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Использование нарративного подхода при раннем обучении 
иностранным языкам 

Афанасьева Инна Марленовна1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Куйбышевский филиал, Куйбышев, Россия

Аннотация. Введение. Цель исследования – рассмотреть возможности использова-
ния нарративного подхода обучения иностранным языкам в дошкольном образовании 
и начальной школе. Акцентируется внимание на том, что в дошкольном и младшем 
школьном возрасте закладывается основополагающая база для дальнейшего развития 
личности ребенка, которая может рассматриваться и как некий трамплин для моти-
вированного и эффективного изучения иностранного языка в дальнейшем (на уровне 
ООО и СОО). Методология. Нарративный подход в педагогике основывается на кон-
цепции построения образовательного процесса посредством повествования историй 
(сказок), которые учащиеся имеют возможность анализировать, интерпретировать, 
соотносить со своим жизненным опытом и со своими действиями в будущем в похо-
жей ситуации (описанной в истории (сказке)). Наиболее интересным представляется 
изучение возможностей нарративного подхода при обучении иностранному языку на 
раннем этапе, а также методических шагов построения занятия с использованием это-
го подхода. Результаты исследования. В работе описываются преимущества такого 
подхода с точки зрения методики обучения и общей педагогики, этапы занятия с его 
использованием, критерии отбора сказок и рассказов для реализации нарративного 
подхода на занятиях при раннем обучении иностранному языку. Заключение. Прове-
денный анализ теоретических источников и педагогического опыта свидетельствует 
о том, что использование нарративного подхода при раннем изучении иностранным 
языкам может способствовать решению поставленных современным обществом пе-
ред образованием задач, направленных на всестороннее развитие личности ребенка, 
его успешное и мотивированное обучение на последующих уровнях образования.

Ключевые слова: раннее обучение; нарративный подход; дошкольное образова-
ние; начальная школа; личностно-ориентированный подход

Для цитирования: Афанасьева И. М. Использование нарративного подхода при ран-
нем обучении иностранным языкам // Конструктивные педагогические заметки. ‒ 2024. ‒  
№ 2 (22). ‒ С. 5‒10.

 © Афанасьева И. М, 2024
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Scientific article

Using of the narrative approach by early learning of foreign languages

Afanas'eva Inna Marlenovna1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Kuibyshev branch, Kuibyshev, Russia

Abstract. Introduction. The purpose of the study is to consider the possibilities of 
using the narrative approach by teaching foreign languages in preschool education and 
primary school. Attention is focused on the fact that in preschool and primary school age, a 
fundamental basis is laid for the further development of the child's personality, which can 
also be considered as a kind of springboard for motivated and effective learning of a foreign 
language in the future. Methodology. The narrative approach in pedagogy is based on the 
concept that the educational process is based on the narration of stories (fairy tales), which 
students have the opportunity to analyze, interpret, correlate with their life experiences and 
with their actions in the future in a similar situation (described in the story (fairy tale)). 
The most interesting is the study of the possibilities of a narrative approach in teaching a 
foreign language at an early stage, as well as the methodological steps of building a lesson 
using this approach. The results of the study. The paper describes the advantages of this 
approach in terms of teaching methods and general pedagogy, the stages of teaching using 
this approach, the criteria for selecting fairy tales and short stories for the implementation of 
the narrative approach in the classroom during early foreign language teaching. Conclusion. 
The analysis of theoretical sources and pedagogical experience shows that the use of a 
narrative approach in early learning of foreign languages can contribute to solving the tasks 
set by modern society for education aimed at the comprehensive development of the child's 
personality, his successful and motivated learning at subsequent levels of education.

Keywords: early learning; narrative approach; preschool education; primary school; 
personality-oriented approach

For citation: Afanas'eva I. M. Using of the narrative approach by early learning of foreign 
languages. Constructive pedagogical notes, 2024, no. 2 (22), pp. 5‒10.

Введение. Современному обществу нужны толерантные, социально ответствен-
ные, обладающие прочными знаниями молодые люди, которые способны мыслить 
и решать проблемы разного уровня, готовы к эффективному сотрудничеству с дру-
гими. Решение поставленных задач тесным образом связано с методами, подходами 
и педагогическим технологиями, которые применяются в образовательном процес-
се. Это касается любого предмета, в том числе иностранного языка [3].

Следует подчеркнуть, что эффективность сотрудничества индивида с другими 
личностями в любой сфере коммуникации зависит от его способности адекватно вос-
принимать информацию в исходном сообщении. Более сложной задачей это стано-
вится в том случае, когда коммуникация осуществляется на иностранном языке [3]. 
В связи с этим введение иностранного языка в систему дошкольного и начального 
образования способствует эффективному решению поставленных задач. По мне-
нию Н. М. Бадулиной [1], детский сад и начальная школа приобретают в современ-
ной системе образования основополагающее значение, которое определяет возмож-
ности дальнейшего формирования и развития личности ребенка.

Под ранним обучением иностранным языкам автор предлагает понимать обуче-
ние, которое осуществляется в период с момента рождения ребенка до его посту-
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пления в образовательное учреждение [1]. Положительный эффект такого обучения 
заключается в том, что благодаря раннему знакомству с иностранным языком ребе-
нок способен глубже осмыслить всю систему языка, овладеть достаточно большим 
объемом лексического и грамматического материала, лингвострановедческой ин-
формацией. Кроме того, раннее обучение иностранным языкам стимулирует рече-
вое и общее развитие ребенка, приобщает его к культуре другой страны, воспитыва-
ет самостоятельность, коммуникабельность, усидчивость, трудолюбие, активность. 
Необходимо отметить также, что раннее обучение иностранному языку способству-
ет быстрому преодолению психологических барьеров, которые могут возникнуть 
в начале изучения иностранного языка. 

Итак, главной задачей раннего обучения иностранным языкам должно стать ис-
пользование развивающего потенциала иностранного языка для создания стойкой 
положительной мотивации к дальнейшему его изучению.

Методология. Одним из эффективных методов раннего обучения иностранному 
языку может стать нарративный подход, который в свою очередь раскрывает сущ-
ность личностно-ориентированного обучения. Исследованием нарратива в основ-
ном занимаются западные ученые, такие как Christiane Groß, Sabine Cuno, Monika 
Wieber, J. Bruner, а в отечественной педагогической науке этот вопрос еще мало 
изучен. В частности, исследованием нарратива занимается В. П. Фёдорова [4], кото-
рая тщательно изучила публикации, посвященные разнообразным аспектам нарра-
тива. По ее мнению, нарратив можно рассматривать как социальный и культурный 
механизм, форму познания окружающей действительности, форму самопознания, 
самовыражения и самоидентификации [4].

Результаты исследования. Итак, что следует понимать под нарративным под-
ходом при изучении иностранного языка? Это дидактический подход, который в ос-
новном используется на раннем этапе обучения иностранному языку и при котором 
содержание обучения сообщается посредством рассказа историй или сказок.

Эффективность использования этого подхода при раннем обучении иностранно-
му языку с точки зрения методики обучения объясняется следующими факторами:

1) дети знакомятся с историями (сказками, рассказами) с раннего детства, когда 
изучают родной язык; 

2) любое языковое обучение начинается со слушания и понимания. Рассказы – 
это отличный способ развивать у детей навыки слушания; 

3) специальные приемы повествования, такие как более низкая скорость речи, 
четкое разделение слов и слогов, позволяют детям лучше улавливать неизвестные 
звуковые образы, речевые образцы, языковые правила, таким образом воссоздается 
«общая акустическая картина»;

4) посредством повествовательных текстов, содержащих множество шаблонных 
оборотов, иностранный язык преподается детям целостно, кроме того, они знако-
мятся с подлинными (аутентичными) ситуациями общения; 

5) поскольку повествовательные тексты всегда встроены в ситуацию, новые сло-
ва и обороты становятся понятными благодаря ситуации, то есть слова понимаются 
из общего контекста (контекста).

К общепедагогическим аргументам в пользу использования нарративного под-
хода можно отнести следующее:

1) отражение детского мышления в сказках и рассказах: в сказках дети сталки-
ваются со множеством различных образов, которые дают им незабываемый опыт. 
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Нарративное мышление выходит на первый план в детском возрасте и создает ос-
нову для будущего развития абстрактного мышления;

2) стимулирование детского воображения и развитие эмоциональности: расска-
зы и сказки стимулируют детское воображение, так как в сказках много недосказан-
ного, это дает возможность детям порассуждать о содержании услышанного текста. 
Сказки позволяют детям высвободить свои эмоции;

3) воспитательная функция: рассказы позволяют донести до детей различные 
жизненные истины. Это означает, что дети имеют дело с глубокой жизненной му-
дростью и различными людскими проблемами. Дети получают из рассказов и сказок 
подсказки относительно их собственных действий, которые помогут им в будущем 
справляться с повседневными проблемами и правильно действовать в различных 
ситуациях;

4) терапевтический эффект: использование чтения в терапевтических целях на-
зывается библиотерапией. В этом типе терапии ребенку рассказывают историю, где 
описывается проблема, с которой он сталкивается в настоящее время. Темы, рас-
сматриваемые в терапевтических текстах, могут включать развод родителей, страх 
темноты, застенчивость и т. д.;

5) интеллектуальное развитие детей: истории, рассказанные в раннем детстве, 
положительно влияют на интеллектуальное развитие детей и, следовательно, на их 
дальнейшее обучение в школе. Представление сказки на родном и (или) иностран-
ном языке способствует лучшему развитию навыков аудирования, разговорной речи 
и письма;

6) межкультурное обучение: повествовательные тексты не только преследуют 
воспитательные цели, но и знакомят детей с культурой и формами жизни в стране 
изучаемого языка.

Занятие, построенное с использованием нарративного подхода, имеет три этапа:
1) этап введения, на котором активизируются имеющиеся знания детей и форми-

руются ожидания; 
2) этап повествования, на котором используются паралингвистические средства 

(мимика, жесты и т. д.) и визуализация, происходит активное включение детей в по-
вествование;

3) этап закрепления, на котором происходят закрепление и отработка нового лек-
сического и грамматического материала.

При отборе материала для реализации нарративного подхода на занятии по ино-
странному языку на раннем этапе обучения следует учитывать следующие аспекты:

1) история (сказка) должна быть написана простым языком (то есть используют-
ся короткие предложения и повторяющиеся элементы);

2) языковой уровень истории (сказки) должен давать возможность для языкового 
развития обучающихся (то есть содержать новый лексический и грамматический 
материал);

3) история (сказка) не должна быть слишком длинной, чтобы не утомить детей;
4) история (сказка) должна давать представление о культуре изучаемого языка;
5) язык истории (сказки) должен быть аутентичным;
6) история (сказка) должна по возможности отражать и расширять опыт детей, 

содержать поучительные моменты;
7) история (сказка) может быть инсценирована.
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Заключение. Проведенный анализ теоретических источников и педагогического 
опыта свидетельствует о том, что использование нарративного подхода при раннем 
изучении иностранным языкам может способствовать решению поставленных со-
временным обществом перед образованием задач, направленных на всестороннее 
развитие личности ребенка, его успешное и мотивированное обучение на последу-
ющих уровнях образования. Нарративный подход в обучении иностранным языкам 
способствует развитию не только коммуникативной, но и социокультурной компе-
тенции обучающихся, так как знакомит с образцами устного творчества страны из-
учаемого языка.
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УДК 372.8

Развитие цифровой грамотности школьников  
при обучении информатике

Ижденева Ирина Вальтеровна1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Куйбышевский филиал, Куйбышев, Россия

Аннотация. Введение. Цели исследования – теоретическое обоснование значи-
мости развития цифровой грамотности школьников в современном образовательном 
пространстве и характеристика некоторых методических средств, направленных на 
решение указанной проблемы при обучении информатике в урочной и внеурочной де-
ятельности. Внимание акцентируется на неоднозначности трактовки понятия «циф-
ровая грамотность» в педагогической литературе. Актуальность развития цифровой 
грамотности населения нашей страны в целом и школьников в частности подтверж-
дается ссылками на нормативные документы Правительства РФ, Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты НОО, ООО, СОО. Методология. Цифровую 
грамотность рассматривают обычно с позиции формирования у человека готовности 
и способности эффективно использовать цифровые технологии для решения разно-
образных задач в различных сферах деятельности. В основу исследования положено 
предположение о том, что цифровую грамотность школьников возможно эффектив-
но развивать на учебных занятиях по информатике и не только в рамках освоения 
учебного контента раздела «Цифровая грамотность». Результаты исследования.  
В статье представлено описание основных уровней цифровой грамотности, уровней 
компетенции цифровой грамотности, предложены направления и рекомендации для 
создания заданий по информатике, развивающих цифровую грамотность школьни-
ков. Цифровая грамотность в процессе обучения информатике может развиваться 
при предъявлении обучающимся специально разработанных заданий в условиях ис-
пользования активных методов и технологий обучения. Заключение. Установлено, 
что цифровая грамотность – ключевой навык для современных школьников, который 
необходимо целенаправленно развивать в процессе обучения информатике, это раз-
витие должно осуществляться в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности.

Ключевые слова: цифровая грамотность; информационная грамотность; коммуни-
кативная грамотность; информационная безопасность; цифровизация; информатика; 
образование; обучающиеся; задания, компетенции

Для цитирования: Ижденева И. В. Развитие цифровой грамотности школьников при 
обучении информатике // Конструктивные педагогические заметки. ‒ 2024. ‒ № 2 (22). ‒  
С. 11‒17.

 © Ижденева И. В., 2024 
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Scientific article

Development of digital literacy of schoolchildren  
in teaching computer science

Izhdeneva Irina Valterovna1

1Novosibirsk State Pedagogical University,  
Kuibyshev branch, Kuibyshev, Russia

Abstract. Introduction. The aim of this research is to theoretically substantiate the 
importance of developing digital literacy among schoolchildren in the modern educational 
space and to characterize some methodological tools aimed at solving this problem in the 
teaching of informatics in both classroom and extracurricular activities. Attention is focused 
on the ambiguity of the interpretation of the term “digital literacyˮ in pedagogical literature. 
The relevance of developing digital literacy among the population of our country in general 
and schoolchildren in particular is confirmed by references to regulatory documents of the 
Government of the Russian Federation, Federal State Educational Standards of primary 
general education, basic general education, secondary general education. Methodology. 
Digital literacy is usually considered from the position of forming a person's readiness 
and ability to effectively use digital technologies for solving various problems in different 
spheres of activity. The study is based on the assumption that the digital literacy of 
schoolchildren can be effectively developed in computer science lessons, and not only 
within the framework of mastering the educational content of the “Digital Literacyˮ section. 
The results of the study. The article describes the main levels of digital literacy, the levels 
of digital literacy competence, and proposes directions and recommendations for creating 
assignments in computer science that develop the digital literacy of schoolchildren. Digital 
literacy in the process of teaching informatics can be developed by presenting students 
with specially designed tasks, provided that active teaching methods and technologies are 
used. Conclusion. It has been established that digital literacy is a key skill for modern 
schoolchildren, which needs to be purposefully developed in the process of teaching 
informatics, and this development should be carried out both within the framework of 
classroom and extracurricular activities.

Keywords: digital literacy; information literacy; communication literacy; information 
security; digitalization; informatics; education; learners; assignments; competencies

For citation: Izhdeneva I. V. Development of digital literacy of schoolchildren in teaching 
computer science. Constructive pedagogical notes, 2024, no. 2 (22), pp. 11‒17.

Введение. Цифровая грамотность становится неотъемлемой частью современ-
ного образования, особенно в контексте обучения информатике. В нашей стране 
значимость и потенциал формирования цифровой грамотности рассматриваются 
на государственном уровне. Так, с 2017 г. в РФ реализуется Программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» [2] (Распоряжение Правительства РФ от  
28 июля 2017 г. 1632-р), в которой отражается вектор направления для решения за-
дач в системе образования на основе формирования базовых цифровых компетен-
ций. В рамках реализации Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы [4] (Указ Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 г. № 203) внимание акцентируется на создании условий для развития 
в нашей стране информационного общества путем повышения доступности и ка-
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чества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием 
современных цифровых технологий, а также повышения степени информирован-
ности и цифровой грамотности населения.

В 2021 г. Правительством РФ было дано распоряжение об утверждении «стра-
тегического направления в области цифровой трансформации образования…» [3]. 
В обновленных ФГОС школьного образования вводится понятие функциональной 
грамотности, одним из базовых элементов которой является цифровая грамот-
ность [1]. Таким образом, для современного педагога одной из центральных задач 
становится поиск путей формирования и развития цифровой грамотности обучаю-
щихся в формате системы цифровых компетенций и цифровых навыков. 

Методология. Цель статьи состоит в теоретическом обосновании значимости 
развития цифровой грамотности школьников в современном образовательном про-
странстве и описании некоторых методических средств, направленных на решение 
указанной проблемы при обучении информатике в урочной и внеурочной деятель-
ности.

Актуальные педагогические исследования характеризуются различными подхода-
ми к определению понятия цифровой грамотности. Г. П. Коршунов определяет циф-
ровую грамотность как «некий набор функциональных знаний в области цифровых 
технологий и владение алгоритмами их адекватного использования» [6, с. 48]. Циф-
ровую грамотность рассматривают обычно с позиции формирования у человека го-
товности и способности эффективно использовать цифровые технологии для реше-
ния разнообразных задач в различных сферах деятельности. Она включает в себя не 
только умение использовать компьютер и информационно-коммуникационные тех-
нологии, но и способность понимать принципы работы средств цифровых техно-
логий, критически оценивать информацию, полученную из цифровых источников, 
создавать и распространять информацию в цифровом формате, а также общаться 
и сотрудничать с другими людьми в онлайн-среде.

В структуре цифровой грамотности, как правило, выделяют: 
‒ информационную грамотность (умение искать информацию в различных ис-

точниках, анализировать ее достоверность и полноту, использовать для решения за-
дач и создавать на ее основе новые информационные объекты);

‒ коммуникативную грамотность (понимание принципов работы цифровых тех-
нологий и умение использовать их для построения эффективных коммуникаций);

‒ безопасность в цифровой среде (способность защитить себя и свои конфиден-
циальные данные от угроз в цифровом мире);

‒ креативность (способность генерировать новые идеи, нестандартные решения 
поставленных задач с использованием цифровых инструментов);

‒ критическое мышление (готовность анализировать информацию, полученную 
из цифровых источников и делать обоснованные выводы).

В условиях современного общества все компоненты цифровой грамотности 
играют ключевую роль в развитии личности обучающегося, его адаптации к со-
циуму и реализации собственного потенциала. Информационная грамотность дает 
возможность человеку получать и использовать для решения своих задач и при-
нятия обоснованных решений достоверную информацию из верифицированных 
источников; коммуникационная грамотность позволяет человеку выстраивать 
общение с людьми по всему миру, формирует способность к взаимопониманию; 
безопасность в цифровой среде способствует формированию готовности защитить 
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себя и свои данные от различных (не только цифровых) угроз в онлайн-среде; кре-
ативность способствует генерированию новых идей и решений, что является обя-
зательным для успешной профессионализации и личностного роста; критическое 
мышление необходимо в современном мире для принятия верных решений в раз-
личных жизненных ситуациях. 

Цифровая грамотность обучающихся, как правило, характеризуется тремя уров-
нями развития и коррелирующимися с этими уровнями ключевыми компетенциями 
цифровой грамотности (табл.). 

Уровни и цифровые компетенции цифровой грамотности

Уровни цифровой грамотности Цифровые компетенции цифровой грамотности
Базовый уровень цифровой грамотности, на-
личие которой является обязательным для всех 
членов социума (информационная, коммуника-
тивная, техническая)

Базовые цифровые компетенции (готовность 
и умение обучающихся понимать, принимать 
и умело использовать средства и технологии 
цифрового окружения в учебе и повседневной 
жизни)

Социально-правовой уровень, рассматривае-
мый с позиции формирования информационной 
безопасности

Социально-правовые цифровые компетенции: 
информационная безопасность (готовность 
и способность обучающихся анализировать 
и верифицировать информацию, наличие сфор-
мированных навыков коммуникации в публич-
ном информационном правовом поле

Профессиональный уровень (профильный, 
предметный), относящийся к будущей про-
фессиональной деятельности, образованию, 
саморазвитию

Профильные цифровые компетенции: цифро-
визация всей современной профессиональной 
отрасли (способность развивать свой уровень 
применения IT в разных видах деятельности, го-
товность трансформировать свою деятельность)

Современная система школьного образования в РФ является гарантом формиро-
вания и развития цифровой грамотности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности. В большой степени этому способствуют такие образовательные 
организации, как Точки роста, ИТ-кубы, Кванториумы и т. п.

Структура компетенций цифровой грамотности претерпевала глобальные изме-
нения при обучении информатике в общеобразовательной школе. Так, на начальном 
этапе включения информатики в школьную программу внимание акцентировалось 
на компьютерной (технической) грамотности, включающей в себя алгоритмическое 
мышление, умение работать с компьютером и его программным обеспечением, 
навыки программирования. С 2000-х годов особое внимание уделяется информа-
ционной грамотности, так как с развитием интернета стали востребованы навы-
ки осуществления электронной коммуникации: email, технологии www, появились 
электронные библиотеки, музеи, электронные образовательные ресурсы и т. д. 
2010-е годы характеризуются формированием медиаграмотности и цифровых ком-
муникаций. В 2020-е гг. акцент смещается в сторону информационной безопасно-
сти и кибербезопасности. Важным аспектом становится способность осуществлять 
взаимодействие не только с людьми, но и с ботами, системами искусственного 
интеллекта. Рассматривается такое понятие, как «цифровой след», формируются 
навыки работы с цифровыми государственными сервисами, создаются цифровые 
портфолио и многое другое. Предполагается, что в 2030-е гг. у людей будет форми-
роваться цифровая инновационная грамотность, опирающаяся на достижения в об-
ласти искусственного интеллекта и нейросетевых технологий. 
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Интеграция цифровой грамотности в курс информатики позволяет формировать 
целостную образовательную среду, в рамках которой обучающиеся могут не только 
осваивать технические аспекты информатики, но и развивать универсальные на-
выки, необходимые для успешной адаптации в цифровом обществе [5]. Это также 
способствует более глубокому пониманию важности цифровой грамотности и ее 
роли в современном мире. Включение в содержание школьного курса информатики 
цифровой грамотности является ключевым аспектом в обеспечении качественного 
образования, которое готовит школьников к успешной жизни и работе в современ-
ной цифровой эпохе.

Результаты исследования. На основе анализа работ современных педагогов 
можно предложить некоторые рекомендации по созданию заданий для курса ин-
форматики, направленных на развитие цифровой грамотности школьников.

1. Включать задания, направленные на формирование основных компонентов 
цифровой грамотности: информационная грамотность (поиск, анализ, оценка до-
стоверности информации), коммуникативная грамотность (использование цифро-
вых средств для взаимодействия), техническая грамотность (освоение цифровых 
устройств и программ), этическая грамотность (безопасное и ответственное ис-
пользование цифровых технологий).

2. Реализовывать построение образовательного процесса на основе активных 
методов обучения, таких как проектная деятельность, кейс-стади и игровые техно-
логии, в образовательный процесс для развития цифровой грамотности.

3. Интегрировать развитие цифровой грамотности в содержание курса информа-
тики, дополняя и расширяя учебный материал в этом направлении.

4. Применять современные цифровые инструменты и сервисы в учебном про-
цессе (текстовые редакторы, электронные таблицы, презентационные программы, 
онлайн-сервисы и т. д.).

5. Обеспечивать практическую направленность заданий, связывая их с жизнен-
ными ситуациями и реальным опытом использования цифровых технологий.

6. Разрабатывать задания, способствующие систематизации и обобщению циф-
ровых навыков, полученных школьниками в ходе обучения.

В качестве примеров можно привести следующие задания.
1. Создание презентаций, иллюстрация создания цифрового портфолио своих 

знаний и навыков. Предлагая школьникам разрабатывать мультимедийные презен-
тации на заданные темы, педагог способствует развитию их навыков работы с циф-
ровыми инструментами. Разработка презентаций позволяет учащимся применять 
полученные знания и навыки на практике, а также развивать свои творческие спо-
собности. Работу можно осуществлять не только в специализированных програм-
мах, но и с использованием онлайн-сервисов. 

2. Программирование игр. Задача состоит в создании простой компьютерной 
игры с использованием специализированных программных средств. Это позволит 
школьникам познакомиться с основами программирования, логическими операци-
ями и алгоритмами.

3. Исследовательская деятельность в интернете. Учащимся можно предложить 
провести исследование по заданной теме, используя информацию, размещенную 
в интернете, оценить достоверность этой информации, выбрать верифицированные 
источники и представить результаты исследования в виде отчета в указанной фор-
ме. Это задание способствует развитию навыков поиска, анализа и оценки инфор-
мации в сети.
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4. Создание мультимедийного проекта. Задание заключается в разработке муль-
тимедийного проекта, включающего текст, изображения, аудио- и видеоматериалы. 
Это задание поможет обучающимся освоить навыки работы с различными медиа-
форматами и их интеграцию в один проект.

5. Работа с электронными таблицами. Задание может быть связано с созданием 
и анализом данных в электронных таблицах. Это поможет школьникам освоить на-
выки работы с таблицами, формулами, фильтрацией данных и визуализацией ре-
зультатов.

Заключение. Цифровая грамотность является жизненно важным навыком. Ее 
формирование у обучающихся должно осуществляться в первую очередь при из-
учении школьного курса информатики как в урочной, так и внеурочной деятель-
ности. Реализация рекомендаций при разработке заданий по информатике позволит 
эффективно развивать цифровую грамотность школьников и подготовит их к жизни 
и деятельности в цифровом обществе.
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Принципы реализации коммуникативного обучения 
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Аннотация. Введение. Основной целью исследования является обоснование эф-
фективности использования коммуникативного обучения иностранным языкам. 
Обосновывается необходимость внедрения принципов коммуникативного обучения 
при работе с различными видами речевой деятельности. Методология. Коммуника-
тивный подход является основой, на которой строится дальнейшее обучение ино-
странному языку. Ключевым понятием этого метода служит речевая функция, учи-
тывающая коммуникативные потребности обучающихся. Результаты исследования.  
В работе даны основные принципы коммуникативного обучения иностранным язы-
кам. Выделены преимущества метода с точки зрения методики обучения Заключение. 
Теоретический анализ принципов коммуникативного обучения иностранным языкам 
может способствовать решению поставленных перед современным образованием за-
дач в плане не только изучения иностранного языка, но и формирования всесторонне 
развитой личности.

