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Теория и методика  
обучения и воспитания
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УДК 373.29

Т.П. Высокова, М.В. Сафонова

Красноярский государственный педагогический университет  
им. В.П. Астафьева,  
660049 г. Красноярск, Российская Федерация

Анализ дефицитов  
программ дошкольного образования  
в части развития восприятия формы 
у детей

Статья посвящена анализу образовательных программ дошкольно-
го образования, в  том числе Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования. Проведен анализ геометрической составляю-
щей содержания программ, обозначены особенности восприятия и изуче-
ния формы дошкольниками. Сделан вывод, что современные образо-
вательные программы не  полностью учитывают специфику восприятия 
и  освоения эталонов формы в  соответствии с  различными возрастными 
периодами развития детей дошкольного возраста. Выявлено отсутствие 
взаимного соответствия эталонов, используемых в разных видах деятель-
ности, как внутри одной образовательной области, так и между областями. 
Представлены рекомендации, направленные на  устранение выявленных 
дефицитов и улучшение качества образовательных программ в дошколь-
ных учреждениях.

© Высокова Т.П., Сафонова М.В., 2024
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Ключевые слова: восприятие формы, эталоны геометрических форм для 
дошкольников, геометрические тела, программа дошкольного образова-
ния, дошкольник

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Высокова Т.П., Сафонова М.В. Анализ дефицитов 
программ дошкольного образования в  части развития восприятия фор-
мы у детей // Педагогика и психология образования. 2024. № 4. С. 9–25.  
DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-9-25

DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-9-25

T.P. Vysokova, M.V. Safonova

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev,  
Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

Analysis of deficits  
of preschool education programs  
in the development of shape perception 
in preschoolers

The article is devoted to the analysis of educational programs of preschool 
education, including the federal educational program of preschool education. 
The  analysis of  the  geometric component of  the  content of  the  programs 
is carried out, the peculiarities of perception and study of shape by preschoolers 
are outlined. The paper concludes that modern educational programs do not 
fully take into account the  specifics of  perception and mastering of  shape 
standards in  accordance with different age periods of  preschool children’s 
development. The  lack of  mutual conformity of  standards used in  different 
types of  activities, both within one educational area and between areas, 
is  revealed. The  article presents recommendations aimed at  eliminating 
the identified deficiencies and improving the quality of educational programs 
in preschool institutions.
Key words: shape perception, geometric shape standards for preschoolers, 
geometric bodies, preschool education program, preschooler
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Введение

В современном образовании происходит актуализация раннего изуче-
ния наук, языков [7], школьных предметов [6]. Ученые в области педа-
гогики и психологии приходят к консенсусу о необходимости связывать 
начальное обучение с возрастными особенностями детей. В этом кон-
тексте особое значение приобретает концепция зоны ближайшего разви-
тия, впервые выдвинутая Л.С. Выготским. Данная концепция описыва-
ет динамику обучения и психического развития ребенка, рассматривая 
ее как промежуточное пространство между текущим уровнем психиче-
ского развития ребенка и его потенциальным развитием, которое может 
быть реализовано с помощью взрослых [2]. Таким образом, взрослый, 
взывая к интеллекту ребенка [4], помогает ему достичь высшей степени 
его когнитивного развития. При успешном протекании процесса обуче-
ния детей с раннего возраста, а также при достижении положительных 
результатов, которые вызывают удовлетворение как у педагогов, так 
и у обучающихся, можно говорить об обучении как о своевременном 
и естественном. В то же время, если обучение не вызывает положитель-
ного отклика у ребенка, не соответствует его возрастным особенностям, 
не интегрировано в повседневную жизнь, а также если изучаемые пред-
меты не взаимосвязаны, это может привести к неэффективному образо-
вательному процессу.
Цель исследования: провести анализ программ дошкольного образова-

ния в части изучения геометрических эталонов в контексте развития вос-
приятия формы у дошкольников в соответствии с возрастными этапами.

Анализ программ

До сентября 2023 г. существовали 44 авторские программы дошколь-
ного образования в РФ. Среди наиболее популярных можно выделить 
«От рождения до школы», «Детский сад по системе Монтессори», 
«Золотой ключик», «Истоки». Наиболее распространенной в бюджет-
ных дошкольных образовательных организациях являлась программа 
«От рождения до школы» (в Красноярском крае 97% всех государствен-
ных детских садов придерживались именно ее).
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На сегодняшний день во всех дошкольных учреждениях использует-
ся Федеральная образовательная программа дошкольного образования 
(ФОП ДО). В ней указаны базовые требования к объему, содержанию 
и результатам работы в детских садах: какие методики использовать 
в процессе обучения и воспитания, сколько времени отводить на те или 
иные мероприятия, какие навыки должны сформироваться у ребенка 
к определенному возрасту.

Внедрение нового документа ведется по следующей формуле: 60% 
содержания должно быть взято из Федеральной образовательной програм-
мы, оставшиеся 40% можно формировать по своему усмотрению. Так, 
детские сады могут ориентироваться на специфику национальных, регио-
нальных и других условий. При этом авторская часть программы должна 
соответствовать ФОП ДО по содержанию и планируемым результатам.

Сопоставим программы «От рождения до школы»1, действующую 
ФОП ДО2, «Истоки»3 и «Детский сад по системе Монтессори»4. Нас 
будет интересовать изучение эталонов формы предметов – геометриче-
ских объемных форм (тел) и плоских геометрических фигур.

Рассматриваемые программы охватывают пять образовательных обла-
стей, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие дошколь-
ников. Интересующие нас темы освещаются в двух областях развития 
дошкольника: познавательной (сенсорные эталоны и познавательные 
действия, математические представления) и художественно-эстетиче-
ской (изобразительная (рисование, лепка, аппликация) и конструктив-
ная деятельности).

В рамках образовательной программы, которая направлена на фор-
мирование геометрических представлений у детей, можно выделить 
ряд разделов, каждый из которых способствует развитию понимания 
формы предметов. В частности, в разделе «Ознакомление с окружа-
ющим миром», в подразделе «Предметное окружение», происходит 
первичное знакомство ребенка с формой предметов, окружающих его. 
На начальных этапах изучения дети начинают осознавать соответствия 
между окружающими их предметами и геометрическими формами; так, 
мяч соответствует по форме шару, коробка – четырехугольной призме, 
банка – цилиндру, морковь – конусу и т.д.

1 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. и испр. М., 2022.

2 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. М., 2023.
3 Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 5-е изд. 

