между общим уровнем развитости эмпатических 

способностей и конструктивным патриотизмом 

(0,45 при p <0,001, что значимо, так как p < 0,05), 

т.е. с ростом эмпатических способностей наблюда-

ется рост конструктивного патриотизма, проявля-

ющегося в стремлении к конструктивной критики 
вопросов, связанных с проявлением патриотизма 

как обособленного явления, состоящего в любви к 

своей Родине и соотечественникам; 

– умеренная положительная взаимосвязь 

между идентификацией в эмпатии и конструктив-

ным патриотизмом (0,42 при p < 0,001, что зна-

чимо, так как p < 0,05), т.е. способность подростков 

идентифицировать чужую позицию на себя приво-

дит к росту конструктивного патриотизма, т.е. к 

осознанной любви к своей стране; 

– умеренная положительная взаимосвязь 
между эмоциональным каналом эмпатии и кон-

структивным патриотизмом (0,38 при p <0,001, что 

значимо, так как p < 0,05), т.е. эмоциональная во-
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влеченность подростков при контакте с окружаю-

щими людьми (эмоциональное сопереживание и 

соучастие в проблемах) усиливает конструктивные 

проявления патриотических чувств; 
– умеренная положительная взаимосвязь 

между рациональным каналом эмпатии и кон-

структивным патриотизмом (0,31 при p = 0,003, что 

значимо, так как p < 0,05), т.е. чем у подростка 

больше развита способность к пониманию сущно-

сти другого человека, его состояния, проблем и 

особенностей поведения, тем выше его показатели 

склонности к проявлению конструктивного патри-

отизма; 

3. Также выявлена одна отрицательная, но 

статистически не значимая взаимосвязь между ра-
циональным каналом эмпатии и конструктивным 

патриотизмом (поскольку p > 0,05). 

Таким образом, по результатам проведенного 

корреляционного анализа мы можем сделать сле-

дующий особо важный вывод: развитие эмпатиче-

ских способностей подростков и отдельных эле-

ментов эмпатии (идентификации, рационального и 

эмоционального каналов) положительно воздей-

ствуют на развитие конструктивного патриотизма, 
также как и развитие общего уровня эмпатии, иден-

тификации в эмпатии и эмоционального канал эм-

патии, в свою очередь, способствуют сокращению 

показателей слепого патриотизма у подростков. 

Для подтверждения статистической значимо-

сти вышеназванных взаимосвязей проведем ре-

грессионный анализ, где зависимой переменной 

станет конструктивный патриотизм, а независи-

мыми переменными (предикторами) – общий уро-

вень развитости эмпатических способностей, иден-

тификация в эмпатии, эмоциональный канал эмпа-
тии и рациональный канал эмпатии. Рассмотрим 

результаты регрессионного анализа статистиче-

ской значимости взаимосвязи параметров эмпатии 

и конструктивного патриотизма, которые пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Регрессионный анализ статистической значимости взаимосвязи параметров эмпатии и 

конструктивного патриотизма подростков-геймеров 

Предиктор 
Коэффициент 

регрессии (β) 

Вероят-

ность (p) 
Интерпретация полученного результата 

Идентификация в 

эмпатии 
0,39 <0,001 

Идентификация вносит наибольший вклад в 

развитие конструктивного патриотизма 

(вклад 39%) 

Эмоциональный ка-

нал эмпатии 
0,28 0,001 

Второй по значимости фактор развития кон-

структивного патриотизма (вклад 28%) 

Рациональный канал 
эмпатии 

0,15 0,034 
Третий по значимости фактор развития кон-

структивного патриотизма (вклад 15%) 

Общий уровень раз-

витости эмпатиче-

ских способностей 

0,24 0,069 

Не учитываемый в модели фактор роста кон-

структивного патриотизма, поскольку p > 

0,05 

 

Данные таблицы 19 позволяют сделать вывод, 

что ключевыми предикторами развития конструк-

тивного патриотизма у подростков в порядке убы-

вания значимости являются: 

– идентификация в эмпатии дает самый боль-

шой и устойчивый положительный эффект на раз-

витие конструктивного патриотизма у испытуемых 

детей подросткового возраста (каждый балл иден-
тификации в эмпатии приводит к росту конструк-

тивного патриотизма на 0,39 пункта);  

– эмоциональный канал эмпатии предсказы-

вает 28% от совокупного роста показателей кон-

структивного патриотизма, при этом при высоких 

значениях (≤5 баллов) его влияние ослабевает; 

– рациональный канал эмпатии предсказывает 

15% от совокупного роста показателей конструк-

тивного патриотизма; 

– общий уровень эмпатических способностей 

предсказывает 24% от роста показателей конструк-
тивного патриотизма, но в модели мы его не учи-

тываем, поскольку p = 0,069, что больше, чем 0,05. 

Сформируем уравнение модели взаимосвязи 

между параметрами эмпатии и конструктивным 

патриотизмом подростков-геймеров: 

КП = 0,39 * Идентификация + 0,28 * Эмоцио-

нальный канал + 0,15 Рациональный канал + const 

где КП – конструктивный патриотизм; 

const – влияние прочих факторов. 

Коэффициент детерминации R2 = 0,27 (пока-

зывает, насколько хорошо данные соответствуют 

уравнению модели), то есть представленная модель 

объясняет 27% изменений конструктивного патри-
отизма в зависимости от оцениваемых компонен-

тов эмпатии, что указывает на высокую степень со-

ответствия разработанной модели реальности. 

В целом проведенное исследование выявило 

значимые взаимосвязи между эмпатическими спо-

собностями подростков и их патриотическими 

установками. Результаты показывают, что эмпатия 

оказывает разнонаправленное влияние на слепой и 

конструктивный патриотизм: 

1) все исследуемые параметры эмпатии (об-

щий уровень, идентификация, эмоциональный ка-
нал) демонстрируют умеренную отрицательную 

корреляцию со слепым патриотизмом. Это озна-

чает, что чем выше развиты эмпатические способ-
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ности, тем менее выражены установки слепого сле-

дования патриотическим нормам без критического 

осмысления; 

2) все компоненты эмпатии (кроме общего 

уровня, который не показал статистической значи-
мости в регрессионной модели) положительно кор-

релируют с конструктивным патриотизмом. Это 

свидетельствует о том, что эмпатия способствует 

развитию осознанной любви к Родине, основанной 

на критическом мышлении и эмоциональной во-

влеченности. 

Таким образом, эмпатия выступает важным 

фактором, который не только уменьшает слепые, не-

осознанные формы чувства патриотизма у подрост-

ков-геймеров, но и способствует развитию его зре-

лых, осмысленных проявлений. Результаты иссле-
дования имеют большое практическое значение для 

формирования программ патриотического воспита-

ния и социализации подростков-геймеров, акценти-

руя необходимость включения инструментов эмпа-

тического развития в психологические практики. 
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