Ключевые слова: коммуникативное обучение; коммуникативный метод; коммуни-
кативная компетенция; обучение иностранным языкам
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Principles of implementing communicative teaching  
in foreign languages

Luk'yanova Natal'ya Al'bertovna1
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Abstract. Introduction. The main purpose of the study is to substantiate the effectiveness 
of the use of communicative teaching of foreign languages. The need to introduce the 
principles of communication training when working with various types of speech activities is 
justified. Methodology. The communicative approach is the basis on which further teaching 
of a foreign language is built. The key concept of this method is a speech function that takes 
into account the communicative needs of students. The results of the study. The presented 
work presents the basic principles of communicative teaching of foreign languages. The 
advantages of this method in terms of training methods are highlighted. Conclusion.  
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A theoretical analysis of the principles of communicative teaching of foreign languages can 
contribute to solving the tasks assigned to modern education not only in terms of learning 
a foreign language, but also in the formation of a comprehensively developed personality.

Keywords: communication training; communicative method; communicative 
competence; teaching foreign languages
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Введение. На современном этапе обучения иностранному языку основной за-
дачей учителя является обеспечение фундамента для формирования коммуникатив-
ной компетенции у обучающихся. Под коммуникативной компетенцией понимается 
готовность и способность осуществлять непосредственное общение (понимание на 
слух, говорение) и опосредованное общение (письмо, чтение с пониманием ино-
язычного текста). Знание лексики, безусловно, остается важнейшей составляющей 
обучения иностранному языку, ведь именно она позволяет обучающимся в полной 
мере излагать свои мысли и понимать речь собеседника. Однако все это невозмож-
но без развития грамматических навыков. Именно поэтому каждый лексический 
материал в процессе изучения сопровождается определенными грамматическими 
правилами. Актуальность исследования заключается в том, что, во-первых, за по-
следние десятилетия значимость иностранного языка как учебной дисциплины су-
щественно повысилась в связи с процессами глобализации во всем мире; во-вторых, 
для успешного формирования и развития коммуникативной компетенции стало уде-
ляться большое внимание использованию коммуникативного метода в преподава-
нии иностранного языка.

В связи с этим использование коммуникативного метода при обучении грамма-
тике английского языка является актуальным в наше время. В условиях ООО в про-
цессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции грамматическим 
навыкам отводится значительная роль и место. Именно благодаря знанию лексики 
и грамматики возможно изложение мыслей путем построения грамотных предло-
жений. Наряду с фонетикой и лексикой грамматика как основной строительный ма-
териал нашей речи играет немаловажную роль в процессе изучения иностранного 
языка. Развитие грамматических навыков представляет собой сложный процесс, 
который требует тщательной организации. Именно поэтому, для того чтобы грам-
матические навыки были сформированы на высоком уровне, необходимо приме-
нить эффективный метод обучения иностранному языку. В контексте современного 
образования одним из таких методов обучения является коммуникативный метод, 
отличающийся своим деятельностным характером, при котором речевое общение 
осуществляется посредством речевой деятельности, направленной на решение ком-
муникативной задачи.

Вопросами реализации и результативности коммуникативного метода обучения 
занимались такие методисты и лингвисты, как Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, А. А. Ле-
онтьев, А. П. Старков. С целью обучения общению обучающихся на иностранном 
языке, в первую очередь, необходимо заложить грамматические основы и научить 
детей употреблять грамматический материал в устноречевой и письменной речи, 
иначе говоря, сформировать у обучающихся грамматические навыки. Из-за не-
знания основ грамматики у обучающихся появляется неуверенность и нежелание 



20

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ                                                         № 2 (22) 2024

говорить на иностранном языке. Формирование грамматических навыков для них 
трудоемкий и длительный процесс. Поэтому в настоящее время вопросы специфи-
ки отбора приемов в преподавании грамматики являются одними из основных в от-
ечественной и современной методической литературе. 

Методология. Одним из перспективных методов обучения иностранному языку 
выступает коммуникативный подход. Необходимость в поиске эффективного мето-
да обучения иностранному языку возникла за пределами России еще в XIX в. При-
чиной возникновения этого метода является изменение цели обучения: овладение 
языком в качестве средства общения. Во второй половине прошлого века англий-
ский язык стал приобретать статус международного языка, вследствие чего потреб-
ность в его изучении возросла. Традиционные методики постепенно утрачивали 
свою значимость из-за отсутствия желаемого результата – полноценно использо-
вать полученные знания на практике для осуществления коммуникации. Основной 
целью данных методик являлось тщательное изучение грамматического и лекси-
ческого материала для работы с текстом и осуществлением перевода, тем самым 
исключалось использование иностранного языка как средства общения. Исходя 
из основных положений последователей коммуникативного метода: Ч. Брамфита,  
К. Джонсона, Г. Уиддосона, Д. Уилкинса и Д. Хаймса, основой, на которой строится 
дальнейшее обучение иностранному языку, должна служить речевая функция, учи-
тывающая коммуникативные потребности обучающихся [6]. 

Результаты исследования. Согласно определению понятия, данному Е. И. Пас-
совым, в основе коммуникативного метода обучения лежат идеи коммуникативной 
лингвистики, психологической теории деятельности, концепция развития лично-
сти в диалоге культур, которая определяет конечную цель обучения иностранному 
языку: овладение иноязычной культурой в процессе межкультурной коммуникации. 
Определение новой цели изменило подход к изучению иностранного языка, изме-
нив отношение к этой дисциплине и повысив ее значимость. Теперь иностранный 
язык рассматривается не только как свод грамматических правил и лексических 
единиц, необходимых для изучения, но и как культурное достояние страны данного 
языка [1]. Иноязычная культура, в состав которой входят познавательный, учебный, 
развивающий и познавательный аспекты, позволяет обучающимся ознакомиться 
с фольклором другой страны, делая процесс обучения интересным и насыщенным. 
Коммуникативность как фундамент отечественного коммуникативного метода вы-
ражена в пяти принципах, состоящих из методических правил и выполняющих 
определенные функции, которые систематизируют процесс обучения иностранно-
му языку. Рассмотрим принципы подробно и выделим их особенности [3].

1. Принцип речемыслительной активности как важная составляющая коммуни-
кативности воспринимается в качестве цели практического использования языка 
и одновременно служит средством ее достижения. Постоянное совершенствование 
иностранного языка путем говорения повышает мотивацию обучающихся и обе-
спечивает качественное усвоение знаний. Формирование и развитие навыков гово-
рения достигается при помощи стабильной речевой практики обучающихся, вовле-
ченных в процесс общения. 

Одно из методических правил этого принципа заключается в четком разграниче-
нии упражнений при их отборе по степени оречвленности. «Устные упражнения» 
относятся к операционному уровню речевого механизма, благодаря которому закла-
дывается фундамент путем образования и трансформации высказываний по анало-
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гии. Несмотря на то что такие упражнения выполняют функцию проговаривания, 
наличие их крайне необходимо на начальном этапе обучения. Функция «упражне-
ний в устной речи» заключается в непосредственном говорении, которое осущест-
вляется при наличии речевой задачи и речевого партнера. Речевая задача делает 
упражнения оречвленными, относя их к мотивационно-мыслительному уровню 
речевого механизма. Включенность абсолютно всех обучающихся в акт говорения 
невозможна, в связи с этим возникает потребность в организации учебного про-
цесса таким образом, чтобы каждый обучающийся был готов к речевой активности 
в любой момент.

Такая организация достигается посредством коммуникативных задач речево-
го общения, обеспечивающих постоянную речемыслительную активность обуча-
ющихся. Помимо этого, принцип задействует коммуникативный ценный речевой 
материал, как лексический, так и грамматический. Для соблюдения адекватности 
материала необходимо выбрать наиболее важные проблемы, отображающие содер-
жательную сторону общения. При отборе важно учитывать три фактора: точные 
сферы, в которых подразумевается общение; виды деятельности обучающихся, 
а также их возрастные интересы. Именно поэтому использование каждой репли-
ки должно быть мотивировано соображениями коммуникативной ценности для 
выбранной ситуации с учетом возрастных особенностей обучающихся. Речевой 
характер урока, проявляющийся в постановке речевой цели, в выборе формы ор-
ганизации урока, а также в речевом и неречевом поведении учителя, играет немало-
важную роль в претворении принципа речемыслительной активности. 

2. Принцип индивидуализации при ведущей роли ее личностного аспекта счи-
тается важной составляющей коммуникативного метода, являясь средством фор-
мирования активности и заинтересованности обучающихся в изучении иностран-
ного языка. Этот принцип лег в основу современных подходов обучения в школе, 
рассматривая обучающегося как отдельную личность. Индивидуализация обучения 
строится на трех сторонах человеческой деятельности, каждая из которых включает 
в себя отдельные свойства личности [3]. 

Индивидные свойства обучающихся и индивидная индивидуализация прини-
мает во внимание врожденные свойства личности, такие как темперамент, задатки 
и органические потребности, которые отвечают за способность к обучению. Они 
помогают выявить сильные и слабые стороны обучающихся при выполнении опре-
деленных заданий на ранних этапах обучения. Субъектные свойства обучающихся 
и субъектная индивидуализация определяют продуктивность обучающихся. Спо-
собность к обучению не влияет в полной мере на продуктивность без учета индиви-
дуальных приемов овладения знаниями.

Разработка учебной стратегии крайне важна, так как она способствует повы-
шению работоспособности обучающихся на уроке и обеспечивает общую резуль-
тативность. Личностные свойства обучающихся и личностная индивидуализация 
считаются самым важным аспектом, без которого виды индивидуализации, описан-
ные выше, не смогут сформировать мотивацию к изучению иностранного языка. 
Определенные свойства личности выполняют социальную функцию, являющуюся 
основой речевой деятельности. Речевая задача, стоящая перед обучающимся, долж-
на соответствовать его потребностям и интересам как личности. Именно поэтому 
необходимо принимать во внимание такие свойства, как жизненный опыт, контекст 
деятельности, сфера интересов, мировоззрение, эмоциональная сфера, статус лич-
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ности. Индивидуализация ситуаций служит средством формирования внутренней 
мотивации обучающихся, независящей от внешней, которая создается учителем ис-
кусственно. Многообразие потребностей и интересов обучающихся позволяет учи-
телю формулировать речевую задачу таким образом, чтобы каждый был вовлечен 
в процесс общения. Такой подход делает речь обучающихся живой и насыщенной, 
а каждое высказывание – естественно мотивированным. 

3. Принцип функциональности, сформулированный А. П. Старковым, отвечает 
за осуществление речевой функции языковыми формами и речевыми единицами 
в процессе говорения [5]. Задачей принципа выступает выявление объектов, формы 
и содержания учебной деятельности учителя и обучающихся. Изучение иностран-
ного языка предполагает отбор и организацию лексического и грамматического ма-
териала путем создания модели. Подобная модель должна содержать только необхо-
димый речевой и языковой материал в минимальном количестве, который по силам 
изучить в рамках курса обучения для дальнейшего применения в практике. Функ-
циональность как явление подразумевает изучение лексического и грамматического 
материала исключительно в ходе выполнения речевой задачи, исключив предвари-
тельное запоминание обособленно. При отборе материала необходимо учитывать 
сферу общения и лексику, требующуюся для обсуждения имеющейся проблемы 
и решения поставленной речевой задачи. Система речевых средств, выступающая 
в качестве замены реальной модели общения на родном языке, обеспечивает по-
строение грамотной речи на иностранном языке. Однако использование перевода 
как средства обучения говорению следует исключить, так как он тормозит процесс 
и вызывает трудности в развитии навыков говорения [2]. Коммуникативный метод 
подразумевает, что организация материала в рамках курса обучения должна стро-
иться вокруг ситуаций и речевых задач, обеспечивая возможность переноса в про-
цессе изучения иностранного языка. Успешное обучение говорению вероятно толь-
ко при одновременном развитии лексической, грамматической и произносительной 
сторон, которые функционируют неотрывно. Формирование навыков происходит 
на основе правил-инструкций, отвечающих за сознательность обучения. 

4. Принцип ситуативности как средство для развития навыков говорения подраз-
умевает совершенствование таких необходимых качеств, как целенаправленность 
и продуктивность. Цель принципа – создание реального разговора при помощи 
указанной ситуации, определяющей речевую задачу и речевое поведение собесед-
ников. В условиях коммуникативного метода толкование понятия «ситуация» при-
обретает иное значение, тем самым отмечая ее своеобразие и значимость. Согласно 
трактовке ситуация представляет собой динамичную систему взаимоотношений 
говорящих, которая выступает в качестве побудителя к совершению речевого акта. 
Ситуации воспринимаются как совокупность обстоятельств, на которые влияют 
внешние факторы, определяя тип взаимоотношений обучающихся.

Для создания коммуникативной реальности необходимо учитывать социальный 
статус, роль, деятельность и нравственные проблемы, которыми наделены обуча-
ющиеся в процессе общения в рамках заданной ситуации. Эмоциональная окраска 
высказываний делает речь подлинной и насыщенной, позволяя обучающимся снять 
языковой барьер и страх перед общением на иностранном языке. Ситуации воз-
никают из лексических и грамматических тем, отобранных учебником. Они ото-
бражают содержательный компонент ситуаций в виде проблем, которые вызывают 
определенную реакцию у обучающегося, подталкивая его на совершение речевого 
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поступка. Ситуация является подвижной единицей, во время которой происходит 
обсуждение проблемы или, иными словами, выполнение речевой функции. При от-
боре ситуаций необходимо учитывать особенности культуры страны изучаемого 
языка и уровень их частотности в речи. Принцип ситуативности предполагает пре-
зентацию нового лексического и грамматического материала в условиях создания 
конкретной ситуации, при помощи которой развивается способность к переносу. 
Адекватность речевого поведения создается за счет маркированности ситуации 
и гибкости речевого навыка обучающихся. Необусловленные речевые ситуации как 
инструмент совершенствования механизмов и качеств речевого умения обеспечива-
ют готовность обучающихся к неподготовленной речевой активности. 

5. Принцип новизны появился исключительно благодаря развитию коммуника-
тивного метода в отечественной методике. Методические правила этого принципа 
подкрепили содержание принципа ситуативности и отразили отличительные черты 
понятия коммуникативности, заложенной в основу метода. Развитие речевых на-
выков требует от обучающихся гибкости, которая может быть достигнута путем 
создания определенной основы общих высказываний. Наличие отобранного вари-
ативного речевого материала позволяет свободно излагать свои мысли независимо 
от ситуации. Каждая лексическая тема должна включать в себя большое количество 
речевых ситуаций, отличных друг от друга. Вариация речевых ситуаций заключа-
ется в изменении речевой задачи, среды, количестве и статусе собеседников. Дина-
мичность речевого высказывания обеспечивает адекватность речевого поведения 
обучающихся и синтез умений и навыков.

При рассмотрении этого принципа большое внимание уделяется механизму не-
произвольного запоминания, которое осуществляется при помощи упражнений 
с опорой на новые слова и выражения, но без прямого указания на их заучивание. 
Именно поэтому одни из задач речемыслительных упражнений – усвоение и вос-
произведение речевого материала в процессе деятельности. Продуктивность как 
ключевой аспект говорения строится на элементах репродуктивности, на осно-
ве которых обучающиеся учатся оперировать высказываниями во время речевого 
акта. Количество подобных элементов должно быть минимально, чтобы обучаю-
щиеся умели использовать в своей речи перифраз и комбинирование. Развитие этих 
способностей достигается путем варьирования речевых ситуаций с подобранным 
речевым материалом, что обеспечивает обучение неподготовленной речи. Важно 
отметить, что любое содержание речевого материала должно иметь информатив-
ную ценность. Постоянная сменяемость формы уроков, вида работы, технических 
средств обучения и раздаточного материала способствует повышению интереса 
и производительности обучающихся. Несмотря на то что данные принципы были 
разработаны для развития навыков устной речи, они активно применяются совре-
менными методистами при составлении учебно-методических комплексов. Мето-
дические правила и положения представленных принципов служат основой при 
создании упражнений, направленных на формирование и развитие навыков чтения, 
письма и аудирования. При использовании коммуникативного метода говорение ис-
полняет роль средства для обучения английской грамматике. Именно поэтому со-
блюдение принципов, предложенных Е. И. Пассовым, крайне важно при реализа-
ции коммуникативного метода на уроках иностранного языка.

Заключение. Особенность коммуникативного метода выражается в попытке 
организовать процесс обучения языку таким образом, чтобы он был схож с про-
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цессом реальной коммуникации. Подобная организация возможна исключительно 
при соблюдении принципов коммуникативного метода, цель которых заключается 
в использовании общения в качестве механизма реализации образовательного про-
цесса. Мы проанализировали принципы, заложенные в основу коммуникативного 
метода обучения, и пришли к выводу, что их содержание в полной мере отображает 
эффективность представленного метода. 
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Научная статья

УДК 372.882

Урок-путешествие как форма нестандартного урока  
по литературе

Ольховская Юлия Ивановна1 

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Куйбышевский филиал, Куйбышев, Россия

Аннотация. Введение. Цель исследования – рассмотреть применение нестандарт-
ных форм урока литературы в школе на примере урока-путешествия. Методология. 
На основе анализа исследований методистов определены содержание понятия «не-
стандартный урок» и его практическая направленность. Результаты исследования.  
В настоящее время существуют различные формы организации нестандартных 
уроков, в основе которых лежит использование различных методов. Все они на-
правлены на увеличение эффективности образовательного процесса, решения всех 
поставленных учебных задач, достижения предметных и метапредметных результа-
тов. Урок-путешествие, используемый на уроках литературы, позволяет не только 
разнообразить учебный процесс, но и формировать творческий подход к изучению 
художественных произведений. У обучающихся развивается логическое мышление, 
умение искать и обрабатывать информацию, сравнивать различные интерпретации, 
вырабатываются литературоведческие и коммуникативные компетенции. Заключе-
ние. Применение нестандартных уроков литературы является актуальной методикой 
развития познавательных способностей обучающихся посредством уроков литера-
туры. Нестандартный урок-путешествие – достаточно гибкая форма, учитывающая 
конкретные цели и задачи учебной деятельности, избегающей шаблонных подходов, 
развивающая критическое мышление современных школьников и создающая целост-
ную картину мира. 

Ключевые слова: нестандартный урок; урок-путешествие; русская литература 
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Scientific article

Travel lesson as a form of non-standard literature lesson

Ol'hovskaya Julia Ivanovna1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Kuibyshev branch, Kuibyshev, Russia

Abstract. Introduction. The aim of the research is to consider the application of non-
standard forms of a literature lesson at school on the example of a travelling lesson. 
Methodology. Based on the analysis of methodologists' researches, the content of the concept 
of “non-standard lessonˮ and its practical orientation are defined. Methodology. Based on 
the analysis of methodologists' researches, the content of the concept of “non-standard 
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lessonˮ and its practical orientation are determined. The results of the study. Currently there 
are various forms of organisation of non-standard lessons, which are based on the use of 
various methods. All of them are aimed at increasing the effectiveness of the educational 
process, solving all the set learning tasks, achieving subject and meta-subject results. The 
lesson-journey used in literature lessons allows not only to diversify the learning process, 
but also to form a creative approach to the study of works of fiction. Students develop 
logical thinking, the ability to search for and process information, compare different 
interpretations, develop literary and communicative competences. Conclusion. The use 
of non-standard lessons of literature is a relevant methodology for the development of 
cognitive abilities of students through literature lessons. The non-standard lesson-journey 
is a rather flexible form that takes into account specific goals and objectives of learning 
activities, avoids template approaches, develops critical thinking of modern schoolchildren 
and creates a holistic picture of the world.

Keywords: non-standard lesson; travel lesson; Russian literature

For citation: Ol'hovskaya J. I. Travel lesson as a form of non-standard literature lesson. 
Constructive Pedagogical Notes, 2024, no. 2 (22), pp. 26–32. 

Введение. В современных условиях частные методики преподавания значитель-
ное внимание уделяют нестандартным формам организации образовательного про-
цесса в школе. Нестандартные уроки могут значительно улучшить качество обу-
чения, повысить интерес к изучаемому предмету, развить критическое мышление 
и познавательные способности обучающихся. 

Нестандартные уроки активно стали использоваться в образовательном процес-
се во второй половине ХХ века и актуальны до сих пор. Эта тема достаточно под-
робно освещена в отечественной педагогике и является обязательным элементом 
в учебном плане подготовки будущих учителей-предметников. К сожалению, феде-
ральные рабочие программы не дают схему организации такого вида занятий, по-
этому учитель сам должен выработать стратегию проведения нестандартного урока 
литературы, учитывая психолого-педагогические особенности класса.

Методология. Теоретической основой исследования послужили труды Г. К. Се-
левко, В. А. Онищук, Л. Н. Соколовой, Т. С. Широбоковой, Н. Г. Прашковича и дру-
гих методистов. Нами была описана структура нестандартного урока, рассмотрена 
специфика проведения нестандартных уроков по литературе, выявлены особен-
ности организации познавательной деятельности обучающихся на нестандартных 
уроках по литературе. 

Результаты исследования. В педагогике существуют различные подходы к по-
нятию нестандартного урока. Г. К. Селевко предлагает рассматривать нестандарт-
ную форму уроков как самостоятельную педагогическую технологию, которая мо-
жет стать «основой для улучшения классических форм обучения, определяемых 
нетрадиционными структурами и методами» [5, с. 200]. В. А. Онищук, напротив, 
считает, что «нестандартные уроки – это отход от традиционного курса создания 
и применения основных форм обучения, которые использовались в школьной прак-
тике в течение прошлого столетия» [4, с. 68]. Л. Н. Соколова нестандартными уро-
ками называет «гибкие структурированные уроки, которые имеют широкий спектр 
видов деятельности и источников информации, целенаправленно влияющих на цели 
развития и ценные ориентации учащихся» [6, с. 110]. Т. С. Широбокова считает, что 
при выборе преподавателем типа урока важно помнить, что нестандартные уроки 
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«представляют лишь один из видов учебных занятий, поэтому их проведение может 
быть не регулярным, не каждую тему урока можно представить в нестандартной 
форме» [7, с. 49]. 

На сегодняшний день в педагогике описаны различные методы проведения не-
стандартного урока. Например, кейс-метод применяется для разбора проблемных 
ситуаций при анализе художественного произведения, организации дискуссий. Ме-
тод проектов реализуется при создании презентации или буктрейлера. Эвристиче-
ский метод используется в организации творческих конкурсов, игр или театрализо-
ванных постановок. Метод модульного обучения предполагает разбивку «учебного 
материала на модули, которые могут включать в себя разные формы и виды ра-
бот с учениками, такие как лекции, практические задания, тесты и многое другое»  
[2, с. 102] Такой метод способствует глубокому пониманию учебного материала, 
а также усиливает мотивацию учеников к решению учебных задач. Нестандартный 
урок требует специфических заданий. В работе Т. С. Широбоковой названы следу-
ющие критерии: различная степень сложности, познавательность, ориентация на 
теоретический материал, соответствие изучаемой теме, доступность [7]. 

Обратимся к вопросу о специфике нестандартных уроков литературы в школе. 
Занятия по литературе «должны помогать обучающимся находить главную инфор-
мацию, пересказывать, уметь правильно оформить свою речь по поводу чего-либо» 
[1, с. 274]. Нестандартный урок по литературе – это «попытка внести различные 
разнообразия в объяснение нового материала, а также способ добиться, чтобы каж-
дое занятие имело творческий характер» [3, с. 84]. 

В настоящее время существуют различные типы нестандартных уроков по ли-
тературе, которые можно использовать в школьном образовательном процессе. 
Рассмотрим в нашей статье урок-путешествие как форму нестандартного урока по 
литературе. Урок-путешествие становится своего рода приключением, где учащие-
ся погружаются в мир художественных произведений и открывают для себя новые 
аспекты словесного творчества. Главная цель такого занятия – расширить кругозор 
учащихся, раскрыть мир литературы через путешествие по художественным произ-
ведениям при помощи метода чтения и анализа текста. 

Урок-путешествие являются универсальным и подходящим для проведения 
в любом классе, так как он имеет следующие характеристики: сказочность, наличие 
сюжетности, частая смена видов деятельности, возможности для развития творче-
ского потенциала. Урок-путешествие по литературе может быть построен в виде те-
матического цикла, посвященного определенной литературной эпохе, конкретному 
направлению, автору, жанру или отдельному художественному произведению. При-
мерами заданий урока-путешествия могут стать экскурсия по творческой биогра-
фии писателя, литературная викторина, виртуальное путешествие по книге, квест, 
литературный кроссворд, экспедиция по главам, карта литературного путешествия, 
встреча с героями книг, литературная ассоциация и многое другое. Главное отли-
чие такого нестандартного занятия от других заключается в том, что обучающиеся, 
путешествуя по художественным произведениям, плавно погружаются в мир лите-
ратуры, что способствует повышению читательского интереса к изучаемому тексту 
и более глубокое понимание учебного материала. 

Урок-путешествие может сочетать в себе индивидуальную, групповую и коллек-
тивную форму организации учебной работы в зависимости от предлагаемых зада-
ний. Например, в качестве индивидуального задания можно предложить составить 
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маршрут экспедиции по главам изучаемого произведения, в котором описываются 
географические особенности мест прибывания героя. 

Виртуальное путешествие, экскурсия по творческой биографии писателя, квест 
могут проводиться в группе. Также в качестве мини-проекта ученикам можно пред-
ложить составить литературную карту, на которой будут отмечены главные произве-
дения и их авторы, связанные с этой страной. К такому занятию можно подготовить 
подборку кратких описаний книг и писателей, чтобы ученики могли выполнить за-
дание. Коллективная форма проведения занятия развивает в учащихся организо-
ванность и сплоченность, коммуникативные навыки обучающихся и способствуют 
развитию познавательного интереса. 