М., 2014.
4 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори» / под ред. Е.А. Хилтунен. М., 2014.
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На изучении эталонов формы предметов (геометрических объемных 
тел и плоских геометрических фигур) сделан акцент в двух из пяти образо-
вательных областей – «Познавательное развитие» («Формирование эле-
ментарных математических представлений (ЭМП)», «Конструктивно- 
модельная деятельность технической направленности»), и «Художест-
венно-эстетическое развитие» («Изобразительная деятельность»). Пред-
полагается, что в образовательной области «Познавательное развитие» 
дети узнают о существовании эталонов формы с соответствующим 
названием либо, в следующем возрастном периоде, закрепляют уже 
изученные понятия формы, а во второй – знания закрепляются в практи-
ческой деятельности при построении различных конструкций, в аппли-
кации, рисовании. В таких условиях первоначальное общее и нечетко 
очерченное представление о предмете трансформируется в более кон-
кретное и детализированное.

В рамках анализа образовательных программ в контексте изучения 
геометрических эталонов формы у детей в различных возрастных груп-
пах было выявлено, что все четыре программы используют достаточно 
близкие наборы эталонов (табл. 1). В то же время присутствуют некото-
рые различия в последовательности изучения (распределении по возра-
стам) геометрических форм в разных частях образовательных областей.

Следует отметить, что особенностью детей 2–3-летнего возраста явля-
ется оперирование «предэталонами». Предэталон – понятие, введенное 
исследователем развития сенсорного восприятия у детей дошкольно-
го возраста Л.А. Венгером и означающее образы свойств конкретных 
единичных предметов, применяемых в качестве меры для обследова-
ния свойств других предметов. «Предметные предэталоны имеют инди-
видуальный, ситуативный и конкретный характер… Поддерживать 
употребление подобных опредмеченных названий нецелесообразно, 
поскольку, имея возможность постоянно слышать правильные наиме-
нования геометрических форм (цилиндр, конус, овал и т.д.), ребенок 
легко их запоминает… целенаправленное обучение детей применению 
общепринятых сенсорных эталонов может и должно начинаться лишь 
на четвертом году жизни» [1].

В возрасте 3–4 года, в соответствии с ФОП ДО, детей знакомят 
с правильными названиями эталонов формы: шар и куб, без примене-
ния уменьшительно-ласкательной формы, обозначающей предэталон 
игрушкой (в части конструктивной деятельности она присутствует), 
совместно с плоскими фигурами, являющимися их проекциями на пло-
скость – кругом и квадратом, что, в свою очередь, соответствует прин-
ципам фузионизма в геометрии – совместном изучении геометрических 
объемных и плоскостных форм.



Pedagogy and Psychology of Education. 2024. N
o. 4

14 Теория и методика  
обучения и воспитания

ISSN
 2500-297X

Таблица 1
Эталоны формы в дошкольных образовательных программах  

в образовательной области «Познавательное развитие»

Возраст, 
лет

«От рождения до школы» Федеральная образовательная 
программа дошкольного образования «Истоки»

«Детский сад 
по системе 

Монтессори»

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений

Конструктивно-
модельная 

деятельность

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений

Конструктивная 
деятельность

Познавательное 
развитие 

Познавательное 
развитие

1–2
Кирпичик, 

крыша, огурчик, 
яичко 

Кирпичик, 
крыша, огурчик, 

яичко

2–3 Кубик, 
кирпичик, шар*

Кубик, 
кирпичик, 

трехгранная 
призма, 

пластина, 
цилиндр

Шар, куб, 
круг, квадрат 

(используя 
предэталоны)

Кубик, 
кирпичик, 

трехгранная 
призма, 

пластина, 
цилиндр

Круг, квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник, 
овал, куб, шар, 

призма

Предэталоны 
формы

3–4 Круг, квадрат, 
треугольник

Шар, куб, круг, 
квадрат, 

треугольник
Кирпичик, 
пластина 

27 плоских 
фигур, 10 тел

4–5 Прямоугольник Брусок Овал, прямоу-
гольник Брусок 

Полукруг, 
брусок, конус, 

цилиндр

5–6 Овал Конус и др. Части фигур Конус и др.
* Предъявляемые в каждом возрастном периоде эталоны формы изучаются и закрепляются в процессе обучения по программам 
и далее, до 6–7-летнего возраста.
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В возрасте 4–5 лет вновь добавляются плоские фигуры – овал и пря-
моугольник; овал – без предъявления объемных эталонов. На данном 
возрастном этапе изучение новых форм заканчивается, и с 5 до 7 лет 
дошкольникам предлагается изучать части фигур и обогащать зна- 
ния о них.

Программой «Истоки» в образовательной области «Познаватель-
ное развитие» названа большая часть эталонов формы; конструктив-
ная деятельность, в отличие от программ «От рождения до школы» 
и ФОП ДО, представлена работой с деталями конструктора Lego, при-
родными материалами, бумагой и пр.; таким образом, эталоны формы 
не используются.

Программа «Золотой ключик» в своей содержательной части не ори-
ентирована на развитие восприятия у детей и изучение ими геометри-
ческих фигур; упоминание о форме содержит лишь раздел «Целевые 
ориентиры развития детей…» (3–5 лет): дети должны «уметь лепить 
круглую, овальную, продолговатую формы»5. Вместе с тем, перечень 
дидактических материалов программы содержит достаточно полный 
набор комплектов геометрических эталонов формы (домино геометри-
ческое, набор объемных геометрических фигур, игровые наборы «Вол-
шебный мешочек», «Геометрия», геометрический комод, игровые набо-
ры Фрёбеля «Серия “Архитектура”» и т.д.); однако в тексте программы 
отсутствует методика их использования.

Область «Познавательное развитие» программы «Детский сад по сис-
теме Монтессори» содержит исчерпывающее, и даже избыточное коли-
чество эталонов формы, а также используются точные математические 
названия геометрических фигур (овоид, эллипсоид, пирамида и т.д.).

Авторы перечисленных программ в области дошкольного образова-
ния не смогли достичь единодушия относительно оптимальной последо-
вательности предъявления детям эталонов форм в зависимости от воз-
растного периода. Этот вопрос требует тщательного анализа и изучения, 
поскольку каждый возрастной период имеет свои специфические осо-
бенности и требования, которые должны быть учтены при разработке 
образовательных программ.