В 10 классе, например, форму урока-путешествия можно использовать при из-
учении романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Обучающимся 
предлагается составить план экскурсии по Петербургу, изображенному в романе. 
Цель задания – помочь ученикам лучше освоить учебный материал через изучение 
Петербурга, являющегося неотъемлемой частью романа Ф. М. Достоевского. При-
мерный план проведения урока-путешествия по Петербургу из романа «Преступле-
ние и наказание» может быть следующим. 

1. Перед выполнением задания рассматривается система образов романа, огова-
ривается иерархия персонажей и их связь с Петербургом. 

2. Учащиеся знакомятся с материалом о роли Петербурга в жизни автора романа 
Ф. М. Достоевского. 

3. Во время виртуальной экскурсии учащиеся должны посетить места, описыва-
емые в произведении и связанные с событиями, происходившими с героями «Пре-
ступления и наказания» (дома, в которых жили Раскольников, Мармеладовы, Соня, 
Разумихин, старуха-процентщица, родительский дом Раскольникова, трактир, рас-
пивочная, полицейская контора, Невский проспект, Сенная площадь). 

4. Во время экскурсии учащиеся задают вопросы, дискутируют о событиях, про-
изошедших в данном месте, фиксируют при необходимости информацию в тетрадь. 

5. В финале экскурсии учитель дает задание учащимся: создать презентацию об 
одном из топосов Петербурга, описываемых в произведении, описать свои впечат-
ления от посещенных мест и сделать вывод о роли Петербурга в романе Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание». 

Такая форма организации нестандартного урока позволяет учащимся познако-
миться с местами, где происходили события романа, понять роль города в раскры-
тии идейного содержания произведения, понять специфику поэтики Ф. М. Досто-
евского. 

Рассмотрим еще один вариант урока-путешествия на примере романа М. А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита», который будет организован как «встреча» с героями 
произведения. Цели задания – рассмотреть систему образов романа, понять роль 
персонажей в раскрытии идейно-художественного смысла произведения. Во время 
«встречи» с героями романа обучающиеся анализируют их поступки, предшеству-
ющие мотивы, а также изучают исторический контекст происходящих событий. 
План «встреч» с героями романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» может 
быть следующим. 

1. Обучающиеся делятся на группы: первая группа работает с главными героями, 
вторая – с второстепенными. 

2. Каждый ученик из группы выбирает одного из героев и составляет его внеш-
нюю характеристику и психологический портрет.
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3. После этого каждая группа учащихся представляет своих героев, обращая вни-
мание на его роль в смысловой структуре произведения и дает морально-нравствен-
ную оценку поведению персонажа. 

4. По окончании «встречи» можно предложить обучающимся нарисовать пор-
трет персонажа. 

Таким образом, «нестандартное» знакомство с персонажами позволяет глубже 
проникнуть в проблематику романа, понять идеи, заложенные автором, а также раз-
вивать коммуникативные и литературоведческие навыки и умения. Нестандартные 
задания урока-путешествия помогают ученикам самореализовываться, творчески 
подходить к решению проблемы.

Интересной формой урока-путешествия может стать «экспедиция по главам» по-
вести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Цели задания – изучить каждую главу 
произведения, проанализировать события, происходящие в каждой главе и понять 
замысел писателя. План проведения задания «экспедиция по главам» можно пред-
ложить следующий. 

1. Учитель делить класс на команды, состоящих из 6–7 человек. Каждая команда 
придумывает себе название, связанное с данным произведением. 

2. Учитель вместе с командами путешествуют по каждой главе произведения. 
Для того чтобы перейти к другой главе учащимся необходимо выполнить ряд за-
даний, придуманных учителем: например, напишите фамилию главного героя, со-
стоящую из семи букв. 

3. После выполнения определенного задания каждая команда разбирает главу 
и ищет ответы на вопросы, предложенные учителем. Ответившая первой команда 
продолжает путешествие по главам, при этом выполняя задания к каждой главе.  

4. После завершения задания учитель вручает грамоты победившей команде 
и предлагает еще раз кратко пройтись по главам вместе со всем классом и опреде-
лить главные идеи и темы произведения. 

Выбранная форма помогает закрепить, с одной стороны, знание содержания 
текста, а с другой – развивает умение анализировать произведение на сюжетно-
композиционном уровне: выделять мотивную структуры, сопоставлять повество-
вательные пласты текста, вычленять закономерности в развитии сюжетных линий 
персонажей повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Использование нестандартных форм организации уроков литературы являет-
ся эффективным способом развития познавательных способностей обучающихся 
и важным аспектом в образовательном процессе в школе. Применение нестандарт-
ных форм проведения урока делает его более интересным и запоминающимся для 
обучающихся. Для того чтобы такой урок был успешным и решал бы все постав-
ленные учебные задачи, учителю необходимо учитывать интересы и потребности 
обучающихся, уметь правильно подбирать формы и методы, соответствующие со-
держанию учебной программы. 

Заключение. Таким образом, применение нестандартных уроков литературы 
является важной методикой развития познавательных способностей обучающихся. 
Разработанные задания урока-путешествия помогают учащимся лучше понимать 
литературные произведения и формировать навыки литературоведческого анализа 
и критического мышления. Нестандартный урок-путешествие является достаточно 
гибкой формой, учитывающей конкретные цели и задачи учебной деятельности, из-
бегающей шаблонных подходов, развивающей критическое мышление современ-
ных школьников и создающей целостную картину мира. 
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Формирование педагогической фасилитации  
у студентов педагогических вузов 

Тарасова Ольга Анатольевна1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Куйбышевский филиал, Куйбышев, Россия

Аннотация. Введение. Статья посвящена вопросам формирования педагогиче-
ской фасилитации у студентов педагогических направлений в процессе их обуче-
ния в вузе. Целью исследования является проведение теоретического обоснования 
принципов формирования педагогической фасилитации у студентов педагогических 
вузов. Определены задачи исследования: выявить основные характеристики педаго-
гической фасилитации, определить техники педагогической фасилитации, которые 
целесообразнее использовать в образовательном процессе педагогического вуза. 
Методология. В качестве основного метода исследования был выбран теоретиче-
ский анализ литературы по проблеме формирования педагогической фасилитации 
у студентов педагогических направлений, а также синтез, обобщение и освещение 
полученных данных. Результаты исследования. Анализ психологической и педаго-
гической литературы позволил выделить основные подходы к определению понятия 
«педагогическая фасилитация», ее характеристики. В рамках проводимого исследо-
вания рассмотрены различные техники педагогического фасилитационного взаимо-
действия обучающихся и педагога, в процессе которого и происходит формирование 
педагогической фасилитации студентов. В работе описываются профессиональные  
и личностные качества педагога-фасилитатора, необходимые для организации такого 
взаимодействия. Заключение. Педагогическая фасилитация, формируемая у студен-
тов педагогических направлений в процессе их обучения в вузе, благоприятно влияет 
на развитие личностных качеств, необходимых будущему педагогу. 

Ключевые слова: фасилитация; педагогическая фасилитация; техники фасилита-
ции; фасилитация в педагогическом вузе
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Scientific article

Formation of pedagogical facilitation among  
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the formation of pedagogical facilitation 
among students of pedagogical fields in the process of their studies at the university. The 
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purpose of the study is to conduct a theoretical substantiation of the principles of the 
formation of pedagogical facilitation among students of pedagogical universities. The 
objectives of the study are defined: to identify the main characteristics of pedagogical 
facilitation, to determine the techniques of pedagogical facilitation that are more appropriate 
to use in the educational process of a pedagogical university. Methodology. The main 
research method was chosen as a theoretical analysis of the literature on the problem of 
the formation of pedagogical facilitation among students of pedagogical fields, as well as 
synthesis, generalization and coverage of the data obtained. The results of the study. The 
analysis of psychological and pedagogical literature made it possible to identify the main 
approaches to the definition of the concept of “pedagogical facilitationˮ, its characteristics. 
Within the framework of the research, various techniques of pedagogical facilitation of 
interaction between students and the teacher are considered, during which the formation of 
pedagogical facilitation of students takes place. The paper describes the professional and 
personal qualities of a teacher-facilitator necessary for the organization of such interaction. 
Conclusion. Pedagogical facilitation, formed by students of pedagogical directions in the 
process of their studies at the university, has a beneficial effect on the development of 
personal qualities necessary for a future teacher.

Keywords: facilitation; pedagogical facilitation; facilitation techniques; facilitation in a 
pedagogical university

For citation: Tarasova O. A. Formation of pedagogical facilitation among students of 
pedagogical universities. Constructive Pedagogical Notes, 2024, no. 2 (22), pp. 33–38.

Введение. В современном мире благосостояние любого государства зависит от 
кадрового потенциала, что тесным образом связано с эффективной организацией 
образовательной системы. Общество ощущает недостаток в высококвалифициро-
ванных специалистах, которые способны к креативному мышлению и быстрому 
принятию инновационных решений. Оно нуждается в людях новой формации, об-
ладающих навыками XXI в. и умеющих результативно действовать в постоянно 
меняющихся условиях. В связи с этим образование призвано отвечать критериям 
современного социума.

В современном высшем образовании особое внимание должно уделяться фор-
мированию способности выпускников применять полученные знания на практике, 
в будущей профессиональной деятельности, то есть образование должно в равной 
степени признавать значимость теоретических знаний и практических навыков вы-
пускников. Ввиду этого педагог XXI в. должен владеть актуальными педагогиче-
скими технологиями, способствующими формированию у обучающихся «метасоз-
нания» – обучение тому, как учиться. 

В статье излагается материал, связанный с одной из таких педагогических техно-
логий – технологией педагогической фасилитации, обосновывается необходимость 
формирования педагогической фасилитации у студентов педагогических вузов. Это 
связано с тем, что педагогическая фасилитация позволяет формировать у будущих 
учителей качества личности, необходимые им в будущей профессиональной дея-
тельности, такие как познавательная активность, когнитивный интерес, активная 
субъективная позиция, умение слушать и обсуждать и т. п.  

Цель нашего исследования заключается в теоретическом обосновании принци-
пов формирования педагогической фасилитации у студентов педагогических вузов. 
Нами определены следующие задачи исследования: выявить основные характери-
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стики педагогической фасилитации, определить техники педагогической фасилита-
ции, которые целесообразнее использовать в образовательном процессе педагоги-
ческого вуза.

Методология. В качестве основного метода исследования выбран теоретический 
анализ литературы по проблеме формирования педагогической фасилитации у сту-
дентов педагогических направлений, а также синтез, обобщение и освещение полу-
ченных данных. Обзор литературы, посвященной различным аспектам реализации 
фасилитации в образовательном процессе вузов (сущность, функции, технологии 
и др.), на основе данных НЭБ eLIBRARY показал, что в период с 1995 по 2024 г. 
было всего 315 публикаций с ключевым словом «фасилитация» и словосочинением 
«педагогическая фасилитация». 

Так, в статье Т. Б. Кузема [2] освещаются вопросы создания фасилитативного 
педагогического сотрудничества между участниками образовательного процесса 
в вузе. Автор раскрывает свое видение понятия «педагогическая фасилитация», 
описывает его характеристики и компоненты, предлагает приемы организации пе-
дагогической фасилитации при проведении дискуссии в группе. 

В исследовании Г. В. Сорокоумовой [6] метод педагогической фасилитации пред-
ставлен как инновационный метод развития профессиональных качеств будущего 
педагога. Автор аргументированно доказывает, что метод педагогической фасили-
тации положительно влияет на мотивационно-ценностный компонент педагогиче-
ской деятельности будущих педагогов.

Очень интересна, на наш взгляд, точка зрения В. Ф. Родина и Е. А. Щурова [5], 
которые анализируют профессионально-личностные качества педагогов, исполь-
зующих фасилитативный подход в своей профессиональной деятельности. Авто-
ры утверждают, что современный преподаватель не в праве применять «типовые 
шаблоны», а должен искать эффективные способы обучения, направленные на со-
вершенствование образовательного процесса. Именно фасилитативный подход, по 
мнению авторов, способствует развитию творческого мышления обучающихся, их 
рассудительности, самоконтроля, а также формированию критического мышления, 
способности критического анализа ошибок и т. п.

Итак, анализ психолого-педагогической литературы говорит о наличии различ-
ных точек зрения на определение понятия «педагогическая фасилитация», различ-
ных аспектов ее применения в образовательном процессе вуза. Но многие авторы 
едины в том, что педагогическая фасилитация является неотъемлемым компо-
нентом педагогического мастерства современного педагога, которое проявляется 
в умении наладить взаимодействие с обучающимися, а для этого необходимо уметь 
фокусировать и управлять вниманием обучающихся, для выбора темпа изложения 
материала в зависимости от ситуации и т. п. 

Педагогическая фасилитация – это целенаправленное педагогическое взаимо-
действие, которое призвано поддержать обучающихся группы; это взаимодействие 
должно быть доверительным, недирективным и направлено на создание в учебной 
группе делового общения, сотрудничества, на развитие субъектного потенциала 
каждого студента. Следует отметить, что при фасилитационном взаимодействии 
педагог-фасилитатор не является главным звеном, при правильно организованной 
фасилитации создаются ее новые проявления: «обучающийся-фасилитатор», «вза-
имная фасилитация», а это способствует профессиональному соразвитию как педа-
гога-фасилитатора, так и студентов [6]. Фасилитационное взаимодействие помогает 
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сформировать у будущего педагога профессиональные качества и навыки, которые 
помогут ему в дальнейшей профессиональной деятельности. К таким качествам мы 
относим эмпатию, рефлексию, коммуникативность, инициативность, открытость, 
проницательность и др. Наличие этих качеств будет свидетельствовать о высоком 
профессионализме учителя. 

В исследовании, проведенном в 2023 г. со студентами Куйбышевского филиала 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» на-
правления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки)», приняли участие обучающиеся 1–3 курсов (27 человек). После использования 
на учебных занятиях техник фасилитации средствами опросника терминологиче-
ских ценностей И. Г. Сенина [6] нами была проведена оценка эффективности влия-
ния применяемых техник на мотивационно-ценностный компонент педагогической 
деятельности студентов педагогического направления. 

Методика И. Г. Сенина позволяет установить проявление восьми основных жиз-
ненных ценностей, таких как собственный престиж, высокое материальное поло-
жение, креативность, активные социальные контакты, развитие себя, достижения, 
духовное удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности. В процессе 
учебных занятий нами использовались следующие техники фасилитации: «Вжива-
ние», «В это же время в следующем году», «Займи позицию», «Роза, бутон, шипы», 
которые сочетались с различными методами обучения (мозговой штурм, решение 
кейсовых заданий, дискуссии и т. п.). Следует отметить, что все перечисленные тех-
ники носят интерактивный характер и способствуют формированию и развитию 
у студентов профессионально значимых качеств, таких как инициативность, реф-
лексия, целеполагание, творчество и т. п.  

Заключение. Проведя опрос студентов, прошедших обучение с использованием 
техник фасилитации, мы получили следующие результаты. Практически все сту-
денты (98 %) отметили, что они приобрели новые знания и навыки, связанные с тех-
никами фасилитации; 23 человека (85 %) оценили значимость техник фасилитации 
в будущей профессиональной деятельности. Студенты 1 курса не смогли положи-
тельно ответить на этот вопрос. Это во многом объясняется невысоким уровнем 
их компетентности на данном этапе обучения. 81 % студентов уверены, что будут 
использовать техники фасилитации в своей будущей профессии. 

Проведенное небольшое исследование по методике И. Г. Сенина позволяет сде-
лать выводы о том, что проведение учебных занятий с использованием техник фа-
силитации повлияло на все терминальные ценности студентов. Значительно повы-
сились показатели «Развитие себя» (самосовершенствование, стремление к новым 
достижениям) и «Активные социальные контакты» (установление благоприятных 
взаимоотношений с окружающими людьми). Такой показатель, как «духовное (мо-
ральное) удовлетворение и сохранение собственной индивидуальности (стремле-
ние человека к независимости)» остался практически в прежних границах. Все 
перечисленные качества можно отнести к профессионально-значимым качествами 
личности педагога.

В заключение сделаем вывод о том, что педагогическая фасилитация, приме-
няемая в образовательном процессе педагогического вуза, благоприятно влияет на 
формирование профессионально-значимых качеств будущих педагогов, обогащая 
их знаниями о современных техниках фасилитации. 
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Специфика эмоционального благополучия старших 
дошкольников, воспитывающихся в условиях неполной семьи

Кузнецова Елена Владимировна1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Куйбышевский филиал, Куйбышев, Россия

Аннотация. Введение. Соответствующий возрасту уровень развития аффектив-
ной сферы дошкольника является важным показателем его психического состояния и 
возможных перспектив развития. Социальная ситуация развития ребенка в условиях 
неполной семьи может быть рассмотрена как депривационная, так как исключение 
хотя бы одного члена из семьи может вызвать негативные последствия для развития 
ребенка. Методология. Анализ различных подходов в понимании эмоционального 
благополучия свидетельствует о том, что это комплекс психоэмоциональных состо-
яний, отражающий переживание эмоционального комфорта, связанный с удовлетво-
рением субъективно значимых потребностей. Рассматривается содержание уровней 
проявления эмоционального благополучия ребенка. Отмечается, что дошкольники 
из неполных семей отличаются низким уровнем эмоционального благополучия, что 
выражается в высоком уровне тревожности, низком уровне развития эмоционально-
го контроля и превалировании негативных эмоциональных состояний. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что эмоциональное благополучие детей стар-
шего дошкольного возраста из неполных семей отличаются преобладанием негатив-
ных психоэмоциональных состояний и высоким уровнем тревожности. Заключение. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки практических 
рекомендаций по оптимизации эмоционального благополучия с целью создания ус-
ловий для эффективной социально-психологической адаптации. 

Ключевые слова: семья; неполная семья; старший дошкольный возраст; эмоцио-
нальное благополучие; эмпирическое исследование
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Scientific article

Specifics of emotional well-being of older preschoolers  
brought up in a single-parent family environment

Kuznetsova Elena Vladimirovna1
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Abstract. Introduction. The age-appropriate level of development of a preschooler's 
affective sphere is an important indicator of his/her mental state and possible developmental 
prospects. The social situation of child development in a single-parent family can be 
considered as deprivational, as the exclusion of at least one member of the family can 
cause negative consequences for the child's development. Methodology. The analysis of 
various approaches in understanding emotional well-being indicates that it is a complex 
of psychoemotional states reflecting the experience of emotional comfort associated with 
the satisfaction of subjectively significant needs. The content of the levels of manifestation 
of the child's emotional well-being is considered. The fact that preschool children from 
incomplete families are characterised by a low level of emotional well-being, which is 
expressed in a high level of anxiety, a low level of development of emotional control and 
the prevalence of negative emotional states is noted. The results of the study indicate that the 
emotional well-being of senior preschool children from incomplete families is characterised 
by the prevalence of negative psychoemotional states and high levels of anxiety. Conclusion. 
The obtained results indicate the need to develop practical recommendations for optimising 
emotional well-being in order to create conditions for effective socio-psychological 
adaptation.

Keywords: family; single-parent family; older preschool age; emotional well-being; 
empirical study

For citation: Kuznetsova E. V. Specifics of emotional well-being of older preschoolers brought 
up in a single-parent family environment. Constructive Pedagogical Notes, 2024, no. 2 (22),  
pp. 39–45.

Введение. В современном мире проблема эмоционального развития детей до-
школьного возраста приобретает особую значимость. Заботясь о физическом и ин-
теллектуальном развитии ребенка, родители и педагоги зачастую забывают о необ-
ходимости его эмоционально-личностного становления, которое напрямую связано 
с развитием психологическим и социальным. Эмоциональная сфера закладывает 
базис картины мира ребенка, восприятия действительности и опыта реагирования 
на нее. Соответствующий возрасту уровень развития аффективной сферы дошколь-
ника является важным показателем его психического состояния и возможных пер-
спектив развития.

Формирование эмоций – важнейшее условие становления ребенка как личности. 
Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни дошкольника. Имен-
но они выступают показателем общего состояния ребенка, его психического и фи-
зического самочувствия. Развитие эмоциональной сферы дошкольника – это важ-
ный шаг для общего гармоничного развития ребенка. На сегодняшний день в стране 
наблюдается ускоряющийся рост числа неполных семей. При этом социальная си-
туация развития ребенка в условиях неполной семьи может быть рассмотрена как 
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депривационная, так как исключение хотя бы одного члена из семьи может вызвать 
негативные последствия для развития ребенка. Очевидно, что качественное эмоци-
ональное взаимодействие между родителями и детьми играет важную роль в нор-
мальном психическом развитии, формировании характера и личности детей. 

Методология. Теоретический анализ различных подходов в понимании эмоцио-
нального благополучия [1; 2] свидетельствует о том, что этот психологический фе-
номен представляет собой системный комплекс психоэмоциональных состояний, 
отражающий переживание эмоционального комфорта, связанного с удовлетворени-
ем субъективно значимых потребностей. Определенные показатели сформирован-
ности эмоционального благополучия определяют конструктивность картины мира 
ребенка, эффективность его социально-психологической адаптации и перспективы 
его дальнейшего интеллектуального и личностного развития. При этом данный пси-
хологический феномен может анализироваться на разных уровнях, включая физио-
логические, эмоциональные, психологические и социальные аспекты [2]. В этом 
контексте эмоциональное благополучие оценивается:

1) на уровне физиологических реакций, включающем в себя физиологические 
проявления эмоций, связанных с биологическими реакциями на эмоциональные со-
стояния;

2) эмоциональном уровне, в структуру которого входит различный диапазон 
эмоций и чувств, переживаемых человеком;

3) уровне эмоционально-экспрессивном, в который входят различные способы 
выражения эмоций посредством невербальных средств общения (пантомимики, го-
лосовых вкраплений и модуляций и т. д.). 

4) уровне эмоциональной саморегуляции, который включает приемы регуляции 
эмоциональных состояний;

5) социально-психологическом уровне, включающем личностные характеристи-
ки, которые опосредуют продуктивность выстраивания межличностных отношений 
и эффективность социально-психологической адаптации. 

Сформированность этих уровней и качество их взаимосвязи позволяет полнее 
оценить эмоциональное благополучие человека и его способность к преодолению 
эмоциональных вызовов. Выраженность эмоционального неблагополучия ребен-
ка может проявляться в его психической неуравновешенности, высоком уровне 
раздражения на нейтральные стимулы, их оценке через призму негативных пере-
живаний. 

Исследование Е. В. Ивановой свидетельствует о том, что позитивность доми-
нирующих психоэмоциональных состояний ребенка является базовым детерминан-
том, определяющим его картину мира, уровень развития интеллектуальных и регу-
ляторных способностей [2]. При этом дети, воспитывающиеся в условиях неполной 
семьи, часто не чувствуют стабильности и живут в постоянном ожидании опасно-
сти. Это может вызывать у них эмоции страха и тревоги как ответную реакцию на 
предполагаемую угрозу. На начальном этапе после ухода одного из родителей из 
семьи у детей могут возникать проблемы со сном, агрессивное или раздражитель-
ное поведение, стремление к изоляции, чувство потери и печали. Дети из неполных 
семей часто характеризуются превалированием негативного эмоционального фона 
психоэмоциональных состояний. Они сталкиваются с большей сложностью в адап-
тации к жизни, но при этом стремятся создать теплые и насыщенные эмоциями от-
ношения со сверстниками.
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Согласно мнению Е. И. Захаровой, Ю. А. Старостиной, дети из неполных семей 
переживают психологический дискомфорт, который проявляется в их тревожности. 
Эта тревожность связана с объективными сложностями, с которыми они сталкива-
ются из-за неполной семьи, а также с личными проблемами, вызванными семей-
ным неблагополучием. Дети из неполных семей часто беспокоятся о здоровье своих 
близких, так как боятся потерять единственного родителя, который остался с ними. 
Это чувство тревожности сопровождает их до тех пор, пока они не становятся со-
циально и финансово независимыми. Кроме того, исследование показывает, что 
в полных семьях чаще возникают конфликты между супругами, которые утихают 
после развода [1].

А. М. Пронина и Л. Н. Мартынова считают, что дошкольники, которые воспи-
тываются в условиях неполной семьи, могут часто испытывать тревожность и не-
уверенность, так как они сталкиваются с изменениями в своей жизни, связанными 
с отсутствием одного из родителей. Это может привести к беспокойству по поводу 
будущего, страху потерять оставшегося родителя и недоверию к стабильности. Не-
которые старшие дошкольники из неполных семей могут проявлять повышенную 
агрессивность как способ компенсации чувства неполноценности или потери. Они 
могут быть склонными к дракам или конфликтам с окружающими. Дети, воспиты-
вающиеся без одного из родителей, могут испытывать недоверие к миру и другим 
людям из-за отсутствия психологической поддержки со стороны отца или матери. 
Для старших дошкольников из неполных семей может быть характерно ощущение 
вины за развод родителей. Они могут считать себя виноватыми в разрыве семьи 
и испытывать чувство вины за это [3]. 

Важно подчеркнуть, что указанные особенности эмоционального благополучия 
могут проявляться у некоторых детей из неполных семей, но не обязательно у всех. 
Каждый ребенок уникален, и его реакция на изменения в семье может различаться. 
Поддержка, понимание и забота со стороны родителей и других взрослых могут 
способствовать адаптации детей к новым условиям и их эмоциональному здоро-
вью. При этом сам факт юридического развода не всегда определяет благоприят-
ность семейной ситуации, так как аффективный развод, при котором отношения 
между родителями разрушены, также оказывает серьезное воздействие на детей. 
В случае аффективного развода, когда отношения между родителями разрушаются, 
дети оказываются в менее благоприятной ситуации. Двойные стандарты в отноше-
ниях (для людей и для семьи) могут привести к разрастанию внешних и внутренних 
конфликтов. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что развитие аффективно-
волевой сферы дошкольников, воспитывающихся в неполных семьях, имеет свои 
особенности. В отсутствие уравновешивающего влияния отца при избыточном 
влиянии роли матери у ребенка наблюдается отсутствие альтернативных вариантов 
стратегий поведения при выстраивании взаимодействия с другими людьми. Дети, 
воспитывающиеся без отца, могут испытывать недоверие и страх к окружающим 
вследствие отсутствия его психологической поддержки. При этом проявление физи-
ческой агрессии у данной категории детей может быть своеобразной компенсацией 
чувства неполноценности. 

На основании теоретического анализа заявленной проблематики была сформу-
лирована гипотеза о том, что старшие дошкольники из неполных семей отличаются 
низким уровнем эмоционального благополучия, что выражается в высоком уровне 
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тревожности, низком уровне развития эмоционального контроля и превалировании 
негативных эмоциональных состояний.

Результаты исследования. Для проверки гипотезы было проведено эмпириче-
ское исследование в январе 2024 года на базе муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения Куйбышевского района – детский сад «Тополек» 
общеразвивающего вида с приоритетным направлением по физическому развитию 
воспитанников. В эмпирическом исследовании приняло участие 30 детей дошколь-
ного возраста (5–6 лет), которые были разделены на экспериментальную группу  
(15 детей из неполных семей) и контрольную группу (15 детей из полных семей).

Для выявления уровня эмоционального благополучия старших дошкольников 
использован психодиагностический инструментарий, представленный в таблице 1.

Таблица 1
Соотношение положений гипотезы и используемых в эмпирическом исследовании  

психодиагностических методик

Положения гипотезы Психодиагностические методики
Уровень тревожности Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки,  

В. Амена
Уровень развития эмоционального контроля Методика «Эмоционально-обусловленного  

поведения дошкольника» (Г. А. Урунтаева,  
Ю. А. Афонькина)

Преобладание негативных эмоциональных  
состояний

Методика «Паровозик» (С. В. Велиева)

Полученные данные диагностики уровня эмоционального благополучия до-
школьников были сопоставлены при помощи t-критерия Стьюдента, который ис-
пользуется для изучения статистических различий между несвязными совокупно-
стями данных (табл. 2).

Таблица 2
Сводные данные по результатам методик исследования и математической обработке  

при помощи t-критерия Стьюдента

Показатели Ȳ tэмп

Тревожность (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 0,51 0,36 2,62*
Преобладание психического состояния (С. В. Велиева) 6,27 4,67 2,76*
Уровень эмоционального контроля (Г. А. Урунтаева,  
Ю. А. Афонькина) 1,2 1,27 0,347

Примечание: – средние значения выборки дошкольников из неполных семей;  – средние значения вы-
борки дошкольников из полных семей.
           2,131 при р ≤ 0,05*
tкр =    2,947 при р ≤ 0,01**, для n = 15

Результаты расчета t-критерия Стьюдента позволили выявить статистически зна-
чимое отличие по тесту тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен (tэмп =2,62, при 
р ≤ 0.01), свидетельствующее о том, что развод в семье является событием, которое 
создает большое эмоциональное напряжение и неопределенность для ребенка. Та-
кой процесс сопровождается изменениями в семейной структуре, перемещением, 
изменением обстоятельств и отношений, что может вызвать тревожность у ребенка. 
Этот факт подтверждает положение гипотезы. 
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Статистически значимое различие по показателю «Преобладание психического 
состояние» (tэмп=2,76, при р ≤ 0.01) по методике «Паровозик» (С. В. Велиева) сви-
детельствует о том, что у дошкольников из неполных семей действительно преоб-
ладает негативный фон психоэмоциональных состояний, свидетельствующих о пе-
реживании психологического стресса вследствие развода родителей и изменений 
в семейной системе. Дети из неполных семей достаточно часто могут сталкиваться 
с социальными стереотипами и предвзятым мнением относительно той семейной 
ситуации, в которой они вынуждены жить, что провоцирует ощущение изолирован-
ности и неполноценности. Это может, в свою очередь, привести к формированию 
чувства одиночества и увеличению количества переживаемых негативных состоя-
ний и страхов.

Результаты эмпирического исследования позволили частично подтвердить вы-
двинутую гипотезу. Было доказано, что эмоциональное благополучие детей старше-
го дошкольного возраста из неполных семей отличаются преобладанием негатив-
ных психоэмоциональных состояний и высоким уровнем тревожности. 

Заключение. Вследствие вышеизложенного нам представляется важной разра-
ботка практических рекомендаций по оптимизации эмоционального благополучия 
дошкольников из неполных семей с целью создания условий для эффективной со-
циально-психологической адаптации. Основной блок рекомендаций и упражнений 
должен быть направлен на психологическую разгрузку, снятие психоэмоциональ-
ного напряжения, ослабление тревоги, а также на развитие навыков психоэмоцио-
нальной регуляции. 
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Научная статья
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Читательское пространство в семьях детей  
старшего дошкольного возраста

Мальцева Екатерина Игоревна1

1Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Аннотация. Введение. Актуален в наше время вопрос освоения детьми старшего 
дошкольного возраста навыков чтения, в частности его смыслового компонента. Ме-
тодология. В официальных документах прописаны нормативы, существующие как 
основы для составления учебных программ на разных уровнях обучения. Результаты 
достигаются совместными усилиями педагогов образовательных организаций и се-
мьи, которая как один из первых социальных институтов формирует вокруг ребенка 
располагающее к освоению новых навыков пространство. Результаты исследования. 
В представленной статье приведена интерпретация опроса среднестатистических 
родителей старших дошкольников: выявлен портрет наиболее включенного родите-
ля, составлена примерная картина культуры чтения и выявлена степень следующей 
из этих параметров читательской активности ребенка. Данные по каждому вопросу 
проиллюстрированы круговыми диаграммами. Заключение. По результатам исследо-
вания сделан вывод о взаимосвязи качества семейного читательского пространства 
и вовлеченности старших дошкольников в процесс освоения читательской деятель-
ности. 

Ключевые слова: чтение; смысловое чтение; старшие дошкольники; родители; чи-
тательские компетенции; читательское пространство
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Scientific article

Reading space in families of older children preschool age

Maltseva Ekaterina Igorevna1

1Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia

Abstract. Introduction. The issue of mastering reading skills by children of senior 
preschool age, in particular its semantic component, is relevant in our time. Methodology. 
Official documents spell out standards that exist as the basis for drawing up curricula at 
different levels of education. The results are achieved through the joint efforts of teachers 
of educational organizations and the family, which, as one of the first social institutions, 
creates a space around the child that is conducive to learning new skills. The results of the 
study. The presented article provides an interpretation of a survey of average parents of 
older preschoolers: a portrait of the most involved parent was identified, an approximate 
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picture of the reading culture was compiled, and the degree of the child’s reading activity 
following these parameters was identified. The data for each question is illustrated with 
pie charts. Conclusion. Based on the results of the study, a conclusion was made about the 
relationship between the quality of the family reading space and the involvement of older 
preschoolers in the process of mastering reading activity.

Keywords: reading; semantic reading; senior preschoolers; parents, reading 
competencies; reading space
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Введение. Чтение уже достаточно давно входит в число основных навыков, тре-
бующихся современному человеку. Это делает его освоение как полноценной дея-
тельности одной из первостепенных необходимостей: в наше время практически не 
существует сфер, где способен реализовать себя человек, не обладающий элемен-
тарными читательскими компетенциями.

Неспособность воспринимать и обрабатывать текст и продуктивно работать 
с источниками становится для индивида практически непреодолимым препятстви-
ем при получении даже основного общего образования – это закономерно подводит 
к дальнейшим образовательным трудностям. Как следствие, с каждым годом можно 
наблюдать рост количества детей, полноценно обучаемых навыку чтения еще в до-
школьном возрасте. Желание родителей дать своему ребенку преимущество при 
переходе в первый класс объяснимо с позиции превентивного действия, но с ого-
ворками реализовано в условиях детской готовности. 

Методология. Овладевающий грамотой ребенок планомерно переходит на сле-
дующий этап развития, определяемый повышением уровня психологической зре-
лости и потребностью в специфических условиях для освоения новых форм ум-
ственной и языковой активности [11; 12; 18]. Акт чтения труден и требует не только 
знания графических буквенных образов, но и в определенной степени сформиро-
ванной способности абстрагирования и направленной на речь концентрации вни-
мания. Не всегда это доступно индивиду попросту в силу возраста и личностных 
особенностей. Не обладающий достаточным жизненным опытом и познавательным 
интересом ребенок, возможно, освоит техническую сторону чтения, однако фор-
сирование при отсутствии мотивационной, когнитивной и языковой готовностей 
в лучшем случае кончится отсутствием качественного результата.

Результатом продуктивного использования читательских навыков становится из-
влечение из текста заложенной в него информации и ее переосмысление в контексте 
личного опыта и данных условий (в зависимости от вида чтения [6], его характера 
и способа реализации как процесса можно рассуждать о существенных различиях 
выделенной информации и своеобразии ее трактования в соответствии с постав-
ленными задачами). Мы говорим о смысловом чтении – «регулируемой сознанием 
индивида деятельности, результатом которой становится понимание и формулиро-
вание смысла изученного текста» [16; 17]. 

Полноценное овладение смысловым чтением является основной целью, что 
подтверждается не только естественно вытекающим умозаключением, но и офи-
циальными документами: ФГОС определяет и закрепляет позиции, на которые сле-
дует опираться при составлении учебного плана на разных ступенях дошкольного, 
школьного образования и выше [1–3].
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По положениям из российского законодательства минимальным образователь-
ным рубежом считается прохождение основного общего образования. Окончивший 
девять классов индивид в таком случае может считаться на приемлемом уровне ов-
ладевшим читательской компетентностью – «совокупным личностным качеством 
человека, сформированным на базе его интеллектуальных (мыслительных) способ-
ностей и личностных свойств» [13, с. 58]. Предполагается, что полученного набора 
навыков человеку будет достаточно как для продолжения обучения (либо в 10–11 
классах школы, либо в колледже/техникуме – среднее общее и среднее професси-
ональное образование соответственно), так и для реализации себя уже в трудовой 
деятельности.

К числу базовых компетенций, в совокупности составляющих читательскую 
компетентность, на основе существующих исследований [9; 10; 15] можно отнести:

• фонетически грамотное – в соответствии с нормами современного русского 
языка – произношение;

• адекватное использование просодического компонента;
• умение членить и обрабатывать текст как целое и как набор иерархических еди-

ниц по схеме «тема – подтемы – субтемы – микротемы» [7] для извлечения смыслов;
• способность формировать оценочное суждение;
• навыки организационной работы с текстом (умение формулировать собствен-

ную цель и вытекающие задачи, осуществлять подбор литературы и пр.).
Согласно ФГОС ДО поступающий в образовательную организацию начально-

го уровня ребенок должен обладать правильным звукопроизношением, развиты-
ми согласно норме навыками звукового анализа и синтеза, иметь представление 
и успешно применять техники правильного последовательного пересказа, обладать 
определенным уровнем творческих речевых способностей и языковых обобщений, 
иметь сформированные предпосылки к обучению грамоте и осмысленное восприя-
тие литературных произведений жанров «фольклор», «художественная литература» 
и «познавательная литература» [1]. Включенные в образовательную область пункты 
соотносятся со сформулированными нами ранее навыками, относящимися к числу 
составляющих читательскую компетентность компетенциями. Сходный характер 
с поправками имеют позиции, обозначенные АООП ДО [3]. 

Соответственно, именно этим навыкам речевой сферы уделяется внимание в до-
школьных образовательных организациях: о них говорят как о «предпосылках к об-
учению грамоте», хотя найти прямое требование обучать дошкольников чтению мы 
не сможем: это может быть самостоятельной инициативой воспитателей или роди-
телей, либо берущих данную задачу на себя, либо делегирующих ее специалистам 
организаций дополнительного образования.

Какой бы из двух вышеуказанных вариантов ни выбрала семья, невозможно от-
рицать огромное влияние [5] внутрисемейной атмосферы и культуры, в том числе 
культуры чтения, в семье как отдельно взятой ячейке. 

Существуя в семье, являющейся одним из первых социальных институтов и за-
кладывающей предпосылки освоения определенных норм, поведенческих паттер-
нов и социальных ниш, ребенок остро зависим от среды, созданной членами его 
семьи [4]. Она в определенной мере определяет его собственные интересы и, что 
самое главное, возможности. К примеру, если окружение дошкольника не будет 
прямо или косвенно знакомить его с книгой, это может застопорить формирование 
элементарного читательского интереса [18], без которого чтение станет тяжелой, 
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формализованной работой, для ребенка трудной, субъективно бессмысленной и, как 
следствие, малоэффективной [14].

Наличие или отсутствие интереса к чтению – основной фактор отношения ре-
бенка к книге и критерий ее оценки. Структура читательского интереса сложна 
и многоаспектна, она включает:

• наличие познавательных, эстетических, развлекательных потребностей;
• отсутствие негативного отношения к чтению;
• склонность к определенным видам и жанрам литературных источников;
• устойчивый, поддерживаемый внутренней мотивацией интерес [8].
Адекватное пространство чтения, созданное в семье, способно в определенной 

степени удовлетворить и поддержать формирующийся читательский интерес каж-
дого ребенка. Взрослые, особенно входящие в состав семьи как микросреды (не-
посредственное окружение, оказывающее на человека влияние), представляют для 
развивающейся личности весомый пример, некий эталон, в соответствии с кото-
рым они могут определять характер собственного развития. Установки, заложенные 
в семье, надолго остаются с ребенком вне зависимости от позитивной или негатив-
ной направленности.

Результаты исследования. Нами предпринята попытка оценить интересы ро-
дителей детей подготовительной группы детского сада, изучить читательское про-
странство данных семей и выяснить склонности дошкольников к читательской де-
ятельности. 

Для этого нами составлен и проведен в соответствующей аудитории опрос, со-
держащий следующие вопросы.

1. Ваше имя?
2. Вы мама/папа?
3. Ваш возраст?
4. Как часто Вы видите своего ребенка, заинтересованного книгой (сам читает / 

пытается читать / рассматривает иллюстрации в книгах)?
5. Как часто Вы сами читаете?
6. Есть ли у Вас возможность иметь домашнюю библиотеку (бумажные книги)?
7. Какой литературе Вы отдаете предпочтение, пополняя свою библиотеку (лю-

бой формат)?
8. Как часто Вы читаете вместе с ребенком (вслух, совместно)?
9. Как часто читают с ребенком другие члены семьи (например, бабушка)?
10. Есть ли у Вашего ребенка определенный «график» чтения?
11. Какие жанры преобладают в Вашем совместном чтении?
12. Как часто Вы дополняете чтение с ребенком просмотром одноименных муль-

тфильмов, комиксов, диафильмов и т. д.?
13. По каким признакам Вы обычно замечаете заинтересованность в чтении 

у Вашего ребенка?
14. У Вашего ребенка есть любимые книги, комиксы, мультфильмы и фильмы, 

снятые по литературным произведениям?
15. Ваш ребенок учит наизусть стихотворения, любит в лицах разыгрывать сценки?
16. Делится ли с Вами ребенок рассказами о своем дне в детском саду?
17. Есть ли у Вас желание помочь Вашему ребенку научиться читать?
18. Есть ли у Вас желание принять участие в развитии читательских навыков 

Вашего ребенка?
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Данные опроса условно можно разделить на следующие блоки, в совокупности 
составляющие приблизительное описание читательского пространства семьи до-
школьника.

I. Портрет более включенного родителя.
II. Культура чтения в семье.
III. Включение ребенка в читательскую активность.
Портрет родителя включает в себя данные о поле, возрасте, читательской актив-

ности и литературных предпочтениях. Отмечалась заинтересованность в совмест-
ном времяпрепровождении с ребенком: в читательской и творческой деятельности, 
межличностном общении. Немаловажным фактором была готовность участвовать 
в формировании у детей новых навыков, качественно полезных для их дальнейшего 
развития.

Для выяснения особенностей культуры чтения также важно было иметь пред-
ставления о читательской активности респондентов. Необходимо было узнать, на-
сколько насыщенно в семье читательское пространство, знакомят ли ребенка с кни-
гой и уделяется ли внимание совместному досугу.

На основании прямых и косвенных вопросов составлялось общее мнение о том, 
в какой степени ребенок настроен на чтение и смежные виды деятельности, анализи-
ровались заинтересованность в чтении, творческая и коммуникативная активность. 

В результате на основе 24 анкет получены результаты, представленные ниже по-
средством круговых диаграмм с процентным отображением (рис. 1–17).

 

Рис. 1. Ответ на вопрос № 1: мама – 95,8 %, папа – 4,2 % 

Из 24 респондентов мам – 23, и всего один папа прошел опрос, что составляет 
95,8 и 4,2 % соответственно. При этом респондент, на которого приходится данный 
процент, в дальнейшем давал ответы, показывающие его прямую заинтересован-
ность в участии в читательской жизни ребенка и готовность уделять ей повышенное 
внимание.
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Рис. 2. Ответ на вопрос № 2: от 18 до 25 – 0 %, от 25 до 30 – 12,5 %, от 31 до 35 – 20,8 %,  
от 36 до 40 – 33,3 %, от 41 до 45 – 20,8 %, от 45 до 50 – 12,5 %, старше 51 – 0 %

Возраст респондентов в равной мере колеблется от 25 до 30 и от 45 до 50 лет 
(12,5 %, по 3 опрошенных) и от 31 до 35 и от 41 до 45 лет (20,8 %, по 5 опрошен-
ных). Наибольшее количество опрошенных достигло возраста от 36 до 40 лет. В пе-
ресчете это приблизительно 33,3 %: на результат приходится 8 опрошенных против 
иных показателей.

 

Рис. 3. Ответ на вопрос № 3: каждый день – 33,3 %, раз в несколько дней – 50 %,  
раз в неделю – 12,5 %, реже/не вижу – 4,2 %

Опрос показал, что большая часть родителей видит заинтересованность детей 
в чтении: 50 %, или 12 опрошенных, замечают ребенка с книгой раз в несколько 
дней, 33 %, или 8 опрошенных – каждый день. Раз в неделю проявляют признаки 
интереса дети в семьях 3 опрошенных (12,5 %) и всего один респондент отметил, 
что его ребенок не заинтересован в чтении или у респондента нет возможности 
узнать это (4,2 %).
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Рис. 4. Ответ на вопрос № 4: каждый день – 50 %, раз в несколько дней – 25 %,  
раз в неделю – 20,8 %, реже – 4,2 %

Каждый день читает 50 % опрошенных (12 родителей), что не противоречит 
ответам на вопрос № 7 («Как часто Вы читаете вместе с ребенком?»), где 14 от-
ветов приходится на вариант «часто». Раз в несколько дней к чтению прибегает  
25 % опрошенных, или 6 человек, раз в неделю – 20,8 %, или 5 человек. Реже чи-
тает один опрошенный, возможно, из той процентной группы, которая не имеет 
возможности собирать домашнюю библиотеку, но при этом не отдает предпочтение 
электронному формату согласно своим возможностям.

 

Рис. 5. Ответ на вопрос № 5: да, есть возможность – 70,8 %, нет, возможность отсутствует – 4,2 %, 
нет, предпочитаю электронный формат/смешанный – 25 %

Большая часть респондентов отмечает, что у них есть возможность иметь до-
машнюю библиотеку из бумажных книг (70,8 %, или 17 человек). Электронный 
либо смешанных формат предпочитают 6 опрошенных (25 % респондентов). Всего 
один человек отмечает, что у него отсутствует возможность в том или ином формате 
собирать домашнюю библиотеку. Тем не менее, в следующем вопросе уже 2 отве-
та соответствуют тому, что респондент не собирает/не обновляет свою домашнюю 
библиотеку, что может говорить о снижении интереса к чтению у еще одного опро-
шенного (но не утверждает это со стопроцентной вероятностью).
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Рис. 6. Ответ на вопрос № 6: художественная литература – 45,8 %, научная литература – 16,7 %, 
учебная литература – 25 %, графическая литература (комиксы/веб-комиксы) – 4,2 %, не собираю/не 

обновляю библиотеку – 8,3 %

При пополнении личной библиотеки большая часть респондентов выбирает ху-
дожественные произведения (45,8 %, или 11 человек), меньшая часть – учебной ли-
тературе (25 %, или 6 человек). Научная литература в приоритете у 4 опрошенных, 
что составляет 16,7 %. Минимальное количество желающих обновлять библиотеку 
делает это за счет графической литературы (1 человек, 4,2 %) и два человека не де-
лают это (8,3 %). При этом один из респондентов имеет возможность делать это (со-
гласно предыдущему вопросу «Есть ли у Вас возможность обновлять домашнюю 
библиотеку?» и его результатам). Результаты стереотипно соотносятся с основной 
возрастной группой респондентов, выявленной в вопросе «Ваш возраст?».

 

Рис. 7. Ответ на вопрос № 7: часто – 58,3 %, иногда – 33,3 %, редко – 8,3 %, никогда – 0 % 

Наиболее популярным ответом стал вариант «часто», который был выбран 14 ре-
спондентами (58,3 %). 33,3 % опрошенных выбрали вариант «иногда», и от общего 
числа их 8 человек. Редко с ребенком читают два человека (8,3 %). Таким образом, 
уровень вовлеченности родителей достаточно высок: больше половины уделяют 
время совместному чтению в том или ином его формате.
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Рис. 8. Ответ на вопрос № 8: часто – 16,7 %, иногда – 41,7 %, редко – 33,3 %, никогда – 8,3 % 

Вовлеченность других членов семьи в совместное с ребенком чтение несколько 
ниже, что не противоречит результатам предыдущего вопроса. Варианты «иногда» 
и «редко» здесь выходят на главенствующие позиции, занимая 41,7 и 33,3 % со-
ответственно от общего количества опрошенных (10 и 8 человек). Чаще предпо-
читают дать возможность ребенку заниматься чтением с другими членами семьи  
4 человека (16,7 %), не дают или не имеют такой возможности 2 опрошенных (8,3 %). 
Небольшая степень вовлеченности родителей в некоторых случаях компенсируется 
вовлеченностью других родственников: ни один ребенок не остается без поддержки 
семьи в вопросах чтения. 

 

Рис. 9. Ответ на вопрос № 9: да, четкий – 4,2 %, да, плавающий – 50 %, нет,  
очень нерегулярный – 25 %, нет, отсутствует – 20,8 %

Плавающий график чтения имеют дети в семьях 50 % опрошенных (этот вариант 
выбрали 12 респондентов). Очень нерегулярно уделяют внимание этому вопросу 
25 % опрошенных, или 6 человек, не считают необходимым выстраивать режим 
чтения 20,8 % опрошенных, или 5 человек. Всего один респондент, исходя из его 
ответа, считает необходимым для ребенка иметь четкий «график» чтения. 
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Рис. 10. Ответ на вопрос № 10: песенки/прибаутки – 0 %, сказки / литературные сказки / 
былины – 70,8 %, фольклор (русский/народов мира) – 0 %, произведения поэтов и писателей  

(России/разных стран) – 25 %, пропуск вопроса – 4,2 %

Сказки, литературные сказки и былины ставят на 1 место в совместном с ре-
бенком чтении 70,8 % опрошенных (17 человек). Значительно меньшее количество 
респондентов отмечают, что считают идеальным вариантом для совместного чте-
ния произведения поэтов писателей России и других стран (25 %, или 6 человек). 
При этом, исходя из результатов предыдущего вопроса № 6, где всего 11 человек 
указали, что приоритетным выбором для них является художественная литература, 
мы видим, что респонденты, выбравшие варианты «научная литература» и «учеб-
ная литература» (в общей сложности 10 человек), несмотря на личные предпочте-
ния, находят для совместного с ребенком чтения литературу, соответствующую его 
возрасту. Интересно, что ни один из респондентов не отметил наличие среди ли-
тературы для чтения фольклора и песенок и прибауток, что может быть связано 
с отсутствием подобной литературы в домашней библиотеке. Всего один человек 
предпочел пропустить вопрос.

 

Рис. 11. Ответ на вопрос № 11: часто – 37,5 %, иногда – 37,5 %, редко – 20,8 %, никогда – 4,2 %
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Сопровождают чтение изучением дополнительных материалов опрошенные 
с большой охотой. Всего один человек отметил, что никогда не делает это. Вариан-
ты «часто» и «иногда» преобладают, составляя по 37,5 %, или 9 каждый, что в сумме 
можно считать подавляющим большинством. 20,8 %, или 5 человек, редко уделяют 
время подбору мультфильмов, комиксов и диафильмов в соответствии с литера-
турой, которую они выбрали для изучения с ребенком. Результаты коррелируют 
с информацией, полученной из предыдущего вопроса («Какие жанры преобладают 
в Вашем совместным чтении?»), где большинство опрошенных указали, что пред-
почитают сказки и былины: в любой временной период, когда массовая культура 
имеет возможность предоставить контент, именно этот жанр можно считать одним 
из самых простым для иллюстрирования.

Рис. 12. Ответ на вопрос № 12: читает сам – 25 %, просит почитать ему – 62,5 %, просит научить  
его читать – 8,3 %, рассматривает иллюстрации к книгам – 4,2 %, всегда не заинтересован – 0 %

Просят почитать им дети 62,5 % опрошенных (15 человек). В той или иной мере 
читают самостоятельно дети 25 % опрошенных, то есть 6 человек. Этот показатель 
не обязательно говорит о том, что дети владеют правильным продуктивным чтени-
ем, однако отражает позитивную динамику. Прямую заинтересованность в овладе-
нии навыком и действием чтения, и просьбой «научить их читать» выражают дети 
2 респондентов, составляя 8,3 % от общего числа. Вариант «рассматривает иллю-
страции к книгам» выбрал один респондент. Нет ответов, показывающих, что дети 
не проявляют интереса к чтению. 