Проведем анализ разделов ФОП, наиболее полно отражающих изуче-
ние эталонов формы. Представим результаты анализа (табл. 2, 3), при 
знакомстве с которыми следует понимать, что единожды указанная 
в определенном возрасте форма, как в объеме, так и плоскости, продол-
жает изучаться и на последующих возрастных этапах.

5 Вариативная примерная основная образовательная программа дошкольного образова-
ния «Золотой ключик» / под ред. Г.Г. Кравцова. М., 2015. С. 161.
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Таблица 2
Содержание образовательной деятельности Федеральной  
образовательной программы дошкольного образования  
(образовательная область «Познавательное развитие»)

Возраст, 
лет Плоскость Объем

1–2 Предэталоны формы – кирпичик,  
крыша, огурчик, яичко и др.

2–3 Круг, квадрат (используя  
предэталонные представления)

Шар, куб (используя  
предэталонные представления)

3–4 Круг, квадрат, треугольник Шар, куб
4–5 Овал, прямоугольник
5–6 Части фигур

6–7
Обогащение имеющихся знаний  
о плоскостных и объемных 
фигурах

В представленных в таблицах данных мы продолжаем придерживать-
ся принципа параллельного изучения объема и плоскости в эталонах 
формы. При анализе данных образовательных областей необходимо 
понимать, что конструктивная деятельность и лепка (изобразительная 
деятельность) будут представлены объемными телами, а аппликация 
и рисование – плоскими.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
у детей планируется развивать способность различать формы на пред- 
эталонах (кирпичиках, пластинах и т.д.), не переходя на собствен-
но эталоны формы в более позднем возрастном периоде; дети учат-
ся «лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 
их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.)»6. Очевидно, что 
дети не только изготавливают цилиндр (палочки и колбаски), который 
изучается в том же возрасте на занятиях в конструктивной деятельности 
(напомним, что в области «Познавательное развитие» его нет), но и пре-
образуют цилиндр в тор. Следуя методике развития восприятия формы 
у детей раннего возраста Л.А. Венгера, стоит использовать понятие сен-
сорного эталона «цилиндр», наряду со знакомыми и столь различными 
предэталонами этой формы, которые, в соответствии с особенностями 
возраста, выступают пока как синонимы цилиндра. Также ввиду того, 
что предэталон формы тора уже сформирован, стоит впоследствии дать 
и понятие самого эталона.

6 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. М., 2023. C. 74.
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Таблица 3

Содержание образовательной деятельности Федеральной образовательной программы  
дошкольного образования (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)

Конструктивная 
деятельность (объем)

Изобразительная деятельность

Лепка (объем) Рисование (плоскость) Аппликация (плоскость) 

2–3 года
Кубик, кирпичик,  
трехгранная призма,  
пластина, цилиндр

Палочка, колбаска, колечко  
(баранка, колесо), шарик 
(яблоко, ягода)

Рисование предметов  
округлой формы

3–4 года
Изучают те же тела: кубик, 
кирпичик, трехгранная  
призма, пластина, цилиндр

Палочки, шар Округлая, прямоугольная 
формы Квадрат, розетта

4–5 лет

Куб, брусок Цилиндр, ушки у котенка, 
клюв у птички

Круглая, овальная,  
квадратная, прямоуголь-
ная, треугольная

Круглые формы из квадрата 
и овальные из прямоугольника. 
Преобразование форм: круг 
на полукруги, четверти, квадрат 
на треугольники и т.д.

5–6 лет

Конус Прямоугольник в полоски (квадра-
ты, маленькие прямоугольники) 

6–7 лет
Складывание бумаги прямо-
угольной, квадратной, круглой 
формы в разных направлениях 
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Восприятие формы – комплексный полимодальный процесс, сочета-
ющий восприятие контура предмета с восприятием его объема в зри-
тельной и кинестетической модальностях. В этой связи логично ожи-
дать, что будут совместно или хотя бы одновременно изучаться формы 
объемные и плоские, являющиеся проекцией этих тел.

В образовательной области «Познавательное развитие» ФОП ДО 
в возрасте от 1 до 3 лет выделены предэталоны формы – кирпичик, 
огурчик, яичко, а с 4–5 лет в «Художественно-эстетической» – брусок 
(табл. 2, 3); можно предположить, что эталонами в последующем в про-
грамме должны появиться: четырехугольная призма, эллипсоид, овоид 
соответственно, но этого не происходит, и освоение некоторых форм 
остается на уровне предэталонов (табл. 4).

Рассмотрим одно из противоречий на примере изучения овала. В воз-
расте до 2 лет детям предъявляется предэталон – огурчик и яичко. Этим 
предэталонам должны соответствовать в дальнейшем обучении эллипсо-
ид и овоид (яйцо), но программой этого не предусмотрено. Акцентируем, 
что данные эталоны содержались в программе «Детский сад по системе 
Монтессори». Таким образом, минуя изучение данных объемных этало-
нов формы в 4–5-летнем возрасте, детям предлагается к изучению овал. 
Изучение трехгранной призмы в программах «От рождения до школы» 
и ФОП ДО в 2–3-летнем возрасте оторвано от изучения обоих ракурсов 
этой фигуры – как треугольника, так и прямоугольника; исключение 
составят треугольные призмы с квадратными гранями (т.к. в ФОП ДО 
и «Истоках» изучение квадрата в раннем возрасте предусмотрено). Ана-
логично в конструктивной деятельности изучение цилиндра должно 
происходить с учетом условия, что высота данного объемного эталона 
формы не должна превышать диаметр его основания, чтобы соответст-
вовать изучаемому в том же возрасте квадрату.

Возникает вопрос и в отношении кирпичика, наряду с бруском (пред-
эталоны четырехугольной призмы) и пластины: они соотносимы с пря-
моугольником как проекцией названных выше форм, изучение которого 
запланировано годом позднее исключительно на рисовании, при изобра-
жении вертикальных и горизонтальных линий. Также изучение кирпи-
чика и бруска в конструктивной деятельности можно было бы назвать 
уместным (как термин, соответствующий материалу строительной дея-
тельности), если бы параллельно с ним в части «Формирование ЭМП» 
с 4–5-летнего возраста, – периода, в котором осуществляется полный 
переход на эталоны формы, – была рассмотрена четыехугольная призма. 
Поскольку треугольная (трехгранная) призма детьми уже изучается, 
то четырехугольная призма также не будет сложной для изучения. Тем 
более, что, следуя логике программы, треугольник должен изучаться 
после четырехугольника.
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Таблица 4
Сопоставление хронологий изучения эталонов  

объемных и соответствующих им плоских геометрических фигур 
в образовательных областях «Познавательное развитие»  

и «Художественно-эстетическое развитие»  
Федеральной образовательной программы  

дошкольного образования 

Фигуры
Возраст, лет

1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7

Шар и круг

Шар П*

Круг П

Куб и квадрат

Куб П

Квадрат П

Трехгранная призма и квадрат, прямоугольник, треугольник

Трехгранная призма П

Квадрат П

Прямоугольник

Треугольник

Конус и треугольник, круг

Конус

Треугольник

Круг П

Цилиндр и круг, квадрат, прямоугольник

Цилиндр П П

Круг П

Квадрат П

Прямоугольник
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Фигуры
Возраст, лет

1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7

Брусок и квадрат, прямоугольник

Брусок П П П

Квадрат П

Прямоугольник

Кирпичик и прямоугольник

Кирпичик П П П П П П

Прямоугольник

Эллипсиод и круг, эллипс (овал)

Эллипсоид П

Круг П

Эллипс (овал)

Яйцо (овоид, овалоид) и круг, овал

Яйцо 
(овоид, овалоид) П

Круг П

Овал

Тор (тороид), овал и кольцо

Тор (тороид) П

Овал

Кольцо П

* Изучение формы происходит через предэталонные представления.

Формирование ЭМП отличается дефицитом представленности объем-
ных тел. Они наиболее полно присутствуют в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» – в его части «Конструирова-
ние», где дети в деятельности пользуются готовыми эталонами, созда-
вая постройки. Но и в этом случае они чаще пользуются предэталонами 
объемных форм, где употреблять название не требуется.

Окончание табл. 4
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Обсуждение

Психологами и педагогами, изучающими особенности восприя-
тия детей дошкольного возраста, доказано, что наилучшим образом 
восприятие формы развивается на основе наглядно-чувственного 
опыта [1], поэтому изучение плоских фигур необходимо предва-
рять не только визуальным, но и тактильным исследованием формы, 
а именно – объемных форм (тел). Таким образом, фузионистский 
принцип изучения более всего приемлем, если не сказать, необходим, 
в детском возрасте, содержащем сензитивный период осязательного 
восприятия.

Также открытым остается вопрос многообразия многоугольников 
и призм: в качестве призмы изучается только треугольная, называемая 
в программах трехгранной. Существует неясность и относительно необ-
ходимости изучения пирамид, поскольку оно отсутствует в общем кон-
тексте, что сужает спектр задач, связанных с конструированием через 
разнообразие построек.

Помимо этого, имеет место проблема терминологии. Предлагаем 
посмотреть на это не только в контексте изучения трехгранной при-
змы, но и всех призм, и всех пирамид. В стереометрической части курса 
школьной геометрии при изучении многогранников используются имен-
но такие понятия – «трехгранная призма (пирамида)», «четырехгранная 
призма (пирамида)» и пр., тем самым подчеркивается количество граней 
отдельно от оснований многогранника, поскольку у школьников уже 
сформировано понимание об основаниях и гранях как отдельных частях 
форм. У дошкольников же может сложиться понимание, что трехгран-
ная призма, к примеру, – это и есть трехгранник, в то время как данное 
тело является пятигранником – 3 грани и 2 основания. 

В контексте развития геометрического восприятия у детей дошколь-
ного возраста, учитывая необходимость обеспечения простоты и понят-
ности процесса, предлагается использовать терминологию, которая 
отражает количество углов в основании многогранников. Таким обра-
зом, призму с треугольным основанием следует называть «треугольной 
призмой», а пирамиду с треугольным основанием – «треугольной пира-
мидой». Аналогично, призма с основанием в форме четырехугольника 
будет именоваться «четырехугольной призмой», а пирамида с таким 
основанием – «четырехугольной пирамидой». Этот подход упрощает 
процесс обучения детей и способствует их успеху в освоении геометри-
ческих фигур.
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Заключение

Итак, анализ программ в части развития восприятия формы у детей 
дошкольного возраста выявил ряд дефицитов и необходимость обо-
снованной и логичной классификации объемных и плоских эталонов 
формы с соответствующей терминологией, а также указал на перспек-
тиву для фузионистского подхода как более эффективного, соответст-
вующего психолого-педагогическим особенностям восприятия формы 
у дошкольников.

Перечислим основные дефициты ФОП ДО.
1. Отсутствует единый подход в формировании восприятия и изуче-

ния формы дошкольниками в разных образовательных областях, 
а также соответствие изучаемых эталонов формы определенному воз-
растному периоду. Так, с треугольной формой по плану образователь-
ной области «Познавательное развитие» детей знакомят в возрасте 
3–4 лет, а по плану области «Художественно-эстетическое развитие» – 
на год позже.

2. Не прослеживается переход от простого к сложному как ключевой 
принцип дидактики при изучении плоскостных форм: по достижению 
ребенком трехлетнего возраста «в динамике его рисунков появляется 
и становится все более очевидной тенденция к изображению окруж-
ностей… Фактически круг – это самый простой рисунок, повсемест-
но выбранный образец и самая распространенная фигура в природе» 
[8, с. 3]. Исходя из этого, целесообразно начинать изучение плоскостных 
фигур с округлой формы (круг, овал, спираль) (с объемными предэтало-
нами округлых форм ребенок знаком с 1–2 лет (огурчик, яичко)), позд-
нее переходить к вертикальным и горизонтальным линиям, а уже далее 
к конструированию из них плоских фигур (квадрат, прямоугольник).

3. Акцент при тестировании уровня развития восприятия формы 
дошкольников делается лишь на плоские геометрические фигуры. 
В большинстве программ отсутствует конкретный диагностический 
материал для педагогов и родителей детей по определению уровня 
развития сформированности восприятия формы у дошкольников, тем 
самым игнорируется тактильно-кинестетическая модальность как одна 
из важных составляющих восприятия формы в дошкольном возрасте.

4. Образовательная область «Познавательное развитие» охватывает 
большое содержание, но в части развития восприятия объемных эта-
лонов формы существует значительный пробел. Так, объемные тела 
ограничены шаром и кубом, в отличие от плоских (5 фигур). Для детей 
дошкольного возраста, особенно младшего возраста, важно участие 
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в восприятии формы предмета большим количеством модальностей. 
Взаимодействие двух сенсорных систем, зрения и осязания, дает более 
высокие результаты [5] в восприятии геометрических фигур. 

Особенно важно сохранить вариативность в данном разделе частным 
детским садам, для которых вопрос удовлетворенности родителей уров-
нем интеллектуального развития ребенка является конкурентным преи-
муществом и одним из основных критериев выбора клиентов.