Рис. 13. Ответ на вопрос № 13: да, несколько – 45,8 %, да, один-два – 29,2 %, нет, не выделяет что-то 
особенное – 20,8 %, нет, не интересуется – 4,2 %
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Положительный ответ на этот вопрос дает суммарно больший процент респон-
дентов: 45,8 %, или 11 человек, выбирают вариант «да, несколько» и 29,2 %, или 
7 человек, – «да, один-два». 20,8 % опрашиваемых отмечают, что их ребенок не 
выделяет из количества изученных материалов что-то особенное (5 человек). Один 
респондент высказывает мнение, что его ребенок не заинтересован в книгах, комик-
сах, мультфильмах и фильмах, снятых по литературным произведениям. Этот же 
отвечающий в вопросе «Как часто Вы дополняете чтение с ребенком просмотром 
одноименных мультфильмов комиксов, диафильмов и т. д.?» выбрал ответ «ни-
когда», что оставляет возможность рассуждать не только об интересе ребенка, но 
и о личном выборе родителя.

 

Рис. 14. Ответ на вопрос № 14: да, проявляет инициативу – 33,3 %, да, но без энтузиазма – 54,2 %, 
нет, не высказывает никакого желания – 12,5 %, нет, относится негативно – 0 %,  

не может по иным причинам – 0 %

Инициативу в подобных делах проявляют дети 33,3 % опрошенных. Об отсут-
ствии энтузиазма в согласии наизусть учить стихотворения, разыгрывать в лицах 
сценки (то есть выполнять данную деятельность либо дома, либо в условиях дет-
ского сада) говорит 54,2 % опрошенных (13 человек). Тем не менее, всего лишь  
12,5 %, или трое, отмечают отказ выполнять подобные действия. Также ни один из 
респондентов не выбрал варианты, говорящие об открытом негативизме или пря-
мом отсутствии возможности. 

 

Рис. 15. Ответ на вопрос № 15: да, с удовольствием – 62,5 %, да, по вашей просьбе – 33,3 %,  
нет, отказывается рассказывать – 4,2 %, нет, у вас нет возможности выяснить – 0 %
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Результаты ответа на этот вопрос говорят о том, что большая часть респонден-
тов имеет представление, как их ребенок провел день в детском саду, исходя из 
его личных впечатлений и рассказов. На варианты, указывающие на это, суммарно 
приходится 95,8 % («да, с удовольствием» – 62,5 %, или 15 ответов, «да, по Вашей 
просьбе» – 33,3 %, или 8 ответов). Отказывается делиться впечатлениями ребенок 
одного респондента, но все родители имеют возможность выяснить информацию 
при наличии готовности у ребенка идти на контакт, о чем свидетельствует отсут-
ствие выбора, соответствующего обратному варианту. 

 

Рис. 16. Ответ на вопрос № 16: да – 95,8 %, нет – 4,2 %, не знаю – 0 %

 

Рис. 17. Ответ на вопрос № 17: да – 95,8 %, нет – 4,2 %, не знаю – 0 %

Исходя из ответов на последние два вопроса можно сделать вывод: большинство 
респондентов-родителей заинтересовано в том, чтобы помочь своему ребенку на-
учиться читать или улучшить наличествующие навыки. Желание принять участие 
в развитии читательских навыков также отмечаются у 95,8 % опрошенных, однако 
впоследствии картина может меняться.

Заключение. Проанализировав ответы среднестатистических родителей до-
школьников, являющихся воспитанниками подготовительной группы детского 
сада, мы вывели некоторые закономерности-заключения. 
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• Вне зависимости от возраста большее внимание практическим вопросам об-
учения детей уделяют матери; они же берут на себя задачу взаимодействия со сто-
ронним специалистом и показывают себя включенными в детали жизни и деятель-
ности их детей.

• Культура чтения в семьях дошкольников достаточно высока. Родители читают 
или каждый день, или ненамного реже. В семьях содержат и пополняют либо до-
машние библиотеки (бумажных книги), либо электронные списки: нынешние тех-
нологические возможности позволяют сохранять самый разнообразный контент. 
Предпочтение отдается художественной литературе, что дает большую возмож-
ность рассуждать о личном желании, нежели о практической необходимости реали-
зации читательской активности.

• Включение ребенка в читательскую деятельность продуктивно и многообраз-
но. Родители отмечают заинтересованность дошкольников и поддерживают ее, по-
могая сориентировать свой график и график ребенка для совместного и одиночного 
чтения. Предпочтение отдается художественным жанрам даже в том случае, когда 
родителю приходится корректировать собственные интересы. Для лучшего пони-
мания материала и/или мотивационного поощрения добавляется визуализация кон-
тента.

• Дошкольники инициативны в творческих видах деятельности и охотно идут 
на контакт. Они читают самостоятельно или просят поддержки в том случае, когда 
по каким-то причинам не имеют возможности/желания реализовать читательские 
навыки. Могут обработать поступающий материал в достаточной мере для того, 
чтобы выделить наиболее для себя привлекательный.
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Возможности личностно-ориентированного подхода  
в формировании у дошкольников готовности к обучению в школе

Мезенцева Олеся Ивановна1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Куйбышевский филиал, Куйбышев, Россия

Аннотация. Введение. Цель исследования – выявить возможности личностно-
ориентированного подхода в формировании у дошкольников готовности к обучению  
в школе. В статье проанализировано качество подготовки дошкольников к школьному 
обучению, выявлены проблемные зоны в формировании готовности дошкольников 
к обучению в школе. Методология. Теоретико-методологической основой исследо-
вания стали авторские концепции личностно-ориентированного подхода в образова-
нии, актуальные подходы авторитетных исследователей к определению содержания 
понятия «готовность к школьному обучению», факторов, влияющих на ее формиро-
вание, компонентов готовности к школьному обучению. Для проверки выдвинутой 
гипотезы применялись теоретические и эмпирические методы исследования. Ре-
зультаты исследования. Анализ результатов эмпирического исследования позволил 
утверждать, что у дошкольников стало более выраженными внутреннее стремление  
и желание познавать окружающий мир; развилась способность принимать решения, 
действовать и выполнять различные задачи и обязанности самостоятельно, без по-
стоянной внешней помощи и контроля взрослых; сформировалась позитивная самоо-
ценка. Заключение. По результатам эмпирического исследования сделан вывод о том, 
что использование личностно-ориентированных технологий позволяет развивать все 
компоненты психологической готовности к обучению в школе.

Ключевые слова: личностно-ориентированные технологии; личностно-ориенти-
рованный подход; готовность к обучению в школе; дошкольное образование
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Scientific article

Possibilities of a person-centered approach in developing readiness  
for school in preschoolers

Mezentseva Olesya Ivanovna1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Kuibyshev branch, Kuibyshev, Russia

Abstract. Introduction. The purpose of the study is to identify the possibilities of a 
person-centered approach in developing readiness for learning at school in preschoolers. 
The article analyzes the quality of preparation of preschoolers for schooling, and formulates 
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current problems in the formation of readiness for schooling. Methodology. The basis of 
the study were the author’s concepts of a person-centered approach in education, current 
approaches of authoritative researchers to determining the content of the concept of 
readiness for schooling, factors influencing its formation, and components of readiness for 
schooling. To test the hypothesis, theoretical and empirical research methods were used. 
Student's t-test was used as a method for mathematical and statistical processing of the 
obtained data. The results of the study. The results of the empirical study allow to approve 
that: subjects have a pronounced desire to study; increased ability to make decisions, act 
and perform various tasks and responsibilities independently, without constant external help 
and adult supervision; positive self-esteem was formed. Conclusion. The student-centered 
technologies can develop all components of readiness to learn at school.

Keywords: person-centered technologies; person-centered approach; readiness to learn 
at school; preschool education

For citation: Mezentseva O. I. Possibilities of a person-centered approach in developing 
readiness for school in preschoolers. Constructive pedagogical notes, 2024, no. 2 (22), pp. 63–68.

Введение. Актуальность проблемы формирования готовности детей к школьно-
му обучению обусловлена кризисностью этого периода для дошкольников и высо-
кими рисками развития школьной дезадаптации в условиях недостаточного внима-
ния к этому вопросу со стороны педагогов и родителей. 

Анализ качества подготовки дошкольников к школьному обучению позволил 
обнаружить значительный интерес специалистов к изучению различных факторов, 
определяющих эффективность процесса формирования психологической готовно-
сти дошкольников к обучению в школе. Значительную роль в этом процессе может 
играть методологический подход к его организации.

Для современного этапа развития системы дошкольного образования наиболее 
характерен личностно-ориентированный подход во взаимодействии с ребенком. Это 
положение закреплено в нормативных документах (ФГОС ДО, ФОП ДО), определя-
ющих приоритетные цели дошкольного образования, обосновывающих специфику 
их реализации в контексте развития личности дошкольников. Изменения в подходе 
к образованию дошкольников предполагают овладение воспитателем комплексом 
педагогических технологий, гарантирующих достижение дошкольниками новых 
образовательных результатов, в том числе готовностью к обучению в школе. Важ-
ным преимуществом личностно-ориентированного подхода в контексте формиро-
вания готовности к школьному обучению является учет индивидуальных особен-
ностей дошкольников.

Исследованию потенциала личностно-ориентированного подхода в образовании 
детей посвящены работы Е. В. Бондаревской, Н. А. Горловой, С. Р. Умархаджиевой, 
И. С. Якиманской, О. И. Мезенцевой и др. [2; 3; 6–8]. Изучением вопросов готов-
ности дошкольников к обучению в школе занимались Л. И. Божович, Н. И. Гуткина, 
Л. А. Пантелеева, Е. А. Сорокоумова, М. Г. Курносова, Е. В. Кузнецова и др. [1; 4; 5]. 
Но, несмотря на исследования авторов, проблема формирования у дошкольников 
готовности к школьному обучению средствами личностно-ориентированного под-
хода является на сегодняшний день дискуссионной.

Рассматривая готовность к обучению в школе как один из результатов психиче-
ского развития ребенка, Л. И. Божович отмечает, что этот феномен характеризует-
ся двумя аспектами: личностным и интеллектуальным [1]. В современной научной 
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литературе выделяют три компонента психологической готовности к школьному 
обучению: эмоциональный, социальный и интеллектуальный. Эмоциональный ком-
понент обусловлен сокращением количества импульсивных или необдуманных по-
веденческих действий у детей, дошкольники способны выполнить задание, которое 
не считают интересным или привлекательным; социальный компонент – наличием 
потребности у ребенка в общении со сверстниками и способностью подчиниться 
установкам группы сверстников; интеллектуальный компонент – сформированно-
стью и зрелостью определенных структур головного мозга. 

К факторам, влияющим на готовность к школьному обучению, исследователи 
главным образом относят социокультурные условия жизни детей и их родителей, 
состояние здоровья дошкольников, уровень сформированности личностных и ин-
теллектуальных новообразований, подход к организации дошкольного образования. 
Акцентируя внимание на последнем факторе, имеем в виду методы обучения и вос-
питания, педагогические технологий, реализуемые воспитателями в образователь-
ном процессе. 

Личностно-ориентированные технологии обладают такими особенностями, как:
1) гуманистическая направленность; 
2) концентрация на индивидуальных познавательных способностях, потребно-

стях и интересах;
3) принципиально новая позиция педагога, который в большей степени – органи-

затор и координатор творческого процесса.
Результатом применения личностно-ориентированных технологий в образова-

нии дошкольников станут активный познавательный интерес и любознательность 
ребенка.

Следовательно, применение технологий личностно-ориентированного подхода 
в образовательном процессе детского сада позволит развить у дошкольников все 
компоненты готовности к обучению в школе.

Методология. Для поверки гипотезы проведено эмпирическое исследование. 
В группу респондентов вошли 15 воспитанников детского сада в возрасте 6–7 лет. 

На констатирующем этапе осуществлялась входная диагностика показателей 
готовности к обучению в школе. На формирующем этапе была реализована разви-
вающая программа по формированию готовности к обучению в школе средствами 
личностно-ориентированного подхода. На контрольном этапе отслеживалась дина-
мика показателей готовности к обучению, осуществлись качественный и количе-
ственный анализ, сопоставление результатов, формулировка выводов.

Для диагностики показателей готовности к обучению в школе применялся блок 
диагностических методик: 

1) методика «Изучение познавательной потребности дошкольника» (В. С. Юрке-
вич, модификация и адаптация для детского сада Э. А. Барановой);

2) проективная методика диагностики «автономности-зависимости» у дошколь-
ников 5–7 лет (С. В. Хусаиновой, Г. С. Прыгина);

3) ориентировочный тест школьной зрелости А. Керна – Я. Йерасека;
4) методика «Домик» (Н. И. Гуткиной).
Результаты исследования. По результатам констатирующего этапа у 53 % ис-

пытуемых отмечается недостаточный уровень развития познавательной потребно-
сти, 47 % испытуемых имеют высокие показатели зависимости, 40 % дошкольников 
в общении пассивны, 80 % респондентов делают большое количество ошибок при 
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копировании сложных образцов, 40 % дошкольников имеют недостаточный уро-
вень готовности к школьному обучению. Таким образом, результаты констатиру-
ющего этапа подтвердили необходимость проведения коррекционно-развивающей 
работы в группе испытуемых. 

Организация формирующего этапа исследования осуществлялась в три этапа: 
подготовительный, основной и заключительный.

На подготовительном этапе работы нами была разработана коррекционно-разви-
вающая программа по формированию готовности к обучению в школе средствами 
личностно-ориентированного подхода. На основном этапе осуществлялась реали-
зация программы, которая включала в себя 16 занятий. На заключительном этапе 
проводилась итоговая психолого-педагогическая диагностика.

Полученные данные в ходе констатирующего и контрольного этапов эмпириче-
ского исследования представлены в таблице.

Результаты расчета с применением t-критерия Стьюдента

Методики Х Y tэмп

Методика «Изучение познавательной потребности  
дошкольника» 15,47 19,73 2,257*

Проективная методика диагностики «автономности-зависимо-
сти» у дошкольников 5–7 лет 7,87 9,93 2,204*

Методика «Домик» 5,4 4,53 0,908
Ориентировочный тест школьной зрелости 1 9,87 2,263*

Примечание: Х – среднее значение по группе на констатирующем этапе эксперимента, Y – среднее 
значение по группе на контрольном этапе эксперимента.

Обнаружены достоверные различия по методике «Изучение познавательной по-
требности дошкольника» (уровень значимости p ≤ 0,05), средние значения выше по 
данным контрольного этапа. Это говорит о том, что в ходе реализации программы 
дошкольники развили внутреннее стремление и желание познавать окружающий 
мир, исследовать, наблюдать, задавать вопросы и удовлетворять свою любозна-
тельность. Эти данные объясняются тем, что личностно-ориентированный подход 
способствует изучению интересов, способностей и потребностей каждого ребенка. 
Кроме того, программа создала стимулирующую образовательную среду, которая 
способствует формированию у детей «жажды к познанию». Эти результаты под-
тверждают гипотезу исследования в том, что использование технологий личностно-
ориентированного подхода позволяет развивать познавательный интерес.

Обнаружены достоверные различия по методике диагностики «автономности-
зависимости» (уровень значимости p ≤ 0,05), средние значения выше по данным 
контрольного этапа. Это говорит о том, что по итогам реализации развивающей 
программы у участников стали более развитыми способности принимать решения, 
действовать и выполнять различные задачи и обязанности самостоятельно, без по-
стоянной внешней помощи и контроля взрослых. Также необходимо отметить, что 
личностно-ориентированный подход способствует развитию у детей позитивной 
самооценки. Эти результаты подтверждают гипотезу исследования в том, что при-
менение технологий личностно-ориентированного подхода в образовательном про-
цессе способствует развитию самостоятельности дошкольников.

Кроме того, обнаружены достоверные различия по ориентировочному тесту 
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школьной зрелости (уровень значимости p ≤ 0,05), средние значения выше по дан-
ным контрольного этапа. Это говорит о том, что в ходе проведения развивающей 
программы участники развили навыки и качества, позволяющие успешно начать 
обучение в школе. Достижение полученных результатов стало возможным, на наш 
взгляд, благодаря применению в ходе реализации коррекционно-развивающей про-
граммы игр и творческих заданий, которые сделали обучение интересным и не-
принужденным, дети активно участвовали в процессе обучения. Эти результаты 
подтверждают гипотезу исследования в том, что использование технологий лич-
ностно-ориентированного подхода позволяет успешно формировать готовность до-
школьников к обучению в школе.

По методике «Домик» не выявлены статистически значимые различия (уровень 
значимости p ≥ 0,05). По данным контрольного этапа большинство респондентов 
делают ошибки при копировании сложных образцов: на рисунках присутствуют 
какие-либо детали, которые отсутствуют в образце, неверно располагаются дета-
ли на пространстве рисунка, отдельные детали рисунка увеличены или уменьшены 
в сравнении с образцом, есть существенные отклонения от прямых линий и др. Это 
можно объяснить недостаточным количеством занятий в программе или отсутстви-
ем заданий в занятиях для развития у дошкольников необходимых умений.

Результаты формирующего этапа исследования позволяют утверждать, что 
у большинства респондентов стало более выраженным стремление к познанию, 
очевидна положительная динамика в развитии умений осуществления поиска не-
обходимой информации, самостоятельного решения поставленной задачи. Это 
объясняется тем, что программа создает среду, которая поощряет и поддерживает 
развитие автономии. Дошкольники учатся верить в свою способность справляться 
с разными задачами. 

Заключение. Таким образом, использование технологий личностно-ориентиро-
ванного подхода позволяет развивать все компоненты психологической готовности 
к обучению в школе. Следовательно, выдвинутая гипотеза нашла свое полное под-
тверждение.
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Взаимосвязь склонности к девиантному поведению  
и акцентуаций характера в подростковом возрасте

Степанова Любовь Николаевна1, Халфиева Алиса Рамильевна2  
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Куйбышевский филиал, Куйбышев, Россия

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Аннотация. Введение. Цель исследования – выявление взаимосвязи между склон-
ностью к девиантному поведению и акцентуациями характера подростков. Делается 
акцент на том, что подростковый возраст является наиболее сензитивным для возник-
новения склонности к девиантному поведению, что во многом определяет продуктив-
ность дальнейшего личностного развития подростка. Актуальность обращения к про-
блеме взаимосвязи склонности к девиантному поведению и акцентуаций характера 
подростков обусловлена, с одной стороны, ростом количества несовершеннолетних 
с отклоняющимися формами поведения, а с другой – необходимостью поиска при-
чин, способов и инструментов профилактики и коррекции рисков его возникновения. 
Методология. Под девиантным поведением личности понимается поведение, кото-
рое не соответствует общепринятым или официально установленным официальным 
нормам, в частности существующим законам, правилам, традициям и социальным 
установкам. Существует множество классификаций девиантного поведения, среди 
которых выделяется делинквентное, патохарактерологическое, аддиктивное, пси-
хопатологическое и отклонения в поведении на базе выдающихся способностей. 
В основу эмпирического исследования положено предположение о том, что суще-
ствует взаимосвязь между акцентуациями характера и склонностью к девиантному 
поведению у подростков. Результаты исследования. В статье представлена общая 
характеристика эмпирического исследования, а также психодиагностический инстру-
ментарий для выявления специфики взаимосвязи акцентуаций характера и склонно-
сти подростков к девиантному поведению. В процессе эмпирического исследования 
выявлено наличие взаимосвязей между акцентуациями и отдельными показателя-
ми склонности к девиантному поведению подростков: склонность к аддиктивному 
поведению, склонность к самоповреждающему поведению, склонность к агрессии  
и насилию. Заключение.  По итогам статистического анализа данных доказано, что 
существуют достоверные взаимосвязи между склонностью к девиантному поведе-
нию и акцентуациями характера подростков. В частности, склонность к девиантному 
поведению обнаружена у подростков, которые имеют демонстративный, возбудимый,  
а также педантичный, экзальтированный и эмотивный тип акцентуации характера. 
При этом не подтвердилось положение гипотезы, касающееся взаимосвязи между 
гипертимным, дистимным типом акцентуации и склонностью к девиантному пове-
дению.

Ключевые слова: подростки; акцентуация характера; аддиктивное поведение; деви-
антное поведение; деструктивное поведение; склонность к девиантному поведению  
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The relationship between the tendency to deviant behavior  
and character accentuations in adolescence
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Abstract. Introduction. The aim of the study is to identify the relationship between the 
tendency to deviant behavior and the accentuation of the character of adolescents. The 
emphasis is placed on the fact that adolescence is the most sensitive for the emergence 
of a tendency to deviant behavior, which largely determines the productivity of further 
personal development of a teenager. The relevance of addressing the problem of the 
relationship between the tendency to deviant behavior and the accentuation of the character 
of adolescents is due, on the one hand, to the growth of minors with deviant behaviors, and, 
on the other, to the need to find causes, methods and tools to prevent and correct the risks 
of deviant behavior. Methodology. Deviant behavior of a person is understood as behavior 
that does not comply with generally accepted or officially established social norms, in 
particular existing laws, rules, traditions and social attitudes. There are many classifications 
of deviant behavior, among which there are: delinquent, pathoharacterological, addictive, 
psychopathological and behavioral abnormalities based on hyper abilities. The empirical 
study is based on the assumption that there is a relationship between character accentuations 
and a tendency to deviant behavior in adolescents. The results of the study. The article 
presents a general description of the empirical research, as well as psychodiagnostic tools to 
identify the specifics of the relationship between character accentuations and the tendency 
of adolescents to deviant behavior. In the process of empirical research, the presence of 
interrelations between accentuations and individual indicators of the tendency to deviant 
behavior of adolescents was revealed: a tendency to addictive behavior, a tendency to self-
harming behavior, a tendency to aggression and violence. Conclusion. Based on the results 
of statistical analysis of the data, it is proved that there are reliable correlations between the 
tendency to deviance and accentuations of the character of adolescents. In particular, the 
tendency to deviant behavior is found in adolescents who have a demonstrative, excitable, 
as well as pedantic, exalted and emotive type of character accentuation. At the same 
time, the hypothesis concerning the relationship between hyperthymic, dysthymic type of 
accentuation and a tendency to deviant behavior was not confirmed.

Keywords: adolescents; accentuation of character; addictive behavior; deviant behavior; 
destructive behavior; tendency to deviant behavior
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Введение. Подростковый возраст характеризуется глобальной перестройкой 
организма и личности ребенка, обусловливающей нестабильное психологическое 
состояние и эмоциональную неустойчивость. В силу обозначенных особенностей 
подростки становятся наиболее уязвимой возрастной группой, подверженной фор-
мированию девиантных форм поведения различной направленности. У подростков 
часто отмечается резкое изменение настроения, проявляется меланхолия, негатив-
ное отношение к социальным и правовым ценностям. Они вступают в фазу активно-
го роста и гормональной перестройки организма, что также сказывается на общем 
психоэмоциональном фоне, повышении агрессивности, конфликтности, противо-
речивости чувств. Психологическая неустойчивость подростков часто становится 
причиной их девиантного поведения. 

Отмечая особенности психических проявлений у подростков, следует указать на 
то, что склонность к девиантному поведению в этом возрасте в последнее время 
является скорее общим правилом, чем отклонением от нормы. Между тем эта пси-
холого-педагогическая проблема требует оперативного вмешательства и коррекции 
обозначенного типа поведения подростков. Следует проанализировать механизмы 
возникновения такого поведения в современных условиях, а также влияние разно-
образных факторов, в том числе акцентуаций характера на формирование девиант-
ного поведения в подростковом возрасте.

Наличие противоречий между ростом числа подростков, склонных к девиант-
ному поведению, и необходимостью поиска способов и инструментов коррекции 
отклоняющегося поведения демонстрирует наличие научной проблемы и актуаль-
ности темы исследования.  

Методология. Проблема девиантного поведения имеет достаточно широкое ос-
вещение в современной психолого-педагогической литературе. Обобщая имеющи-
еся подходы, можно констатировать, что девиантное поведение личности ‒ это по-
ведение, которое не соответствует общепринятым или официально установленным 
социальным нормам, в частности существующим законам, правилам, традициям 
и социальным установкам.

Большинство исследователей подчеркивают, что к девиантным формам поведе-
ния следует относить только многократно, длительно повторяющееся, устойчивое 
поведение личности. При этом отклоняющееся поведение чаще всего подразумевает 
нанесение физического или психологического ущерба личности или окружающим, 
то есть подразумевает деструктивную или аутодеструктивную направленность.  

Анализируя деструктивное поведение личности, Ц. П. Короленко, Т. А. Донских 
выделяют две группы поведенческих девиаций:

1) нестандартное поведение (проявляется в виде инновационного, креативного 
мышления, выхода за рамки общепризнанного, стереотипного поведения, что в це-
лом выполняет продуктивную функцию в эволюционном развитии общества ‒ де-
ятельность первооткрывателей, изобретателей, революционеров и др.). Эту группу 
весьма условно можно отнести к отклоняющемуся поведению;

2) деструктивное поведение, которое подразделяется на внешнедеструктивное 
(направлено на нарушение социальных норм: правовых, морально-этических, куль-
турных) ‒ аддиктивное и антисоциальное; внутридеструктивное ‒ суицидальное, 
конформистское, нарциссическое, фанатическое, аутистическое [3].
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По мнению Е. В. Змановской, выделяются три группы отклоняющегося по-
ведения:

1) асоциальное (аморальное);
2) антисоциальное (делинквентное);
3) аутодеструктивное (саморазрушительное) [1].
В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех или 

иных норм общества В. Д. Менделевич [6] разделяет девиантное поведение на пять 
типов: делинквентное, патохарактерологическое, аддиктивное, психопатологиче-
ское и отклонения в поведении на базе гиперспособностей.

Таким образом, под девиантным поведением, мы понимаем отклоняющееся от 
установленных обществом норм и правил поведения, будь то нормы возрастного 
психического развития, гражданского и уголовного права, общечеловеческой куль-
туры, морали и т. д. При этом склонность к девиантному поведению мы рассматри-
ваем как предрасположенность к нарушению общественных и социальных норм 
поведения, которая, с одной стороны, определяется биологическими, социальными 
или психологическими факторами, а с другой стороны, проявляется в социально 
неодобряемых, деструктивных или аутодеструктивных действиях.

Анализ результатов исследования Е. В. Змановской [1], В. Д. Менделевича [6],  
А. Е. Личко [4], В. С. Битенского [5], Д. В. Иванова [2], Н. В. Мозолевской [7] и др. 
позволяет утверждать, что существует взаимосвязь между акцентуациями характе-
ра и склонностью к девиантному поведению подростков. При этой установлено, что 
не все акцентуации характера в равной степени приводят к формированию девиант-
ного поведения. Наибольшая склонность к девиантному поведению выявлена у тех 
подростков, которые имеют гипертимный, демонстративный, возбудимый, дисти-
мический тип акцентуации характера. Это предположение легло в основу гипотезы 
эмпирического исследования. 

Результаты исследования. Для проверки гипотезы было проведено эмпириче-
ское исследование на базе МБОУ СОШ № 9 Куйбышевского района Новосибир-
ской области. Выборку исследования составили 20 подростков, обучающиеся 8–9 
классов СОШ. Возраст испытуемых – 14–15 лет, из них 10 мальчиков и 10 девочек. 
Участие в исследовании было добровольным и анонимным. Эмпирическое иссле-
дование включало в себя три этапа:

1 этап – диагностический, был направлен на выявление акцентуаций характера 
и исследование склонности к девиантному поведению подростков;  

2 этап – статистический, включал проверку наличия или отсутствия взаимосвязи 
склонности к девиантному поведению и акцентуаций характера подростков с ис-
пользованием методов математико-статистического анализа, а именно r-критерия 
ранговой корреляции Спирмена; 

3 этап – аналитический, подразумевал анализ результатов эмпирической работы, 
их интерпретацию и формулирование выводов.

В качестве диагностического инструментария использовался опросник акценту-
аций характера К. Леонгарда, Г. Шмишека и методика склонности к отклоняющему 
поведению (автор А. Н. Орел).

В результате статистического анализа данных нами были обнаружены достовер-
ные прямые корреляции между демонстративным типом акцентуации характера 
и склонности к аддиктивному (0,561*) и самоповреждающему поведению (0,750**). 
Этот эмпирический факт мы можем объяснить тем, что подростки с демонстратив-
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ной акцентуацией характера могут быть более склонны к экспериментированию 
с новыми веществами или опасными действиями, так как им хочется привлекать 
внимание и выделяться на фоне сверстников. Демонстративные подростки могут 
испытывать повышенную потребность в социальном одобрении и признании. Если 
они не могут получить это признание положительным путем, могут обратиться 
к негативным стратегиям, таким как аддиктивное поведение. Демонстративный тип 
акцентуации часто сопровождается эмоциональной нестабильностью, следователь-
но, подростки с этой акцентуацией могут стремиться к аддиктивным веществам 
или самоповреждающему поведению как способу справиться с эмоциональным 
дискомфортом или стрессом. 

Анализ статистических данных также позволил обнаружить достоверные пря-
мые корреляционные связи между педантичным типом акцентуации характера 
и показателями склонности к аддиктивному (0,432*) и самоповреждающему по-
ведению (0,502*). Возможно, педантичные подростки могут сталкиваться с по-
вышенным уровнем стресса из-за стремления к совершенству и беспокойства по 
поводу соблюдения правил. В условиях повышенного стресса некоторые из них 
могут обращаться к аддиктивному или самоповреждающему поведению как спо-
собу справиться с эмоциональным дискомфортом. Педантичные подростки могут 
чувствовать дополнительное давление от собственных стандартов, что также может 
привести к стремлению к отступлению от этих стандартов через аддиктивное по-
ведение как способ расслабления и снятия стресса. 

Корреляционный анализ данных позволил обнаружить достоверные прямые свя-
зи между возбудимым типом акцентуации характера и показателями склонности 
к агрессии и насилию (0,711*). Это может быть объяснено тем, что возбудимые лич-
ности испытывают трудности с саморегуляцией эмоций в стрессовых ситуациях. 
В ответ на стресс они ищут способы снятия напряжения, что может включать в себя 
агрессивное поведение или насилие по отношение к другим. Возбудимые подрост-
ки могут стремиться к стимуляции и адреналину, агрессивное поведение может да-
вать им возможность испытать новые ощущения и эмоции, что привлекательно для 
таких личностей. 

Интересная достоверная прямая корреляция обнаружена между экзальтирован-
ным типом акцентуации характера и показателями склонности к аддиктивному по-
ведению (0,499*). Вероятно, экзальтированные личности часто стремятся к новым 
и интенсивным впечатлениям, а аддиктивное поведение, такое как употребление 
наркотиков или алкоголя, может восприниматься ими как средство достижения эмо-
ционального подъема и новых впечатлений. Экзальтированные подростки имеют 
повышенную потребность в стимуляции и возбуждении. Аддиктивное поведение 
может давать им возможность удовлетворения этой потребности через химические 
или поведенческие стимуляторы. Экзальтированные личности испытывают более 
интенсивные эмоциональные переживания, и аддиктивное поведение может быть 
использовано как способ регуляции эмоциональной неустойчивости или избегания 
эмоционального дискомфорта. Аддиктивное поведение для экзальтированных под-
ростков может служить средством выражения их ярких эмоций и чувств. Они могут 
воспринимать его как способ самовыражения и утоления своей потребности в эмо-
циональной экспрессии. 

Стоит отметить прямую взаимосвязь на уровне тенденции между эмотивным 
типом и склонностью к самоповреждающему поведению подростков (0,358). Эмо-
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тивные личности обладают более высокой интенсивностью эмоций, более глубоко 
переживают стресс, тревогу, грусть или разочарование. Если интенсивные эмоции 
становятся трудными для регулирования, подросток может искать способы спра-
виться ними, включая самоповреждающее поведение. Самоповреждающее пове-
дение может рассматриваться как способ поиска расслабления или отвлечения от 
негативных эмоций. Эмотивные личности, сталкивающиеся с переживанием силь-
ных эмоций, используют самоповреждающие действия в качестве способа снять 
напряжение или отвлечь внимание от эмоциональной боли. Эмотивные люди обыч-
но более чувствительны к окружающей обстановке и внутренним переживаниям, 
это может сделать их более уязвимыми к стрессовым ситуациям и трудностям, что 
в свою очередь будет способствовать склонности к самоповреждающему поведе-
нию в попытке справиться с переживаемой боли.

Таким образом, выявлено наличие статистически достоверных корреляционных 
связей между акцентуациями характера и определенными показателями склонно-
сти к девиантному поведению подростков. 

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что выдвинутая нами гипотеза на-
шла свое частичное подтверждение, анализ эмпирических данных позволяет кон-
статировать наличие взаимосвязи между склонностью к девиантному поведению 
и акцентуациями характера подростков. В частности, склонность к девиантному 
поведению обнаружена у тех подростков, которые имеют демонстративный, возбу-
димый, а также педантичный, экзальтированный и эмотивный тип акцентуации ха-
рактера. При этом не подтвердилось положение гипотезы, касающееся взаимосвязи 
между гипертимным, дистимным типом акцентуации и склонностью к девиантно-
му поведению. Полученные данные могут использоваться при разработке профи-
лактических и коррекционно-развивающих программ, направленных на снижение 
риска возникновения девиантного поведения подростков. 
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Игровая технология как средство социализации младших 
школьников с ОВЗ
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Аннотация. Введение. Цель исследования – выявление возможностей игровой 
педагогической технологии в социализации младших школьников с ОВЗ. Делается 
акцент на том, что младший школьный возраст является как наиболее сензитивным 
для социализации и социальной адаптации, определяя продуктивность последую-
щего личностного развития. Актуальность обращения к проблеме социализации 
младших школьников с ОВЗ средствами игры обоснована реализацией ФГОС НОО, 
стратегической образовательной установкой на успех каждого ребенка, современны-
ми тенденциями геймификации образования, привитием главных жизненных ценно-
стей российского общества. Методология. Под социализированностью понимается 
определенный результат социализации, который включает в себя набор личностных 
черт, задаваемых статусом и требуемых обществом. В качестве основных показате-
лей социализированности в младшем школьном возрасте выделяются оптимальный 
уровень социальной адаптированности и социальной ответственности, наличие на-
выков совместной деятельности, учебных и личностных мотивов обучения. В основу 
экспериментального исследования положено предположение о том, что использова-
ние игровой технологии в работе с детьми младшего школьного возраста с ОВЗ спо-
собствует повышению уровня их социализации. Результаты исследования. В статье 
представлено описание основных этапов экспериментального исследования, а также 
психодиагностический инструментарий для выявления уровня социализированности 
младших школьников с ОВЗ. По итогам формирующего эксперимента участники раз-
вили умение успешно функционировать и взаимодействовать в социуме, в частности 
в школьной среде. Игра является естественной средой для детей с ОВЗ, где они могут 
экспериментировать, взаимодействовать и учиться. Через игру дети осваивают со-
циальные навыки, такие как сотрудничество, коммуникация, разрешение конфлик-
тов и развитие эмпатии. Заключение. Установлено, что использование игры в работе  
с детьми младшего школьного возраста с ОВЗ способствует повышению уровня 
социализации. Это выражается в более успешной социальной адаптированности,  
в развитии социальной ответственности, навыков совместной деятельности, учебных 
и личностных мотивов обучения. 

Ключевые слова: младшие школьники; дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); педагогические технологии; игра; игровая технология обучения; со-
циализация; социализированность
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Abstract. Introduction. The aim of the study is to identify the possibilities of game 
pedagogical technology in the socialization of junior schoolchildren with disabilities. 
The emphasis is placed on the fact that the younger school age is the most sensitive for 
socialization and social adaptation, determining the productivity of subsequent personal 
development. The relevance of addressing the problem of socialization of younger 
schoolchildren with disabilities by means of games is justified by the implementation of 
the FSES LEO, strategic educational attitude to the success of each child, modern trends 
of gamification of education, inculcation of the main life values of the Russian society. 
Methodology. Socialization is understood as a certain result of socialization, which includes 
a set of personal traits set by status and required by the society. As the main indicators 
of socialization in the younger school age are distinguished: the optimal level of social 
adaptability and social responsibility, the presence of skills of joint activity, learning and 
personal learning motives. The experimental study is based on the assumption that the use 
of game technology in work with primary school children with disabilities contributes to 
increasing the level of their socialization. The results of the study. The article presents a 
description of the main stages of the experimental study, as well as psych diagnostic tools to 
identify the level of socialization of junior schoolchildren with disabilities. According to the 
results of the formative experiment, the participants developed the ability to successfully 
function and interact in society, in particular, in the school environment. Play is a natural 
environment for children with disabilities, where they can experiment, interact and learn. 
Through play, children can learn social skills such as cooperation, communication, conflict 
resolution and empathy development. Conclusion. It is established that the use of the game 
in work with children of primary school age with disabilities contributes to an increase in 
the level of socialization. This is expressed in more successful social adaptation, in the 
development of social responsibility, skills of joint activity, learning and personal learning 
motives.
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Введение. Период школьного детства – важнейший этап постоянно развиваю-
щейся личности, в котором успешность достижения целей и результатов опреде-
ляется образованием, обучающим и воспитывающим взаимодействием. Начиная 
с первых лет обучения, в младшем школьном возрасте особое значение получает 
усвоение форм, способов, опыта, ориентаций и стиля социальной жизни. Такое 
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обогащение материально-духовной культурой конкретного социума в процессе об-
разования личности в психолого-педагогической науке получило название «социа-
лизация».  

Современное начальное школьное образование, ориентированное на системно-
деятельностный подход и на предельно точные предметные и метапредметные ре-
зультаты реализации образовательных программ, активно использует опыт психо-
логических исследований процесса социализации детской личности. Это позволяет 
продуманно спланировать формирование знаний, умений и навыков как жизненно 
актуальных компетенций, а также транслировать детям тот социальный опыт, ко-
торый реализуется в практической деятельности. При этом необходимо сделать ак-
цент на младшем школьном возрасте как наиболее сензитивном для социализации 
и социальной адаптации. 

Одной из тенденций современного образовательного процесса считается гейми-
фикация процессов обучения и воспитания. Под геймификацией понимается вклю-
чение элементов игры в задания, технологию обучения, дидактический материал, 
процесс педагогического общения. Игра стимулирует интерес к учебе, повышает 
мотивацию к обучению, способствует эффективному усвоению социального опыта. 

Согласно требованиям нового ФГОС НОО преподавание в начальной школе 
должно учитывать социальный опыт разных поколений, а воспитание – приводить 
всех детей к социальной успешности. Игра признается важнейшим социализирую-
щим средством в процессе достижения личностных результатов, в деле формиро-
вания универсальных компетенций XXI века: креативности, коммуникативности, 
командной работы, критического мышления. 

Социализация представляет собой процесс, в результате которого дети учат-
ся взаимодействовать с окружающим миром, развивают навыки общения и соци-
альной адаптации. Социализированность – это результат социализации, который 
включает в себя набор личностных черт, задаваемых статусом и требуемых данным 
обществом [6]. В качестве основных показателей социализированности в младшем 
школьном возрасте выделяются оптимальный уровень социальной адаптирован-
ности и социальной ответственности, наличие навыков совместной деятельности, 
учебных и личностных мотивов обучения.

Для детей с ОВЗ этот процесс может быть более сложным и вызывать большие 
трудности. Игры и игровая технология играют важную роль в упрощении этого про-
цесса. Игровая технология позволяет создавать индивидуализированные задания 
и сценарии, соответствующие конкретным потребностям и способностям каждо-
го ребенка. Это особенно важно для детей с ОВЗ, у которых разные потребности 
и уровни развития способностей. Игровая технология также предоставляет сред-
ства обратной связи для родителей и учителей, которые могут следить за прогрес-
сом детей и адаптировать обучение под их нужды.  

Следовательно, актуальность обращения к проблеме социализации младших 
школьников с ОВЗ средствами игры обоснована реализацией ФГОС НОО, страте-
гической образовательной установкой на успех каждого ребенка, современными 
тенденциями геймификации образования, привитием главных жизненных ценно-
стей российского общества.

Методология. Выступая в роли проверенного и действенного инструмента со-
циализации детской личности, игра является универсальным, комплексным соци-
ально-педагогическим фактором: учит младших школьников работать в команде, 
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развивает их социальный интеллект, помогает учителю транслировать социальный 
опыт в виде знаний и умений, создает атмосферу дружеского открытого общения. 

Вопрос о возможностях применения игры как средства социализации личности 
в младшем школьном возрасте тесно связан с проблемой трансляции тех ценностей, 
которые стали главным содержанием социального опыта общества и государства. 
Так, в русской народной игре, как и в нашем национальном фольклоре в целом, 
до сих пор актуально воспитание таких социально значимых качеств, как доброта 
(постоянный эпитет добрый по отношению к молодцу), ум (умница как характери-
стика красавицы), мастерство (искусница как характеристика девицы) и т. д. Имен-
но поэтому в педагогической психологии игра рассматривается как деятельность, 
формирующая знания, умения и навыки работы в команде, коллективе. В этом ее 
социализирующая ценность. 

С позиции Т. Н. Склянной и О. Н. Ковалевой [4], во-первых, игровая деятель-
ность характеризуется многогранностью социализирующего потенциала, не уступая 
учебной деятельности, являющейся ведущей в младшем школьном возрасте. Обу-
чение в начальной школе обладает определенным замкнутым, ограниченным, даже 
излишне теоретизированным характером, в то время как игра абсолютно открыта 
и социально актуальна на все времена. Во-вторых, игровая деятельность младшего 
школьника является наиболее доступным и эффективным средством осознания ре-
бенка собственной активной позиции, основанной на фантазии и творчестве, кото-
рые направляются в русло познавательной деятельности. При этом игра становится 
эффективным средством социализации, так как способствует развитию способности 
к выстраиванию продуктивных межличностных контактов, развивает социально-
психологическую компетентность обучающихся. В-третьих, игра способствует пре-
одолению коммуникативных барьеров, возникающих в ходе общения между обуча-
ющимися, обогащает опытом реализации различных социальных ролей.

Учебный процесс начальной школы с помощью применения игровых задач, 
игровых моделей, игровых ситуаций обогащается практикой проблемного обуче-
ния. С методической и дидактической точек зрения игра вводится в практику обра-
зования младших школьников посредством игрового моделирования. Часть обуча-
ющих действий переводится в условно-игровой план, оговариваются правила игры, 
продумывается логика игровой роли. Имитируя социально значимую деятельность, 
играющий ученик начальной школы осваивает социальный опыт. 

Таким образом, можно выделить основные возможности игровых педагогиче-
ских технологий как средства социализации младших школьников с ОВЗ.

1. Используя игровые технологии, можно настроить уровень сложности и содер-
жание игры в соответствии с индивидуальными потребностями и способностями 
каждого ребенка. Это особенно полезно для детей с ОВЗ, у которых могут быть 
уникальные образовательные потребности.

2. Многие игры предоставляют мультисенсорный опыт, который способствует 
развитию разных навыков. Например, игры могут включать в себя зрительные, слу-
ховые и тактильные элементы, что необходимо для обучающихся с определенными 
видами нарушений (Е. Н. Кондрашова, А. А. Майорова, Е. М. Колесова) [1].

3. Игровые технологии могут способствовать практике инклюзивного образо-
вания. Игры могут помочь в создании среды, где каждый ребенок чувствует себя 
равноправным членом классного коллектива. 
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4. Игры могут предоставлять детям возможность самостоятельного выбора 
и контроля над игровыми параметрами, что способствует развитию навыков при-
нятия решений и саморегуляции (Т. Н. Склянная, О. Н. Ковалева) [4].

5. Игры могут способствовать созданию структурированных образовательных 
целей. Педагоги должны иметь представление о том, какие конкретные навыки 
и знания они хотят развить через игры, и следить за их достижением.

6. Разнообразие игрового контента способствует удовлетворению различных ин-
тересов и потребностей обучающихся с ОВЗ (Е. А. Стребелева) [5].

7. Игровые технологии способствуют стимулированию учебной мотивации, по-
могают лучше воспринимать материал и учиться с удовольствием (З. Н. Платонова, 
Ю. П. Прокопьева) [2].

8. Некоторые игровые технологии предоставляют возможность для совместной 
игры и сотрудничества. Это может способствовать развитию социальных навыков, 
таких как коммуникация, совместное решение задач и толерантность.

9. Игровые технологии предоставляют обратную связь о продвижении детей 
в овладении определенными знаниями, что помогает педагогам и родителям более 
эффективно следить за их успехами и трудностями в обучении (Е. А. Савина) [3].

10. Игры стимулируют развитие креативных и художественных навыков, что по-
ложительно влияет на разностороннее развитие детей.

Исходя из многоаспектности игры как развивающей деятельности можно выде-
лить ее социализирующие функции:

– развлекательная, или вовлекающая в социальную ситуацию не случайно,  
а с целью доставить удовольствие, пробудить интерес к определенному факту жиз-
ни (например, к посещению магазина, ресторана, кафе и т. п.);

– коммуникативная, или обеспечивающая максимально комфортное и эффектив-
ное общение по поводу социально значимой ситуации;

– самореализующая, или демонстрирующая, как могут проявить себя ученики 
1–4 классов на полигоне человеческой практики (например, во время посещения 
музея в роли экскурсовода для дошколят);

– терапевтическая, или преодолевающая различные трудности разных видов 
жизнедеятельности;

– диагностическая, или выявляющая совпадения и отклонения с наиболее эф-
фективным сценарием деятельности;

– коррекционная, или вносящая позитивные изменения в деятельность лично-
сти (например, подкрепление успехом, правильными ответами в играх-викторинах 
и играх-КВИЗах);

– социокультурная, или способствующая усвоению традиций, норм, ценностей 
определенного социума (например, популярная среди детей младшего школьного 
возраста игра в гостевание, в которой каждая группа представляет определенную 
страну, ее обычаи, нравы, паттерны поведения);

– собственно социализирующая, или включающая в систему общественных от-
ношений, в освоение правил общежития.

Возможности игры в процессе социализации младших школьников с ОВЗ опре-
делены универсальностью этого вида деятельности. В основу экспериментального 
исследования положено предположение о том, что игровая технология является эф-
фективным средством повышения уровня социализированности младших школь-
ников с ОВЗ. 
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Результаты исследования. Для проверки гипотезы было проведено экспери-
ментальное исследование на базе МКОУ Булатовская СОШ Новосибирской обла-
сти, в котором приняло участие 12 младших школьников с ОВЗ. Эксперименталь-
ное исследование включало в себя проходило три этапа. 

На констатирующем этапе была проведена первичная психологическая диагно-
стика общего уровня социализированности младших школьников с ОВЗ, входящих 
в состав выборки, при помощи следующего инструментария:

– методики для изучения социализированности личности М. И. Рожкова (цель: 
выявление уровень социальной адаптированности, активности, автономности 
и нравственной воспитанности младших школьников);

– методики «Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО» (Н. В. Кулешова) (цель: 
выявление уровня социальной ответственности);

– методики изучения уровня адаптации школьников Л. В. Байбородовой (цель: 
выявление уровня адаптации младших школьников);

– методики «Диагностика интерактивной направленности личности» (Н. Е. Щур-
кова, модификация Н. П. Фетискина). (цель: выявление изучение вектора интерак-
тивной направленности и личностной социализации у младших школьников).

По результатам констатирующего этапа экспериментального исследования, сде-
лан вывод о том, что 33,3 % обучающихся характеризуются низкими показателями 
социальной адаптированности, направленности на взаимодействие с окружающи-
ми; у 41,7 % младших школьников с ОВЗ отмечен низкий уровень развития коллек-
тивных мотивов обучения. 

На формирующем этапе эксперимента реализована коррекционно-развивающая 
программа с использованием игровой технологии, направленная на оптимизацию 
показателей социализированности младших школьников с ОВЗ.

На контрольном этапе экспериментального исследования проведена вторичная 
диагностика уровня социализированности обучающихся при помощи диагности-
ческого инструментария. Для выявления динамики показателей социализирован-
ности младших школьников с ОВЗ использован метод математической статистики 
t-критерий Стьюдента.

По итогам программы участники развили умения успешно функционировать 
и взаимодействовать в социуме, в частности в школе. Игра является естественной 
средой для детей с ОВЗ, где они могут экспериментировать, взаимодействовать 
и учиться. Через игру дети осваивают социальные навыки, такие как сотрудниче-
ство, коммуникация, разрешение конфликтов и развитие эмпатии. 

Были получены результаты, свидетельствующие о том, что респонденты развили 
способность к размышлению о моральных вопросах, принятию моральных реше-
ний и воплощению моральных ценностей в своем поведении. Игровая обстановка 
может создать эмоционально благоприятное окружение, в котором дети с ОВЗ чув-
ствуют себя комфортно и безопасно, что способствует развитию эмоционального 
интеллекта и способности к сочувствию, что является важным аспектом нравствен-
ной воспитанности. Ролевые игры позволяют детям с ОВЗ воплощать различные 
социальные ситуации и переживать их с позиции других людей. Это помогает им 
развивать эмпатию и понимание чувств и потребностей других, что важно для нрав-
ственной воспитанности. 

Разработанная программа социализации детей младшего школьного возраста 
с ОВЗ с использованием игры способна развивать показатели социальной ответ-
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ственности у детей благодаря тому, что игровой метод позволяет детям изучать со-
циальные ситуации и применять знания о социальной ответственности на практике. 
Через ролевые игры и совместные проекты дети с ОВЗ могут осознавать свою роль 
в коллективе и влияние своих действий на других. 

В ходе проведения развивающей программы участники стали более ориентиро-
ваны на сотрудничество, участие в коллективных активностях и заботу о благополу-
чии группы. В рамках игровой программы дети с ОВЗ учатся совместно выполнять 
задания, решать задачи и играть в команде, что способствует развитию навыков кол-
лективной работы и понимания важности взаимодействия с другими. 

По результатам итоговой диагностики младшие школьники с ОВЗ стали меньше 
ориентироваться на отклоняющееся или необычное поведение, выходящее за рамки 
общепринятых норм и стандартов. Игры могут создавать позитивную и поддержи-
вающую атмосферу, в которой дети с ОВЗ чувствуют себя включенными и приняты-
ми, что снижало ощущение изоляции и маргинальности, помогая детям интегриро-
ваться в коллектив. В ходе игровых активностей дети с ОВЗ развивали социальные 
навыки, такие как коммуникация, сотрудничество и решение конфликтов. Эти на-
выки помогают им успешно взаимодействовать с окружающими и чувствовать себя 
более уверенно. Таким образом, разработанная программа с использованием игры 
способна снизить показатели маргинальной направленности у младших школьни-
ков с ОВЗ, помогая им лучше интегрироваться в общество и устанавливать более 
позитивные отношения с окружающими.

Заключение. Гипотеза исследования, заключающаяся в предположении о том, 
что использование игровой технологии в работе с детьми младшего школьного воз-
раста с ОВЗ способствует повышению уровня социализированности (повышению 
уровня социальной адаптированности, развитию социальной ответственности, на-
выков совместной деятельности, учебных и личностных мотивов обучения) нашла 
свое прямое подтверждение.
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Специфика полоролевых стереотипов подростков и юношей
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Аннотация. Введение. Цель исследования – выявить специфику полоролевых 
стереотипов подростков и юношей. В статье охарактеризованы особенности поло-
ролевых стереотипов современной взрослеющей личности в сравнении подростков 
и юношей. Методология. Описаны результаты применения теоретических и эмпи-
рических методов исследования. Результаты исследования. Существуют достоверно 
значимые различия между подростками и юношами при описании образа мужчины 
по факторам: «общая привлекательность», «сила личности», «маскулинность»; при 
описании образа женщины по факторам: «современность», «феминность». Отличи-
тельными чертами гендерных стереотипов подростков и юношей является большее 
количество значимых различий в оценке мужчин и женщин у юношей по сравнению с 
представителями подростковой группы, которые в большей степени позиционируют 
равенство полов. Заключение. По результатам эмпирического исследования сделан 
вывод о том, что полоролевые стереотипы подростков по сравнению с юношами от-
личаются меньшей традиционностью. 