Рассмотренные в статье недостатки являются скорее ориентирами 
и критериями при конструировании собственной программы на основе 
ФОП ДО. Их учет и ориентация на дополнение упущенных направлений 
в образовательной деятельности позволит образовательной организа-
ции создавать продукт, максимально соответствующий показателям для 
успешного развития восприятия формы дошкольниками.

Предлагаем следующие рекомендации, направленные на устранение 
выявленных дефицитов и улучшение качества образовательных про-
грамм в дошкольных учреждениях, для обеспечения гармоничного раз-
вития детей.

1. Привести во взаимное соответствие изучение эталонов формы 
в разных образовательных областях программы, их частях, а также соот-
ветствие возрасту детей.

2. Скорректировать последовательность изучения плоскостных 
фигур: начиная от простых (круг, овал) к более сложным, состоящим 
из вертикальных и горизонтальных линий (квадрат, прямоугольник), 
а в заключение к составным фигурам с наклонными линиями (треуголь-
ник, ромб).

3. Обобщить и стандартизировать классификацию эталонов формы 
для дошкольников, где будут соотнесены объемные формы с плоскост-
ными, причем последние должны рассматриваться в ней как проекции 
первых. В силу этого возможна замена или дополнение содержания про-
граммы парциальными программами (например, «Детский сад по сис-
теме Монтессори»), которые освоены воспитателями и дают качествен-
ный образовательный результат, удовлетворяющий родителей.

4. Создать и внедрить конкретные диагностические материалы для 
оценки уровня восприятия формы у дошкольников. Эти материалы 
должны быть доступны как для воспитателей, так и для родителей, что 
позволит более точно оценивать прогресс детей.

5. Включить задания, которые используют тактильные ощущения, 
например, ощупывание фигур из различных материалов. Это поможет 
более полно оценить уровень восприятия формы у детей, учитывая важ-
ность тактильной модальности в дошкольном возрасте.
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Олимпиадные задания  
по русскому языку на основе 
литературного текста:  
социокультурный аспект

Предметные олимпиады в России имеют ориентацию не только на интел-
лектуальное, но и на социокультурное развитие обучающихся. Авторы ста-
тьи рассматривают олимпиадные задания по  русскому языку на  основе 
литературного текста как способ формирования ключевых компетенций 
обучающихся, прежде всего познавательной и социальной. Целью данной 
статьи является осмысление того, какие акценты должны быть сделаны 
в  олимпиадных заданиях по  русскому языку, чтобы они способствовали 
социокультурному развитию одаренных школьников. Осмысливается роль 
компетентностно-ориентированных, ситуационных заданий для подготовки 
к олимпиадам по русскому языку. Материалом для данного исследования 
являются олимпиадные задания по русскому языку, служащие для подготов-
ки к Всероссийской олимпиаде, и олимпиадные задания по русскому языку 
для начальных классов. Основными методами исследования явились тео-
ретический анализ при постановке научной проблемы, а также системати-
зация и научно-методическое обобщение. Авторы доказывают, что выпол-
нение заданий по русскому языку, построенных на основе литературного 
текста, способствует не  только языковому, но и аксиологическому, интел-
лектуальному, лингво-интуитивному развитию обучающихся, формирова-
нию их языковой картины мира. Отдельное внимание уделено компетент-
ностно-ориентированным олимпиадным заданиям, выполнение которых 
способствует формированию умений смыслового (осмысленного) чтения.

© Подругина И.А., Левушкина О.Н., Каравашкина М.В., Соловьева Ю.И., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я

27

Педагогика и психология образования. 2024. № 4

Ключевые слова: предметные олимпиады, олимпиада по русскому языку, 
литературный текст, социокультурный аспект олимпиадных заданий, ком-
петентностно-ориентированные олимпиадные задания

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Олимпиадные задания по русскому языку на основе 
литературного текста: социокультурный аспект / И.А. Подругина, О.Н. Ле-
вушкина, М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева  // Педагогика и психология 
образования. 2024. № 4. С. 26–41. DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-26-41

DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-26-41

I.A. Podrugina, O.N. Levushkina,  
M.V. Karavashkina, Yu.I. Solovyeva

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation

Olympic tasks  
in the Russian language based  
on a literary text: Sociocultural aspect

Subject Olympiads in Russia are oriented not only towards the intellectual, 
but also towards the  socio-cultural development of  students. The  authors 
of  the  article consider Olympiad tasks in  Russian based on  literary texts 
as  a  way of  developing students’ key competencies, primarily cognitive and 
social. The purpose of the article is comprehension of what emphasis should 
be placed in Olympiad tasks in Russian so that they contribute to the socio-
cultural development of  gifted schoolchildren. The  role of  competence-
oriented, situational tasks for preparing for Olympiads in Russian is considered. 
The material for this study is Olympiad tasks in Russian, used to prepare for 
the All-Russian Olympiad and Olympiad tasks in Russian for elementary grades. 
The  main research methods were theoretical analysis in  the  formulation 
of  a  scientific problem, as  well as  systematization and scientific and 
methodological generalization. The authors prove that completing assignments 
in  Russian, based on  a  literary text, contributes not only to  the  linguistic, 
but also axiological, intellectual, linguo-intuitive development of  students, 
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the formation of their linguistic picture of the world. Special attention is paid 
to  competency-oriented Olympiad assignments, the  completion of  which 
contributes to the formation of meaningful reading skills.
Key words: subject Olympiads, Olympiad in  Russian language, literary text, 
socio-cultural aspect of Olympiad tasks, competence-oriented Olympiad tasks
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Введение

Олимпиадное движение называют социокультурным феноменом, 
поскольку его зарождение и развитие связано с «развитием общества 
и всегда отвечало социальным запросам и вызовам эпохи» [7, с. 44]. 
Школьную олимпиаду можно охарактеризовать как новое социокуль-
турное образовательное пространство, которое организуется и развива-
ется с целью популяризации научных знаний, формирования научной 
картины мира обучающихся, развития способности «не просто трансли-
ровать знания, а оперировать ими в изменчивых условиях, одновремен-
но демонстрируя навыки и умения в совершенстве» [Там же, с. 55]. Уче-
ные констатируют социокультурную необходимость проектирования 
образовательного пространства таким образом, «чтобы оно, с одной сто-
роны, способствовало раскрытию творческого потенциала всех учащих-
ся, независимо от индивидуального уровня одаренности в совместной 
деятельности, без специального выделения отдельных групп на осно-
ве данного признака…; с другой – создавало условия для полноцен-
ной оценки и анализа одаренным ребенком собственных возможностей 
и реализации личностных устремлений» [19, с. 10]. Именно этому спо-
собствует подготовка и участие в олимпиадах, в частности, по русскому 
языку и литературе, реализуется социокультурная направленность Все-
российской олимпиады школьников, обеспечивающей «особую творче-
скую атмосферу в детско-юношеской и молодежной среде», создающей 
«условия для будущего профессионального роста школьников, их пере-
хода от обучения к научной деятельности» [7, с. 46].

Подчеркнем, что мотиватором для развития олимпиадного движения 
в России являются основания прежде всего социокультурного поряд-
ка. Так, олимпиады по математике и другим предметам естественно-
научного цикла всероссийского уровня начали проводиться в СССР  
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с 1960-х гг., со времен «оттепели», а олимпиады по гуманитарным 
предметам – с 1990-х гг., тоже на переломе эпох. Развитию системы 
подготовки российских школьников к олимпиадам в 2000-х гг. спо-
собствовали изменения экономического, социокультурного порядка, 
а также глубокая реформация российского образования и создание обра-
зовательной инфраструктуры по обеспечению подготовки российских 
школьников к олимпиадам (Российский совет олимпиад школьников, 
Центр педагогического мастерства, Образовательный центр «Сириус» 
и др.). Сегодня участие в олимпиадах является альтернативным путем 
поступления в высшие учебные заведения России.

Социокультурный акцент в рассмотрении влияния олимпиад по рус-
скому языку невозможен без обсуждения личностного развития обуча-
ющихся в процессе подготовки к ним. 

Известный лингвист Л.И. Скворцов, активно участвовавший в орга-
низации первых олимпиад по русскому языку в России в 1990-х гг., 
говорил о такой их функции, как поиск и поддержка «новых Шахма-
товых, Буслаевых, Виноградовых, Дашковых и Ахматовых», развитие 
«лингвистической одаренности подростка, в его свободном владении 
родным словом, в умении выразить свою любовь к его смысловым 
и художественным богатствам»1. 

В источниках, посвященных подготовке к предметным олимпиадам 
по русскому языку и литературе в России, к признакам одаренности, 
на развитие которых прежде всего направлены олимпиады, относят 
«более высокие по сравнению с большинством остальных интеллек-
туальные способности», «доминирующую, активную, ненасыщаемую 
познавательную потребность», высокую скорость развития интеллек-
туальной и творческой сфер, глубину и нетрадиционность мышления, 
а также испытываемую обучающимся «радость от умственного труда» 
[18, с. 4].

Важен не только отбор одаренных детей, происходящий при подго-
товке к олимпиадам по русскому языку и литературе, но и реализуемое 
в процессе подготовки к участию в интеллектуальном состязании лич-
ностное развитие школьников [2 и др.].

Обозначим три важнейших направления личностного развития, про-
исходящего в процессе подготовки к олимпиадам по русскому языку 
и участия в них: аксиологическое, когнитивное и интуитивно-языко-
вое. Аксиологическая составляющая заключается в формировании 
«сознания личности: обыденного, профессионального языкового созна-

1 Скворцов Л.И. Как это начиналось. У истоков Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку. URL: https://web.archive.org/web/20131005010430/http://old.rus.
rosolymp.ru/default.asp?trID=527&artID=10323&x=5&y=8 (дата обращения: 02.10.2024).



Pedagogy and Psychology of Education. 2024. No. 4

30

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я
ISSN 2500-297X

ния, гражданского национального сознания» [10, с. 41]. Когнитивную 
составляющую развития обучающихся при подготовке к олимпиадам 
по русскому языку можно охарактеризовать как являющуюся «продук-
тивной формой активизации и мотивации школьников к изучению… 
русского языка», которая позволяет стимулировать «научное мышле-
ние, демонстрирует лингвистическую эрудицию, развивает творческие 
способности обучающихся» [4, с. 91], усиливает «преемственность 
языкового образования» [3, с. 83]. Также при подготовке школьников 
к олимпиадам по русскому языку важно развивать языковую интуи-
цию школьников [4; 5; 13 и др.]. Ученые, непосредственно участвую-
щие в разработке и проведении Всероссийской олимпиады по русскому 
языку, подчеркивают, что она «должна заострять метаязыковые спо-
собности, поскольку призвана побуждать учащихся целенаправленно 
размышлять о разных свойствах языка и его единиц, но все-таки еще 
на уровне до систематического научного его изучения» [5, с. 427–428]. 
Поэтому необходимо умение совмещать «логический и интуитивный 
поиск ответа на вопрос», «умение выстроить путь к решению задачи 
при минимуме имеющихся знаний, но на основе “догадки”» [13, с. 4].
Целью данной статьи является осмысление того, какие акценты долж-

ны быть сделаны в олимпиадных заданиях по русскому языку, чтобы они 
способствовали социокультурному развитию одаренных школьников. 
Осмысливается роль компетентностно-ориентированных, ситуационных 
заданий для подготовки к олимпиадам по русскому языку. 

Материалы и методы исследования

Материалом для данного исследования являются олимпиадные зада-
ния по русскому языку, служащие для подготовки к Всероссийской 
олимпиаде, и олимпиадные задания по русскому языку для начальных 
классов. 

Основными методами исследования явились теоретический анализ 
при постановке научной проблемы, а также систематизация и науч-
но-методическое обобщение. Для решения задач исследования были 
использованы интервьюирование, анализ результатов выполнения 
олимпиадных заданий по русскому языку.

Результаты исследования

Реализации социокультурного аспекта подготовки к олимпиадам 
по русскому языку способствует обращение к текстам, которые имеют 
социокультурное значение и могут эффективно расширять кругозор 
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обучающихся. Литературные тексты, демонстрирующие живое челове-
ческое общение, обусловленное социокультурными реалиями, вызыва-
ют у школьников большие затруднения (лингвистические и, как следст-
вие, коммуникативные).