Ключевые слова: полоролевые стереотипы; гендер; феминность; маскулинность; 
подростковый возраст; юность
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Scientific article

Specificity of sex stereotypes of adolescents and young men

Suhorukova Mariya Grigor'evna1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Kuibyshev branch, Kuibyshev, Russia

Abstract. Introduction. The purpose of the study is to identify the specifics of sex 
stereotypes of adolescents and young men. The article describes the features of sex-role 
stereotypes of a modern growing personality in comparison of adolescents and young 
men. Methodology. The article describes the results of applying theoretical and empirical 
research methods. The results of the study. There are reliably significant differences between 
adolescents and young men when describing the image of a man by factors: ˮGeneral 
attractivenessˮ, ˮStrength of personalityˮ, ˮMasculinityˮ; when describing the image of a 
woman by factors: ˮ Modernityˮ, ˮ Femininityˮ. Distinctive features of gender stereotypes of 
adolescents and young men are a greater number of significant differences in the assessment 
of men and women in young men compared to representatives of the teenage group, who 
are more positioning gender equality. Conclusion. According to the results of an empirical 
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study, it was concluded that gender stereotypes of adolescents are less traditional compared 
to boys.
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Введение. Полоролевые стереотипы формируются основными общественны-
ми институтами, которые транслируют подрастающему поколению закрепленные 
в культуре представления о том, как следует вести себя мальчику и девочке, юноше 
и девушке, какими качествами должны обладать представители мужского или жен-
ского пола. Многие из этих представлений приобретают особую специфику в реа-
лиях современного периода социальных трансформаций. На этом фоне возникают 
проблемы самореализации, что является причиной внутриличностного диссонанса, 
особенно остро переживаемого в отроческие и юношеские годы.

Проблема исследования заключается в противоречии, проявляющемся в необхо-
димости целенаправленного формирования полоролевых представлений на этапе 
взросления личности, с одной стороны, и недостаточности знаний о специфике ген-
дерных стереотипов современных подростков и юношей – с другой. 

Исследования полоролевых стереотипов подростков и юношей представлены 
в работах Ю. Е. Алешиной, Е. П. Ильина, И. С. Клециной, И. С. Кона, Д. Н. Исаева, 
В. Е. Кагана и др. (цит. по: [2]).

Под полоролевыми стереотипами понимаются стандартизированные представ-
ления о моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям «муж-
ское» и «женское». К основным характеристикам полоролевых стереотипов отно-
сят согласованность; схематичность и упрощенность; эмоционально-оценочную 
нагруженность; устойчивость и ригидность; неточность. Выделяется три группы 
гендерных стереотипов: 1) стереотипы маскулинности/феминности; 2) стереотипы 
закрепления семейных и профессиональных ролей в соответствии с полом; 3) сте-
реотипы, связанные с различиями в содержании труда.

Одним из наиболее важных факторов формирования гендерных стереотипов лич-
ности является семейная ситуация развития. На протяжении определенного време-
ни семья для ребенка – это единственное место получения первого опыта социаль-
ного взаимодействия, ведь исходя из своих представлений о качествах, характерных 
и желательных для мужчин и женщин, родители, стимулируют детей к проявлению 
именно этих полоролевых черт. Значимыми факторами формирования полоролевых 
стереотипов выступают также школьное образование, средства массовой информа-
ции, культура, социальный класс, этничность, возраст и др. 

Подростковый и юношеский этапы становления личности максимально важны 
для процесса гендерной социализации. Именно поэтому обозначенная проблемати-
ка стала предметом нашего исследовательского интереса.

Методология. В эмпирическом исследовании приняло участие 50 человек. 
В одну выборку вошли 25 подростков в возрасте 13–14 лет; во вторую – 25 юношей 
и девушек в возрасте 18–19 лет. Диагностический этап эмпирического исследова-
ния осуществлялся с применением методики «Личностный семантический диффе-
ренциал» О. Л. Кустовой.
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Результаты исследования. В результате эмпирического исследования выяв-
лены достоверно значимые различия между выборками подростков и юношей по 
фактору «общая привлекательность». Этот параметр в гораздо большей степени 
оценивается как значимый в образе мужчины в подростковой группе по сравне-
нию с группой респондентов юношеского возраста. Считаем важным отметить, что 
традиционно внешняя привлекательность, красота чаще оцениваются людьми как 
типично женские характеристики. Многие века красота мужчин реже отражалась 
в изобразительном искусстве и литературе: с древних времен в мужчине ценились 
иные качества. Отсюда можно сделать вывод, что полоролевые стереотипы под-
ростков относительно привлекательности мужчин являются менее традиционны-
ми, чем у представителей юношеского возраста. На наш взгляд, это может быть 
связано с тем, что в последнее время средства массовой информации все активнее 
пропагандируют внешнюю красоту как важную характеристику в образе мужчины, 
демонстрируя значимость его внешнего облика в одежде, фигуре, чертах лица и т. 
д. В современном мире мужчины проявляют все больший интерес к косметике. Они 
уже не видят в этом оттенка феминизации и не боятся выглядеть менее мужествен-
ными. Такие тенденции находят свое отражение в гендерных представлениях под-
ростков. Кроме того, необходимо отметить, что особенности подросткового возрас-
та характеризуются особым восприятием внешности как характеристики человека. 
Возможно, это также накладывает определенный отпечаток на их полоролевые сте-
реотипы и их специфичность по сравнению с юношеским возрастом.

К достоверно значимым различиям относятся и показатели, полученные по фак-
тору «сила личности». Представители подростничества оценивают ниже значи-
мость этого качества личности у мужчин, чем представители юношеской группы. 
Считаем важным отметить, что это качество личности традиционно приписывается 
мужчинам, нежели женщинам. Однако, если сравнивать полоролевые представле-
ния подростков и юношей, мы можем заключить, что представители подростковой 
группы придерживаются менее традиционных взглядов по данному фактору. То 
есть подростки по сравнению с юношами в меньшей степени оценивают мужчин 
как волевых людей, которые никогда не боятся высказывать свое мнение и стре-
мятся быть в курсе всего, проявляющих непоколебимую уверенность в себе, своих 
действиях и поступках. Гендерные стереотипы юношей о силе личности мужчин 
в большей степени заключаются в представлении о них как об активных покорите-
лях вершин, целенаправленно добивающихся поставленных целей, принимающих 
ответственность за свою жизнь, не признающих авторитетов и верных только своей 
точке зрения.  

При сравнении полоролевых стереотипов подростков и юношей об образе муж-
чины по фактору «маскулинность» также получены достоверно значимые различия. 
Обозначенный параметр в меньшей степени оценивается как значимый в образе 
мужчины в подростковой группе по сравнению с группой респондентов юноше-
ского возраста. Можно сказать, что представители юношеской возрастной груп-
пы в большей степени склонны приписывать маскулинные черты мужчинам (что 
согласуется с традиционными стереотипичными гендерными представлениями). 
Так, они характеризуют мужчин как людей, обладающих такими качествами, как 
непоколебимость, решительность, уверенность, центрированность, целеустремлен-
ность, доминантность, бесстрашие, чувство свободы, сила личности, активность, 
аналитичность ума, рациональность, широкий круг интересов, высокий заработок, 
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образованность, спортивность и т. д. Представители же подростковой группы – под-
ростки – в меньшей степени склонны приписывать вышеперечисленные качества 
мужчинам и наделять их высокой степенью значимостью в образе мужчины. Это 
может быть связано, по нашему мнению, с активно развивающимся в настоящее 
время так называемым «кризисом маскулинности», заключающемся в глобальном 
изменении привычного гендерного порядка и освещающей его идеологии, которая 
перестала соответствовать изменившимся социально-экономическим условиям. 
Ведь в современном мире по всем трем главным макросоциальным осям: обще-
ственное разделение труда, политическая власть и брачно-семейные отношения – 
социально-ролевые различия между мужчинами и женщинами резко уменьшились. 
А подростки как наиболее восприимчивая к изменениям часть общества отражают 
обозначенный процесс в своих полоролевых представлениях.

Кроме достоверно значимых различий, полученных по шкалам «общая привле-
кательность», «сила личности» и «маскулинность», нами выявлены различия, на-
ходящиеся в диапазоне тенденции к значимости, по таким факторам, как «эмоцио-
нальность» и «зависимость».

Представители подростковой возрастной группы оценивают выше значимость 
«эмоциональности» личности у мужчин, чем представители юношеской группы. 
Анализ результатов по этому фактору диктует необходимость учета того, что эмо-
циональность традиционно считается типично женским качеством, подразумева-
ющим повышенную чувствительность к происходящим событиям, богатство ню-
ансов чувств и утонченность эмоциональных переживаний. Подростки в большей 
степени (по сравнению с юношами) склонны придавать значимость таким характе-
ристикам в образе мужчины, как интуитивность, непосредственность, склонность 
к проявлению чувств и эмоций. Это может свидетельствовать о том, что полороле-
вые представления подростков об эмоциональности мужчин являются менее стере-
отипными, чем у юношей и девушек.

«Зависимость» в большей степени оценивается как значимый в образе муж-
чины в подростковой группе по сравнению с группой респондентов юношеского 
возраста. Учитывая характеристику этого фактора, мы можем предположить, что 
подростки в большей степени склонны приписывать мужчинам такие качества, как 
ориентация на мнение других, доверчивость, потребность в стабильности и ком-
промиссных решениях, что не соответствует традиционным гендерным представ-
лениям. Юноши же, напротив, придают большую значимость таким традиционно 
мужским качествам в образе мужчины, как опора на собственную точку зрения, 
склонность к риску, конкуренции и т. д.

Обращаясь к специфике полоролевых представлений подрастающего поколения 
о женщинах, можно сказать, что выявлены достоверно значимые различия между 
выборками по фактору «современность». Этот параметр в гораздо большей степени 
оценивается как значимый в образе женщины в подростковой группе по сравнению 
с группой респондентов юношеского возраста. Учитывая характеристику этого фак-
тора, мы можем предположить, что представители подростковой группы в большей 
степени склонны приписывать женщинам такие качества, как уверенность в себе, 
чувство свободы, сила личности, высокий социальный статус, широта круга ин-
тересов, образованность, спортивность и др., что не соответствует традиционным 
гендерным представлениям. Юноши же, напротив, придают большую значимость 
традиционно женским качествам в образе женщины и не склонны приписывать им 
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качества, относящиеся к фактору современности. То есть представители контроль-
ной группы испытуемых считают менее значимыми в образе женщины такие каче-
ства, как уверенность в себе, чувство свободы, сила личности, высокий социальный 
статус, широта круга интересов, образованность и спортивность.

К достоверно значимым различиям относятся и показатели, полученные нами 
по фактору «феминность». Представители подростничества оценивают ниже значи-
мость этого качества личности у женщин, чем представители юношеской группы. 
Считаем важным отметить, что это качество личности традиционно приписывает-
ся женщинам, нежели мужчинам. Однако, если сравнивать полоролевые представ-
ления подростков и юношей, можно заключить, что представители подростковой 
группы придерживаются менее традиционных взглядов по данному фактору. То 
есть подростки по сравнению с юношами в меньшей степени оценивают женщин 
как чувствительных, покорных, мягких, склонных к проявлению жертвенности, со-
страдательности, иррациональности. Гендерные стереотипы юношей о феминности 
женщин в большей степени заключаются в представлении о них как о вниматель-
ных к потребностям других, сострадательных, не употребляющих в речи грубых 
слов и выражений, доверчивых, эмоциональных, интуитивных, проявляющих су-
пружескую верность, склонных к образному типу мышления, то есть соответству-
ют традиционным полоролевым стереотипам.

Такие результаты, на наш взгляд, являются вполне объяснимыми. Это может 
быть связано, по нашему мнению, с уже упоминаемым нами гендерным кризисом, 
заключающемся в глобальном изменении привычного гендерного порядка, пере-
ставшего соответствовать изменившимся социально-экономическим условиям. 
Подростки как наиболее восприимчивая к изменениям часть общества отражают 
обозначенный процесс в своих полоролевых представлениях.

Кроме достоверно значимых различий между гендерными представлениями 
о женщине подростков и юношей, полученных по шкалам «современность» и «фе-
минность», нами выявлены различия, находящиеся в диапазоне тенденции к зна-
чимости, по таким факторам, как «сила личности», «социальный статус», «зависи-
мость» и «эмпатийность».

Так, представители подростковой возрастной группы оценивают выше значи-
мость фактора «сила личности» у женщин, чем представители юношеской группы. 
Анализ результатов по этому фактору диктует необходимость учета того, что сила 
личности традиционно считается типично мужским качеством, подразумевающим 
активное проявление воли, отсутствие боязни высказывать свое мнение, стремле-
ние быть в курсе всего, непоколебимую уверенность в себе, своих действиях и по-
ступках. То есть подростки в большей степени (по сравнению с юношами) склонны 
придавать значимость таким характеристикам в образе женщины, как активность, 
целеустремленность, принятие ответственности за свою жизнь, отстаивание соб-
ственной точки зрения и т. д. Это может свидетельствовать о том, что полоролевые 
представления подростков о силе личности женщин являются менее стереотипны-
ми, чем у юношей и девушек.

«Социальный статус» в большей степени оценивается как значимый в образе 
женщины в подростковой группе по сравнению с группой респондентов юношеско-
го возраста. Отсюда следует, что подростки в большей мере оценивают значимость 
таких характеристик у женщин, как сила личности, уровень социального статуса, 
широта круга интересов, а также то, насколько она хорошо одета и уровень ее за-
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работка. Можно предположить, что такая специфика гендерных представлений под-
ростков о социальном статусе женщины детерминируется новыми веяниями эпохи, 
когда повсеместно женщина наравне с мужчиной, а порой и в большей степени, 
занимает руководящие должности, самостоятельно добивается материального до-
статка, может позволить себе хорошо одеваться, путешествовать и проч.

Анализ различий по фактору «зависимость» свидетельствует, что этот параметр 
в меньшей степени оценивается как значимый в образе женщины в подростковой 
группе по сравнению с группой респондентов юношеского возраста. Учитывая ха-
рактеристику этого фактора, мы можем предположить, что представители подрост-
ковой группы в большей степени склонны приписывать женщинам такие качества, 
как преимущественная опора на себя, а не на других, ориентация на собственное 
мнение, наличие своей позиции, отсутствие боязни рисковать, вступать в отноше-
ния конкуренции и соперничества, что не соответствует традиционным гендерным 
представлениям. Юноши же, напротив, придают большую значимость таким тра-
диционно женским качествам в образе женщины, как ориентация на других, а не на 
себя, зависимость от чужого мнения, доверчивость, предпочтение риску стабиль-
ности, а соревнованию компромиссных решений и др.

Подростки в меньшей степени склонны приписывать эмпатийность женщинам, 
чем юноши, несмотря на то, что эта характеристика традиционно считается типич-
но женской. Согласно полоролевым представлениям юношей женщины в большой 
степени обладают такими качествами, как внимательность к потребностям других 
людей, сочувствие, доброжелательность, компромиссность, корректность, отсут-
ствие в активном лексиконе грубых слов и выражений. 

Нами не выявлены достоверно значимые различия в полоролевых стереотипов 
подростков и юношей о женщинах по таким факторам, как «общая привлекатель-
ность», «эмоциональность», «маскулинность», «андрогинность».

В целях получения дополнительной диагностической информации нами про-
ведено исследование различий в гендерных представлениях подростков о мужчи-
нах и женщинах. Полоролевые стереотипы подростков о мужчинах и женщинах 
характеризуются значимыми различиями по таким факторам, как «общая привлека-
тельность», «сила личности», «современность», «феминность» и «маскулинность». 
Создается такая картина гендерных представлений подростков, которая характери-
зуется большей внешней привлекательностью женщин по сравнению с мужчинами, 
их большей современностью, а также феминностью. Мужчины же в представлени-
ях подростках в большей мере по сравнению с женщинами характеризуются такими 
качествами, как сила личности и маскулинность. 

Полоролевые стереотипы юношей о мужчинах и женщинах характеризуются 
значимыми различиями по 9 из 10 факторов (90 %, кроме фактора андрогинности). 
Полоролевая картина представлений юношей характеризуется большей внешней 
привлекательностью женщин по сравнению с мужчинами, эмоциональностью, за-
висимостью, эмпатийностью, а также феминностью. Мужчины же в представлени-
ях юношей в большей мере по сравнению с женщинами характеризуются такими 
качествами, как сила личности, социальный статус, современность и маскулин-
ность. Необходимо отметить, что вышеперечисленные стереотипы юношей и деву-
шек являются традиционными.

Заключение. Полоролевые стереотипы подростков отличаются меньшей тра-
диционностью представлений о моделях поведения и чертах характера, соответ-
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ствующих понятиям «мужское» и «женское». Так, подростки склонны к большему 
позиционированию равенства полов (достоверно значимых различий по отдельным 
факторам между описанием мужчин и женщин в значительной степени меньше 
в подростковой группе, чем в юношеской) и приписыванию традиционно женских 
качеств мужчинам (например, таких как общая привлекательность, эмоциональ-
ность, зависимость), а традиционно мужских – женщинам (современность, сила 
личности, социальный статус и др.).
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Аннотация. Введение. В статье дается определение понятия «имидж-форсайт», 
проводится анализ образовательной практики проектирования профессионального 
имиджа и карьеры в зарубежных вузах. Методология. Теоретико-методологической 
базой исследования послужили имиджелогический и форсайтинговый подходы. Ме-
тоды исследования: анализ литературных источников, сравнительный анализ, фор-
сайт-метод, глубинное интервью, систематизация и обработка результатов. Резуль-
таты исследования. Имидж-форсайт рассматривается как технология обучения 
прогнозированию, проектированию будущего, планированию мероприятий по со-
вершенствованию профессионального имиджа, созданию личного бренда, констру-
ированию карьеры с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
Проведенное форсайт-исследование в зарубежных вузах показало высокий интерес  
и потребность обучающихся к проектированию профессионального имиджа, бренда, 
карьеры, но вместе с тем недостаточность знаний, умений и навыков в этой сфере. 
Заключение. Выявлена потребность и необходимость имидж-форсайтинговой работы  
с будущими специалистами в вузе как предиктор их конкурентоспособности на рын-
ке трудовых ресурсов.

Ключевые слова: имидж-форсайт; конкурентоспособность; имиджелогическое 
образование; форсайт-исследование; профессиональный имидж
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Scientific article

Image foresight in global educational practice: concept and analysis

Semenova Lidiia Mihajlovna1

1Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

Abstract. Introduction. The article gives the concept of image foresight and analyzes the 
educational practice of designing a professional image and career in foreign universities. 
Methodology. The theoretical and methodological basis of the study was the following 
approaches: imageological, foresighting. Research methods: analysis of literary sources, 
comparative analysis, foresight method, in-depth interview, systematization and processing 
of results. The results of the study. Image foresight is considered as a technology for teaching 
forecasting, designing the future, planning activities to improve a professional image, 
creating a personal brand, and designing a career in order to increase competitiveness in 
the labor market. A foresight study conducted in foreign universities showed a high interest 
and need among students to design a professional image, brand, and career, but at the same 
time, a lack of knowledge, skills and abilities in this area. Conclusion. The need and need 
for image foresight work with future specialists at the university as a predictor of their 
competitiveness in the labor market has been identified.

Keywords: image foresight; competitiveness; image education; foresight research; 
professional image

For citation: Semenova L. M. Image foresight in global educational practice: concept and 
analysis. Constructive pedagogical notes, 2024, no. 2 (22), pp. 91–96.

Введение. Реалии современной жизни и радикальные изменения в обществе 
и экономике ведут к модернизации высшего образования, апгрейду образователь-
ных технологий и поиску инновационных методов обучения. На современном рын-
ке труда востребованы специалисты с позитивным имиджем, способные к репута-
ционному самоменеджменту, самобрендингу и проектированию профессиональной 
карьеры. Работодатели в последнее время выбирают не только компетентных спе-
циалистов, но и их эффективные имиджи, бренды. Все вышесказанное подчеркива-
ет актуальность проблемы формирования имиджа специалиста и продвижения его 
на рынке труда по законам спроса и предложений. 

Имидж-форсайт как инновационная образовательная технология содействует 
проектированию и моделированию имиджа будущего специалиста, его личного 
бренда, способствует развитию стратегического и форсайтного мышления. Фор-
сайт в настоящее время востребован в разных сферах деятельности и на разных 
уровнях: на национальном уровне делают прогнозы развития страны на многие 
десятилетия; бизнес занимается стратегическим планированием, изучает текущую 
ситуацию, определяет видение будущего и проектирует свое развитие в соответ-
ствии с изменениями в политике, экономике, социальной и технологической сфере. 
Современный специалист тоже должен уметь прогнозировать, планировать свою 
жизнь и карьеру, моделировать будущее, управлять изменениями для успешности 
на рынке труда, то есть конструировать имидж и составлять дорожную карту успе-
ха, имиджевую карту. Однако существуют проблемы в имиджелогической подго-
товке будущих специалистов в вузе, в частности в отсутствии методической модели 
имидж-форсайта [1; 3].
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Цель статьи – изучить образовательную практику проектирования профессио-
нального имиджа и форсайт-работу в зарубежных вузах, а также методы обучения 
имидж-форсайту и уровень интереса обучающихся к данной проблеме. 

Методология. Теоретико-методологической базой исследования послужили 
имиджелогический и форсайтинговый подходы. Методы исследования: форсайт-
метод, глубинное интервью, систематизация и обработка результатов.

Результаты исследования. Имидж-форсайт – это процессы, связанные с про-
ектированием будущего и планированием действий по улучшению профессиональ-
ного имиджа специалиста. Создание личного бренда профессионала, конструиро-
вание его карьеры будет способствовать конкурентоспособности на рынке труда. 
«Под технологией образовательного имидж-форсайта автор понимает концептуаль-
но обоснованную обучающую технологию, которая представляет собой систему це-
леполагания, насыщение образовательной среды совокупностью методов и средств, 
нацеленных на экспертный анализ текущих достижений студента, молодого специ-
алиста, стремящегося к профессиональному или общему самосовершенствованию, 
разработку по результатам анализа обоснованной программы / дорожной карты про-
фессионального имиджа и возможного карьерного или личностного роста. Смысл 
ее состоит в том, чтобы сформировать у будущего специалиста имиджелогическую 
и форсайт-компетентности, необходимые ему в построении перспективных прогно-
стических моделей собственного карьерного роста» [2, с. 13].

Чтобы узнать мнение стейкхолдеров (студенты, преподаватели, выпускники) по 
вопросу обучения в вузе самоимиджированию и самопроектированию будущего, 
мы провели глубинное интервью с 22 студентами, 5 преподавателями и 6 выпуск-
никами из 19 стран и 21 зарубежного вуза. В общей сложности участвовало 33 че-
ловека. Респондентов мужского пола – 57, женского – 68; возраст от 20 до 38 лет; 70 
опрошенных без опыта работы на рынке труда, 41 – с опытом до 5 лет, 14 – более 
5 лет. Исследование проводилось в 2022 г. В интервьюировании приняли участие 
респонденты из вузов США, Канады, Германии, Австрии, Нидерландов, Италии, 
Испании, Китая, Индонезии, Албании, Бразилии, Польши, Литвы, Латвии, Израи-
ля, Франции, Южной Кореи, Турции, Финляндии (табл.).

География информантов глубинного интервью

№ Страна, город Название вуза Количество 
чел.

1 2 3 4
1 США: Иллинойс University of Illinois at Urbana-Champaign 2
2 Литва: Вильнюс Vilniaus universitetas 2
3 Албания: Тирана Universiteti i Tiranës 1
4 Бразилия: Парана União da Vitória 1
5 Израиль: Беэр-Шева Ben Gurion University Of The Negev 1
6 Индонезия: Богор Djuanda University 1
7 Испания: Мадрид Universidad Complutense de Madrid 1
8 Италия: Милан Istituto Marangoni 1
9 Германия: Франкфурт на Майне Goethe-Universität Frankfurt am Main 3
10 Канада: Торонто University of Toronto 1
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1 2 3 4
11 Австрия: Зальцбург Universität Salzburg 3
12 Китай: Ханчжоу Zhejiang University 5
13 Нидерланды: Лейден Leiden University 1
14 Польша: Варшава University of Warsaw 2
15 Турция: Стамбул Galatasay lisesi 1
16 Финляндия: Миккели University of Lille 1

17 Франция: Лилль, Париж South-Eastern Finland University,  
Paris school of business 2

18 Южная Корея: Сеул Sungkyunkwan university 1

19 Латвия: Рига, Юрмала,  
Даугавпилс, Елгава

Baltijas Starptautiskā Akadēmija, 
Grāmatvedības un finanšu koledža BSA 4

Заранее был составлен сценарный план глубинного интервью, подготовлено 
шесть вопросов. В беседе важно было выявить реальную мотивацию опрошенных, 
их интерес к этой проблеме и ситуацию в вузах по обучению имиджмейкингу и об-
разовательному форсайтингу. Интервью было проведено в онлайн-формате на плат-
форме Zoom, беседа с каждым участником велась в течение часа, была записана, 
а затем проанализирована. Все опрошенные свободно владеют английским языком, 
92 % респондентов знают второй или третий иностранный язык: китайский, немец-
кий, итальянский, испанский, польский, французский, финский, корейский, турец-
кий, латвийский.

Как качественный метод исследования глубинное интервью ставило целью вы-
яснить скрытые барьеры в обучении имиджированию и проектированию будущего; 
неудовлетворенность выпускников, вызывающую у них проблемы с конкурентоспо-
собностью на рынке труда. Мы выбрали этот метод потому, что, с одной стороны, 
интересно было узнать состояние дел в зарубежных вузах по обсуждаемой пробле-
ме, а с другой стороны, респонденты, входящие в целевую выборку, малочисленны 
и труднодоступны. Продемонстрируем вопросы, используемые для интервью. 

1. Считаете ли Вы необходимым целенаправленное формирование своего пози-
тивного имиджа в профессиональной деятельности?