Вслед за ведущими методистами (Ф.И. Буслаевым, М.А. Рыбнико-
вой, В.В. Голубковым, А.Д. Дейкиной, В.Ф. Чертовым и др.) подчерк-
нем важную аксиологическую роль обращения к текстам литературных 
художественных произведений. Являясь «конденсаторами культурной 
памяти», «генераторами новых смыслов» [15, с. 162], «знаковыми про-
изведениями духовной деятельности человека» [16, с. 161], литератур-
ные тексты создают социокультурное поле, формирующее языковую 
личность и в целом мировоззрение школьников. И в процессе подготов-
ки обучающихся к олимпиадам этот акцент приобретает особую важ-
ность. А.Д. Дейкина справедливо называет художественный текст «мен-
тально-ценностным ориентиром», несущим «отпечаток исторического 
времени, сохраняя уникальность и великую силу русского языка, спо-
собствуя сохранению духовных ценностей» [9, с. 207], и отмечает, что 
«именно через тексты выдающихся отечественных писателей и поэтов: 
от Пушкина, Тютчева и Фета до Бальмонта, Блока, Куприна, Вересаева, 
Пришвина, Паустовского, Пастернака, Ахматовой и Мандельштама – 
можно подвести к мысли о том, что работа со словом всегда творчество, 
одновременно и радостное, и мучительное» [8, с. 119–120].

Ученые отмечают, что исследование литературного текста становит-
ся инструментом познания и способом лингвокогнитивного развития 
обучающихся при выполнении заданий, которые построены на работе 
с лексико-семантическими «провокаторами» – словами и оборотами, 
отличающимися «от современного употребления составом и вариан-
тами значений, а иногда и семантической валентностью» [1, с. 102]. 
Выполнение подобных заданий позволяет преодолеть такие особенно-
сти лингвокогнитивного развития обучающихся, как слабое владение 
«навыками контекстной и деривационной семантизации и, следова-
тельно, навыками интерпретации внутренней формы слова» [Там же]. 
Данные навыки расцениваются прежде всего как социокультурные, т.к. 
«участники олимпиады, сумевшие хотя бы отчасти в ходе выполнения 
задания восстановить внутреннюю форму слова и освоить механизм 
ее поиска, оценивают этот новый для себя навык как важный и функ-
циональный инструмент познания лингвистической культуры ушедшей 
эпохи» [Там же].

Подобные навыки необходимо формировать у одаренных школьни-
ков на протяжении всего процесса обучения русскому языку. Систем-
ная реализация работы с текстами литературных произведений при  



Pedagogy and Psychology of Education. 2024. No. 4

32

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я
ISSN 2500-297X

подготовке к олимпиадам по русскому языку позволяет школьникам 
осмысливать динамику языковых явлений, понимать и оценивать «зако-
номерности языка как развивающейся системы», формировать «цен-
ностное, эмоционально-личностное отношение к жизни языка», целена-
правленно развивать «чувство языка в процессе освоения его системных 
связей» [12, с. 18].

Обсуждение

Поскольку одной из методических задач школьной олимпиады 
по русскому языку является формирование читательской грамотности 
[11], подчеркнем необходимость интеграции курсов «литературное 
чтение» и «русский язык», ориентированной на формирование умений 
смыслового (осмысленного) чтения.

Приведем примеры олимпиадных заданий из учебных пособий для 
1–4 классов2, построенных на подобной интеграции и содержащих боль-
шое количество заданий, соотнесенных с разделами программы пред-
мета «Литературное чтение». В пособиях реализована ключевая мысль 
о том, что именно при знакомстве с текстами у школьников должны 
возникать вопросы различного характера, связанные как со значени-
ем непонятных слов и их происхождением, так и с социокультурным 
осмыслением различных языковых явлений, встретившихся в конкрет-
ном тексте – фонетических, морфемных, морфологических и синтакси-
ческих. Олимпиадные задания по русскому языку построены с опорой 
на предметные знания, формируемые школьной программой, но ори-
ентированы при этом на развитие «исследовательских компетенций» 
и формирование «научного типа мышления» [6, с. 34].

Остановимся на заданиях из данных пособий, относящихся к типу 
«от текста к языку» [18, с. 12], являющихся базовыми в олимпиадной тра-
диции и включающих в себя литературный текст в качестве «языкового 
материала» (Л.В. Щерба). При его анализе школьники должны «сделать 
вывод о свойствах языковых единиц как элементов языковой системы» 
[Там же]. Именно такие задания позволяют выявить и «оценить лингви-
стические способности, языковое “чутье”, глубину восприятия слова, 
навыки анализа языкового материала» [18, с. 13]. В подобных заданиях 
содержится «интеллектуальная интрига» [1, с. 104], лингвистическая  

2 Русский язык. 1–2 классы. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушки-
на, М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М, 2023;  Русский язык. 3 класс. Олимпиадные 
задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 
2023; Русский язык. 4 класс. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, 
М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 2023.
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провокация, мотивирующая школьников к размышлению. Задания учат 
задумываться над значением слов, встретившихся в тексте.

Например, одно из заданий в разделе «Лексика. Фразеология» свя-
зано с текстом, который включен в программу курса «Литературное 
чтение» в 3 классе в литературном блоке «Великие русские писатели» – 
с отрывком из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, начинающим-
ся со строк: «Уж небо осенью дышало…». Школьникам предлагается 
определить, с каким словом наиболее близко по значению употреблен-
ное в данном отрывке слово «сень»: осень, день или тень3.

Еще одно задание данного блока и раздела предполагает осмысле-
ние значения слова «дюжина», использованного в басне И.А. Крылова 
«Мартышка и очки», и сопоставление его со значением имени прилага-
тельного «недюжинный», с определением смысла выражений «недю-
жинные способности», «недюжинный талант»4.

Важно осмысливать значение слова в соотнесенности с его право-
писанием, анализировать орфографические особенности текста. Этому 
способствуют задания, направленные на формирование умений школь-
ников классифицировать орфографические особенности текста. Напри-
мер, в разделе «Правописание» при изучении в 3 классе литературного 
блока «Люби все живое» дается задание выписать из предложенного 
отрывка из рассказа Б.С. Житкова «Про обезьянку» слова с непроизно-
симыми согласными и выделить орфограммы5.

Яркую социокультурную ориентацию имеют компетентностно-ори-
ентированные задания, включенные в структуру названного пособия. 
Подобные задания определяют как деятельностную учебную единицу, 
которая способствует формированию ключевых компетенций обучаю-
щихся [17, с. 36]. И познавательную, и социальную компетенции в ряду 
других ключевых компетенций называют преимущественными для 
школьников [14].

В таких олимпиадных заданиях прежде всего моделируются позна-
вательные, когнитивные ситуации, позволяющие формировать умения 
школьников осмысливать лингвистические особенности текста, выяв-
лять и формулировать имеющуюся в них «интеллектуальную провока-
цию», осмысливать предложенные персонажами пути решения пробле-
мы. Как правило, учащимся дается задание выбрать, кто из школьников 
предложил верное решение.