2. Какую роль играет профессиональный имидж в гуманитарной сфере?
3. Происходит ли в Вашем вузе обучение по формированию профессионального 

имиджа, проектированию будущего?
4. Считаете ли Вы необходимым обучение технологии имидж-форсайта в вузе?
5. Каким образом можно оценить сформированность компетентности в области 

имиджмейкинга и форсайтинга (укажите критерии и показатели)?
6. Как, по Вашему мнению, можно повышать уровень готовности к самопроек-

тированию (укажите методы и средства)?
Результаты исследования: 
(1) 70,5 % показали важность целенаправленного формирования профессио-

нального имиджа на рынке труда.
(2) 76,4 % отметили большую роль имиджа в гуманитарной сфере и в области 

коммуникации; 17,6 % не задумывались над этой проблемой. 
(3) 23,5 % считают, что их в какой-то мере обучают формированию имиджа в вузе 

(в том числе корпоративному), но не форсайту. 
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(4) 52,9 % хотели бы научиться этому в вузе, 5,2 % не желают обучаться проекти-
рованию имиджа и карьеры, 5,8 % никогда не задумывались над этим.

По итогам интервью было выявлено, что большинство опрошенных разных воз-
растов понимают необходимость формирования позитивного профессионального 
имиджа в коммуникативных интеракциях их будущей профессиональной деятель-
ности. Приведенные выше результаты позволяют сделать вывод о том, что около 
половины респондентов желают сформировать в период обучения в вузе имиджело-
гическую и форсайтинговую компетенции и овладеть технологией имидж-форсай-
та, ясно осознавая, что это является ключевым фактором в период поиска работы 
и трудоустройства на современном рынке труда. Представители академического 
сообщества отметили, что не знакомы с понятием имидж-форсайта, но понимают 
роль профессионального имиджа в конкурентной среде.

Интервьюируемые проявили заметный интерес к этой проблеме и отметили вы-
сокую степень значимости имидж-форсайтинговой подготовки в вузе для успешной 
профессиональной карьеры; необходимость самомаркетинга, самопроектирования 
профессионального имиджа, бренда и карьеры. Некоторые интервьюируемые ска-
зали, что их обучают техникам только корпоративного имиджа, но не персональ-
ного и профессионального. Большинство опрошенных высказали желание ввести 
специальные курсы и тренинги по имидж-форсайту. 

Интервью показало, что будущие специалисты самостоятельно ищут информа-
цию о поведенческих паттернах на рынке труда. Пример ответа студента из Италии: 
«Я никогда не задумывался над этим вопросом, но, возможно, стоит почитать соот-
ветствующую литературу, которая учит правильному формированию образа. Мож-
но изучать образы других людей (хорошие и плохие примеры), чтобы понять, как 
формировать свои собственные. Мои родители говорят мне, чтобы я серьезнее от-
носился к моему будущему». Некоторые респонденты утверждали, что в процессе 
обучения преподаватели преподают дисциплины и при этом не раскрывают профес-
сиональное видение будущей специальности. Такая ситуация, по мнению опрошен-
ных выпускников вузов, затрудняет общение с работодателями и трудоустройство.

Заключение. Таким образом, проведенное кросс-культурное исследование по-
зволило сделать выводы о том, что для участников образовательного процесса (сту-
дент, выпускник, преподаватель) очень важна проблема проектирования имиджа 
и профессиональной карьеры, однако целенаправленное обучение в зарубежных 
вузах почти не практикуется, нет специальных дисциплин и учебных курсов. По-
этому имиджелогическая и форсайт-компетентность специально не формируется, 
а складывается стихийно. По завершении этого исследования можно сделать вывод 
о необходимости целенаправленного обучения имидж-форсайту будущих специ-
алистов в отечественной и мировой образовательной практике.
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Аннотация. Введение. Цель исследования – выявить специфику проблемы гума-
низации и гуманитаризации высшего образования. Гуманитарная подготовка игра-
ет ключевую роль в процессе гуманизации общественного сознания и социальных 
отношений в XXI веке. Методология. На основе анализа исследований определены 
сущностные характеристики культуры как способа существования, развития и дея-
тельности человека; проведен историко-теоретический анализ проблемы гумани-
тарного образования. Результаты исследования. Гуманитарная подготовка будущих 
специалистов играет важную роль в формировании их общей культуры. Этот процесс 
включает в себя развитие гуманитарных компетенций, таких как эмпатия, культурное 
разнообразие, этика и межличностное взаимодействие. Через изучение гуманитар-
ных дисциплин студенты приобретают понимание человеческих ценностей, истории 
и культуры, что способствует их общему развитию. Заключение. По результатам тео-
ретического исследования сделан вывод о том, что гуманитарная подготовка будущих 
специалистов играет ключевую роль в формировании их общей культуры, способ-
ствуя развитию личности, профессиональному росту и успешной адаптации к совре-
менным вызовам.

Ключевые слова: гуманизация; гуманитаризация; этнопедагогика; высшее обра-
зование
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Abstract. Introduction. The purpose of the study is to identify the specifics of the problem 
of humanization and humanitarization of higher education. Humanitarian training plays a 
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key role in the process of humanization of public consciousness and social relations in the 
21st century. Methodology. Based on the analysis of research, the essential characteristics of 
culture as a way of existence, development and human activity are determined; a historical 
and theoretical analysis of the problem of humanities education was carried out. The results 
of the study. Humanitarian training of future specialists plays an important role in the 
formation of their general culture. This process includes the development of humanities 
competencies such as empathy, cultural diversity, ethics and interpersonal communication. 
Through the study of humanities, students acquire an understanding of human values, 
history and culture, which contributes to their overall development. Conclusion. Based on 
the results of the theoretical study, it was concluded that humanitarian training of future 
specialists plays a key role in the formation of their general culture, promoting personal 
development, professional growth and successful adaptation to modern challenges.

Keywords: humanization; humanitarization; ethnopedagogy; higher education
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Введение. Категория «гуманизма» в контексте философии образования подчер-
кивает ценность и важность человека в образовательном процессе. Гуманистиче-
ский подход к образованию акцентирует внимание на развитии личности, ее потен-
циала, свободы и творческого самовыражения. Гуманизм в образовании выдвигает 
целью формирование гармонично развитой личности, способной к самореализации 
и критическому мышлению. Философия образования, основанная на принципах 
гуманизма, поддерживает идею индивидуализированного обучения, где учитель 
выступает в роли наставника и поддерживает развитие каждого ученика в соответ-
ствии с его уникальными способностями и потребностями. Гуманистический под-
ход также подчеркивает важность этических и моральных аспектов образования, 
стремясь к формированию этически грамотных и ответственных граждан. Таким 
образом, категория «гуманизма» в философии образования помогает создать обу-
чающую среду, ориентированную на развитие личности, ее ценностных установок 
и способностей, что способствует формированию гармоничного и самореализован-
ного человека [1].

Культура как способ существования, развития и деятельности человека. Куль-
тура не только служит средством передачи знаний и опыта от одного поколения 
к другому, но и способствует развитию личности, ее творческому самовыражению 
и самореализации. Через культуру человек расширяет свой кругозор, понимает раз-
нообразие мировоззрений, развивает критическое мышление и способность к адап-
тации к изменяющимся условиям. Культура также оказывает влияние на социаль-
ные отношения и взаимодействия, формируя общественные структуры, нормы 
поведения и системы ценностей. Она способствует созданию общности и солидар-
ности в обществе, укрепляет социокультурные связи, а также способствует разви-
тию творческого потенциала и интеллектуальных способностей человека.

Проблема гуманизации и гуманитаризации высшего образования становится все 
более актуальной в современном мире, где важность человеческого фактора и гума-
нитарных ценностей становится все более очевидной. Гуманизация высшего обра-
зования предполагает ориентацию на развитие личности студента, его ценностных 
установок, творческого потенциала и способности к самореализации. Гуманитари-
зация высшего образования, в свою очередь, подчеркивает важность гуманитарных 
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наук, критического мышления, этических и моральных аспектов в образовательном 
процессе [3].

Одной из основных проблем гуманизации и гуманитаризации высшего образо-
вания является дисбаланс между гуманитарными и техническими дисциплинами. 
В современном мире уделяется большее внимание техническим наукам и техно-
логиям, в то время как гуманитарные аспекты, такие как развитие морали, этики, 
культуры и искусства, оказываются на второстепенном плане. Это может привести 
к утрате гуманистических ценностей в образовании и снижению важности гумани-
тарного образования для формирования гармонично развитой личности [2]. 

Таким образом, проблема гуманизации и гуманитаризации высшего образования 
требует внимания и поиска решений, направленных на сохранение гуманистиче-
ских ценностей, развитие личности студента и создание образовательной среды, 
способствующей формированию гармонично развитого и творческого человека.

Гуманитарная подготовка содействует формированию у студентов педагогиче-
ских специальностей целостного взгляда на мир, умения анализировать и понимать 
разнообразные социокультурные явления, а также развитию эмпатии, толерантно-
сти и уважения к различиям. Эти навыки и качества являются важными для успеш-
ной педагогической деятельности, так как педагогу необходимо уметь взаимодей-
ствовать с разными людьми, понимать их потребности, помогать им в развитии 
и самореализации [1].

Гуманитарная подготовка также способствует развитию критического мышле-
ния, способности к саморефлексии и анализу собственной деятельности в контек-
сте общественных и культурных процессов. Это помогает педагогам эффективно 
реагировать на изменения в образовательной среде, адаптироваться к новым вызо-
вам и постоянно совершенствовать свою профессиональную деятельность.

Методология. Анализ современных источников позволил сделать вывод о том, 
что гуманитарная подготовка будущих специалистов играет важную роль в форми-
ровании их общей культуры. Для успешной реализации этой задачи в Бендерском 
политехническом филиале Приднестровского государственный университет им.  
Т. Г. Шевченко нами используется комплексный подход, включающий в себя следу-
ющие методы и принципы: интеграция гуманитарных дисциплин в учебный про-
цесс. В учебные планы технических специальностей включены различные гумани-
тарные предметы, такие как философия, история, литература, искусство и др. При 
этом студенты учится взаимодействовать с представителями других культур, ува-
жать их традиции и ценности. Для этого в Бендерском политехническом филиале 
проводятся межкультурные тренинги, семинары и мастер-классы. Преподаватели 
ведут работу по формированию у студентов таких качеств личности, как саморазви-
тие и самообразование. Специалисты стимулируют студентов филиала к самостоя-
тельному изучению гуманитарных наук, посещению выставок, концертов, театров 
и других культурных мероприятий города Бендеры. В образовательном процессе 
нашего филиала активно применяются интерактивные методы обучения, такие как 
дискуссии, проектная деятельность, ролевые игры для эффективного формирова-
ния общей культуры студентов. 

Как известно, гуманитарные науки занимают важное место в учебных планах 
образовательных организациях высшего образования, поскольку они способствуют 
формированию гармонично развитой личности, обладающей широким кругозором, 
культурой мышления. Но с развитием науки и техники в высшем образовании во-



100

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ                                                         № 2 (22) 2024

обще и в Приднесровье в частности стало уделяться больше внимания техническим 
и естественно-научным дисциплинам, что привело к снижению важности гуманитар-
ного образования. В результате возникла проблема дисбаланса между техническими 
и гуманитарными компетенциями у выпускников образовательных организаций тех-
нической направленности. В связи с этим возникла необходимость восстановления 
равновесия между гуманитарными и техническими аспектами образования, так как 
гуманитарное образование играет важную роль в формировании ценностей, эмпатии 
и толерантности у студентов, что необходимо для успешной адаптации к изменяю-
щемуся обществу и решения сложных социокультурных проблем.

После проведения анализа литературы по теме исследования нами определены 
гуманистические традиции в образовании Приднестровья, которые представляют 
собой важный историко-педагогический феномен, оказавший значительное влия-
ние на формирование образовательной системы и педагогических практик в При-
днестровье. Выделим основные из них. 

Первая традиция носит исторический контекст: гуманистическая традиция 
в приднестровском образовании имеет свои корни в эпоху Просвещения, когда важ-
ность гуманистических идей, ценностей человечности, свободы и равенства была 
признана как основа образования и воспитания. Эти идеи проникали в российское 
образование через контакты с западноевропейскими учеными и педагогами. Вторая 
связана с педагогическими принципами: в рамках гуманистической традиции в при-
днестровском образовании акцент делается на развитии личности, формировании 
нравственных принципов, критического мышления, творческих способностей и са-
мореализации учащихся. Обучение рассматривается не только как передача знаний, 
но и как формирование целостной личности. И третья традиция, связанная с влия-
нием на современное образование гуматитаризации образования, определена нами 
следующим образом: гуманистическая традиция оказывает влияние на современ-
ное приднестровское образование, поощряя развитие гуманитарных наук, внима-
ние к человеческим ценностям, духовному развитию и толерантности. Принципы 
гуманизма и гуманности остаются актуальными в контексте современных вызовов 
и потребностей общества.

Таким образом, гуманистическая традиция в приднестровском образовании 
представляет собой историко-педагогический феномен, который оказывал и про-
должает оказывать значительное влияние на развитие образования в Приднестро-
вье, формирование ценностей учащихся и подготовку к гармоничному участию 
в современном обществе.

Гуманистические идеи в приднестровском образовании имеют большое значе-
ние в традиционной культуре и образовании. Рассмотрим основные аспекты при-
сутствия гуманистических идей в традиционной культуре и образовании Придне-
провья.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание – это ценность личности, которая 
проявляется в уважении к индивидуальности, развитии личностных качеств и спо-
собностей каждого человека. Далее нами выделены свобода и творчество. В тради-
ционной культуре это находит отражение в поощрении самореализации, творческих 
устремлений и развитии потенциала каждого человека.

По нашему мнению, этнопедагогические представления оказывают значитель-
ное влияние на процесс гуманитарной подготовки студентов Приднестровья, так 
как они учитывают культурные особенности и традиции различных этносов, спо-
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собствуя более эффективному обучению и формированию гуманитарных компе-
тенций у студентов. Отметим, что этнопедагогические подходы способствуют соз-
данию инклюзивной образовательной среды, где учитываются индивидуальные 
особенности студентов разных этнических групп. 

Проблема гуманитарной подготовки студентов в условиях стандартизации выс-
шего педагогического образования заключается в том, что унифицированные об-
разовательные стандарты и требования могут снизить внимание к развитию гума-
нитарных компетенций у будущих педагогов. Рассмотрим основные аспекты этой 
проблемы.

Итак, для решения проблемы гуманитарной подготовки в условиях стандартиза-
ции высшего образования Приднестровья необходимо уделить большее внимание 
развитию гуманитарных компетенций студентов, достаточно времени для изучения 
гуманитарных дисциплин и поощрять разностороннее развитие личности будущих 
педагогов.

Важно отметить, что гуманитарная подготовка специалистов Приднестровья 
способствует не только их интеллектуальному развитию, но и формированию цен-
ностей гуманизма, взаимопонимания и уважения к различиям. Эти аспекты важны 
для построения гармоничных отношений в обществе и успешного взаимодействия 
в многонациональной и многокультурной среде.

Таким образом, гуманитарная подготовка будущих специалистов Приднестро-
вья играет ключевую роль в формировании их общей культуры, способствуя раз-
витию личности, профессиональному росту и успешной адаптации к современным 
вызовам.
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Аннотация. Введение. Взаимодействие школы и вуза сегодня приобретает особую 
актуальность, поскольку основы качественной подготовки современного специали-
ста закладываются еще при получении среднего образования. Цель данной статьи – 
описать и проанализировать опыт организации взаимодействия школы и вуза. Резуль-
таты исследования. В статье описываются основные направления взаимодействия 
между школой и вузом: образовательное, воспитательное и профессионально-ориен-
тированное, предлагаются различные формы работы со школьниками, организован-
ные преподавателями вуза. Заключение. Организация сотрудничества между школой  
и вузом обеспечивает преемственность между этими образовательными института-
ми, что способствует подготовке учащихся школ к более осознанному выбору буду-
щей профессии.
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совместные проекты; профессиональный выбор; формы профориентационной работы
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Abstract. Introduction. The cooperation between schools and universities remains 
relevant today, since the school children acquire basic skills for their further professional 
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education while studying at school. The purpose of this research is to describe and analyze 
the experience of organizing interaction between school and university. The results of the 
study. The article describes the main directions of cooperation between school and university 
and offers various forms of work with schoolchildren organized by university teachers. 
Conclusion. The organization of cooperation between school and university provides 
continuity between these educational institutions, which contributes to the preparation of 
school students for a more conscious choice of their future profession.

Keywords: school-university cooperation; career guidance; joint projects; professional 
choice; forms of career guidance work

For citation: Sherekhova O. M. Directions and forms of cooperation between university and 
school in modern conditions. Constructive Pedagogical Notes, 2024, no. 2 (22), pp. 103–108.

Введение. В современных условиях экономического и технологического раз-
вития ответственность за подготовку специалиста, способного эффективно решать 
поставленные перед ним задачи, ложится на педагогов всех ступеней образования. 
В школе обучающиеся получают основные знания, активно происходит развитие 
базовых умений и навыков, на основе которых впоследствии формируются универ-
сальные и профессиональные компетенции будущих специалистов в учебных заве-
дениях следующих уровней. Если до недавнего времени школа и вуз сосущество-
вали независимо друг от друга без явного взаимодействия, то сегодня наблюдается 
тенденция развития сотрудничества этих образовательных институтов. Школа и вуз 
преследуют собственные цели в процессе этого взаимодействия, решают разные за-
дачи, но очевидно его положительное влияние на всестороннее развитие подраста-
ющего поколения. Включение «элементов высшего образования в практику общеоб-
разовательных школ оказывает позитивное влияние с точки зрения формирования 
метакомпетенций обучающихся, развития личностных и деловых качеств» [1]. Более 
того, организация эффективного взаимодействия и сотрудничества школы и вуза 
позволяет создавать педагогические условия для профессионально-ориентирован-
ного воспитания, которое «направлено на развитие профессионально-личностных 
качеств, умений ориентироваться на рынке труда» [3] и выстраивать взаимодей-
ствие со специалистами различных профессиональных сфер. Цели статьи – описать 
и проанализировать опыт организации взаимодействия школы и вуза, представить 
возможные формы сотрудничества двух образовательных институтов.  

Методология. Изучение взаимодействия школы и вузов, поиск эффективных 
форм сотрудничества, а также опыт его результативности изучается в отечествен-
ной педагогике на протяжении последних нескольких лет. Так, В. П. Игнатьев  
и А. А. Дарамаева приходят к выводу, что основными функциями взаимодействия 
школы и вуза являются дидактическая, воспитательная и социально-педагогиче-
ская [1]. А. В. Кондрашова считает, что сотрудничество между школой и вузом соз-
дает предпосылки для формирования умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, способствует более осознанному выбору будущей профессии, раз-
вивает творческие способности обучающихся [2, с. 147].

Анализ исследований по вопросу сотрудничества школы и вуза позволяет опре-
делить его основные задачи:

1) подготовка школьников к осознанному выбору профессии; 
2) создание единого образовательного пространства с учетом преемственности 

между различными ступенями образования;
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3) повышение качества образования в школе, развитие мотивации и познаватель-
ного интереса обучающихся;

4) выявление наиболее мотивированных школьников и организация тесного вза-
имодействия с ними с целью вовлечения их в университетское образование;

5) осуществление воспитательной деятельности по различным направлениям.
Взаимодействие вузов и школ не только открывает новые возможности для 

школьников с точки зрения ознакомления с миром профессий, но и позволяет раз-
вивать новые компетенции обучающихся, необходимые им при профессиональном 
самоопределении. 

Результаты исследования. Преподаватели кафедры иностранных языков гума-
нитарных направлений подготовки Петрозаводского государственного университета 
регулярно участвуют в совместных проектах со школами города и республики. Как 
правило, взаимодействие со школами осуществляется по трем направлениям. Во-
первых, преподаватели осуществляют образовательную деятельность посредством 
проведения семинаров, вебинаров, лекций, практических занятий и мастер-клас-
сов для школьников по различным темам. Во-вторых, преподаватели вуза осущест-
вляют воспитательную деятельность, вовлекая обучающихся школ в совместные 
творческие проекты, в конкурсы, олимпиады и другие мероприятия. В-третьих, 
проводится регулярная профориентационная работа, основными задачами которой 
является ознакомление учащихся школы с возможностями и условиями обучения 
в университете и «стимулирование учебной мотивации»; содействие формирова-
нию у школьников «умения учиться самостоятельно, организовывать процесс само-
подготовки» [4]. Реализация сотрудничества со школами, как правило, проводится 
в разнообразных формах, онлайн- и офлайн-форматах. 

Самым распространенной и популярной формой взаимодействия со школами, 
организованной кафедрой, является проведение массовых конкурсов на английском 
языке. К ним относятся конкурс цифровых историй «Моя будущая профессия», где 
школьники рассказывают о своих планах на будущее, о выборе профессии, которую 
они хотели бы получить после окончания обучения. Следующий конкурс, который 
кафедра организует и проводит для школьников, – это редактирование машинно-
го перевода. Участники получают текст, переведенный машинным переводчиком, 
который необходимо отредактировать на русском языке без опоры на оригинал. 
В этом конкурсе принимаются работы в двух номинациях «Самый точный пере-
водчик» и «Самый оригинальный переводчик». Если в первом случае учитывается 
максимальное сохранение формы и содержания произведения, то во втором случае 
победителем становится тот, кто при сохранении основной идеи исходящего тек-
ста сделает перевод максимально оригинальным и интересным. Также школьники 
участвуют в конкурсе драматизации, по условиям которого необходимо инсцениро-
вать англоязычную пьесу, записать ее и прислать видео на кафедру для оценивания 
членами жюри. Жюри оценивает не только уровень владения иностранным языком, 
но и игру актеров, костюмы, декорации, оригинальность исполнения, музыкальное 
и световое оформление. Кроме того, школьники принимают участие в конкурсе чте-
цов стихотворений на английском языке, в конкурсах сочинений, эссе, аудирования 
видеофильмов с последующим изложением материала и других. Критерии оцени-
вания, порядок проведения, сроки, требования к работам прописываются заранее 
в Положениях к конкурсам, которые направляются в школы города.

Одним из самых масштабных конкурсов, проводимых кафедрой, является кон-
курс «Неизведанная Карелия», основная цель которого – воспитание патриотиче-
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ских чувств подрастающего поколения. Главные задачи конкурса: приобщение об-
учающихся к культурным и историческим традициям, духовным ценностям своего 
народа, популяризация нашей республики, ее культуры и истории путем создания 
видеороликов о малоизвестных уголках нашей республики, повышение мотивации 
к изучению иностранного языка, развитие познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся. Школьники создают ролики разных жанров в разных но-
минациях: «Неизведанная малая родина», «Забытые ремесла народов Карелии», 
«Национальная кухня народов Карелии», «Сохранение языкового наследия наро-
дов Карелии», «Карелия как туристская дестинация», «Знаменитые люди Карелии». 
Школьники отправляют свои работы для оценки жюри, члены которого определяют 
победителей, один раз в три месяца по завершению каждого времени года: зима, 
весна, лето, осень, а лучшие из них размещаются на Youtube-канале. В конце года 
подводятся итоги и выявляются победитель и призеры финального этапа.  

В рамках образовательной деятельности преподаватели кафедры регулярно 
проводят учебные занятия для учащихся школ города и республики, организация 
которых способствует включению учащихся школ в единое образовательное про-
странство. Преподаватели кафедры регулярно проводят занятия для школьников, 
направленные на развитие навыков самопрезентации. Так, ежегодно проводится 
вебинар, посвященный составлению деловых писем, в рамках которого учащиеся 
получают актуальную информацию о том, где эти документы могут быть востребо-
ваны, какие тенденции и правила следует соблюдать при их составлении.

Очень популярен среди обучающихся вебинар, проводимый преподавателями 
кафедры, посвященный созданию проектов в цифровом формате (Digital Stories). 
В ходе мероприятия учащиеся имеют возможность обсудить приемы создания та-
ких проектов: с какой целью они создаются, как правильно выбрать эффективные 
способы визуализации информации. Кроме этого, преподаватели кафедры уже мно-
го лет проводят мероприятие под названием «Менеджмент успешных проектов». 
Согласно требованиям ФГОС предполагаются подготовка и защита предметного 
или метапредметного проекта за курс основной школы, что прописано в системе 
оценки планируемых результатов освоения общей программы наряду с промежу-
точной аттестацией обучающихся. В рамках мероприятия для учащихся 8–10 клас-
сов школ города имеют возможность подготовить метапредметный проект. В ходе 
упомянутых мероприятий учащиеся получают информацию о том, чем отличается 
проект от учебного исследования, как правильно организовать работу над ними, как 
подобрать источники информации, как получить желаемый результат. Обучающие-
ся узнают, что такое актуальность работы, как правильно сформулировать гипотезу 
исследования, какие методы можно использовать, как структурировать и оформить 
свою работу и, наконец, как представить ее аудитории. Затем, когда подготовка про-
екта подходит к завершению, преподаватели проводят мастер-классы для учащихся 
по подготовке к публичному выступлению. 

Третье направление, осуществляемое в рамках взаимодействия школы и вуза, – это 
проведение профессионально-ориентированных занятий со школьниками. Как пра-
вило, в ходе таких занятий учащиеся школ получают информацию о вузе, програм-
мах и направлениях подготовки, учебной и внеучебной деятельности, студенческой 
жизни, возможностях участвовать в различных событиях, проводимых в вузе и мно-
гое другое. Нами часто организуются совместные встречи школьников и студентов, 
где последние делятся своим опытом обучения на том или ином направлении, рас-
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сказывают о конкретном институте, профессиях, которые можно получить, о сту-
денческом досуге. 

Заключение. Взаимодействие школы и вуза, осуществляемое на регулярной ос-
нове, имеет преимущества для обоих образовательных институтов. Организация 
образовательных, воспитательных и профориентационных мероприятий препода-
вателями вуза выступает своего рода рекламой того или иного образовательного 
учреждения, привлекая школьников к учебе в них. Обучающиеся школы, будучи во-
влеченными в единое образовательное пространство, имеют возможность получить 
информацию о системе высшего образования, которая становится более открытой 
и доступной для них. Участие в конкурсах, организованных преподавателями вузов 
способствует раскрытию творческого потенциала школьников, их креативности, 
инициативы и активности. Все это, несомненно, повышает качество образования, 
стирает границы между школой и вузом, позволяет учащимся делать осознанный 
выбор, выстраивать траекторию своего дальнейшего обучения. 
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