3 Русский язык. 3 класс. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, 
М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 2023. С. 33–34.

4 Там же. С. 35.
5 Там же. С. 77.
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Приведем пример задания при работе в 3 классе над литературным 
блоком «Люби все живое» в языковом разделе «Лексика. Фразеология»: 
«Аня и Борис читали рассказы В.И. Белова о собаке Мальке. Аня задума-
лась и сказала: “Автор начинает рассказ ‘Малька провинилась’ с того, как 
услышал, что Лидия кого-то честит. Что означает этот глагол? Честит – 
от слова честь. Значит, честит – оказывает честь, уважает?” Борис тоже 
подумал и ответил: “В самом начале рассказа сказано: ‘В доме ругалась 
хозяйка…’ Значит, честит – ругает!” Кто из ребят прав?»6.

Данная учебная ситуация мотивирует к осмыслению значения слова 
через обращение к его внутренней форме, пониманию того, всегда ли 
внутренняя форма слова дает возможность понять его современное 
значение. 

Важное умение – умение осмысливать лексическое и грамматиче-
ское значения слова в совокупности, в соотнесенности с его морфем-
ным составом. Компетентностно-ориентированные задания позволяют 
оснастить школьников алгоритмами размышления. Например, в 4 клас-
се в блоке «Литературные сказки» в разделе «Морфемика» дано сле-
дующее задание: «Из “Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях” 
А.С. Пушкина ребята выписали два слова: царица  и  сестрица. Маша 
сказала, что в этих словах один и тот же суффикс. Миша согласился, 
но отметил, что значение суффикса в каждом слове разное. 

Кто из ребят более полно рассказал о суффиксе в словах царица 
и сестрица? Обоснуй свою точку зрения: 

1) запиши значения данного суффикса в каждом слове; 
2) запиши слова, от которых образовались слова царица и сестрица;
3) запиши примеры слов, в которых суффикс имеет такое же значе-

ние, как в слове сестрица;
4) запиши примеры слов, в которых суффикс имеет такое же значе-

ние, как в слове царица.
Петя тоже привел пример слова с суффиксом -иц-: назвал слово кру-

глолицый. Как ты думаешь, верно ли подобрал слово Петя? Обоснуй 
свою точку зрения»7.

Анализируя версии, которые предлагают персонажи, школьники 
обращаются к словарю и выявляют тот факт, что у двух существитель-
ных омонимичные суффиксы8.

6 Русский язык. 3 класс. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, 
М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 2023. С. 72.

7 Русский язык. 4 класс. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, 
М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 2023. С. 30.

8 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. 2000. URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/136230/%D0%B8%D1%86 (дата обращения: 13.10.2024).
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Ситуационные олимпиадные задания моделируют процесс мышления 
и вооружают школьников возможными способами решения конкретной 
ситуации. В то же время компетентностно-ориентированные задания 
позволяют оставить ситуацию открытой и предполагают возможность 
опоры на уже сформированные умения школьников. 

Например, в 4 классе в литературном блоке «Фольклор» в разделе 
«Правописание» дано такое задание: «Лена читала былину “Три поезд-
ки Ильи Муромца”. Прочитала предложение “Нагрузил Илья Буруш-
ку дорогой казной и повез ее в Киевград” и задумалась: “Слово казна 
с безударным гласным звуком в корне. К этому слову можно подобрать 
в качестве однокоренного и проверочного слова слово казнь”. Как 
ты думаешь, права ли Лена? Как проверить ее версию?»9.

Данная учебная ситуация моделирует поведение школьника, учит 
задумываться над особенностями правописания слова, выбирать и осмы-
сливать однокоренные и неоднокоренные (созвучные или исторически 
родственные) слова. Продолжением данной учебной ситуации является 
обращение к словарям – толковому и этимологическому – и разведе-
ние слов по значению. Глагол казнить, от которого образовано данное 
слово, восходит к ст.-слав. кати – ‘наказывать’, той же основы, что 
и каяться10. Созвучное слово казна имеет совершенно другое происхо-
ждение: оно заимствовано из тюркского, где означает ‘сокровищница’ 
и восходит к арабскому хазина – ‘сокровище’, восходящему к хазина – 
‘сохранять’11.

Олимпиадные задания для начальных классов должны готовить 
к комплексному осмыслению текста и ориентировать как на анализ 
языкового материала, так и на создание собственного высказывания. 
Поэтому важно обучать школьников выполнению комплекса заданий 
на основе одного текста или одного языкового явления: «ожидаемое 
от школьника в каждом ответе описание языковых явлений, наблюда-
емых в тексте, в итоге составит часть целостного представления о язы-
ковых особенностях произведения и эпохи его создания, т.е. воссоздаст 
часть образа языка в динамике» [1, с. 99]. В таком случае школьники 
будут логично переходить от заданий типа «от текста к языку» к зада-
ниям типа «от языка к тексту» [18, с. 12–13].

9 Русский язык. 4 класс. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, 
М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 2023. С. 15.

10 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 
Происхождение слов. 2004. URL: https://etymological.academic.ru/1729/%D0%BA%D0%B0
%D0%B7%D0%BD%D1%8C (дата обращения: 13.10.2024).

11 Там же.
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Приведем пример комплексного задания12 при изучении в 3 классе 
литературного блока «Великие русские писатели» в разделе «Лексика. 
Фразеология», которое ориентирует на работу с отрывком из «Сказки 
о царе Салтане…» А.С. Пушкина. Сначала в нем необходимо найти 
повторяющееся слово и определить, одинаково ли значение этого слова 
и что оно обозначает в каждом случае:

Пристают к заставе гости; 
Князь Гвидон зовет их в гости…

Выполняя данное задание, третьеклассники должны выявить повто-
ряющееся слово гости, поработать со словарем и установить, что в пер-
вом случае гости, пристающие к заставе, – это прибывшие купцы, 
а во втором случае слово гости употреблено в общепринятом значении 
словосочетания звать в гости.

Результаты работы со словарями и осмысления значения данного 
слова фиксируются следующими заданиями, предполагающими созда-
ние школьниками небольших по объему собственных высказываний 
в виде кратких рассуждений. Задания выглядят следующим образом:

«В больших и малых городах в старину на центральных площадях 
располагались гостиные дворы, где купцы держали свои лавки, на скла-
дах хранились привезенные ими на продажу товары и располагались 
помещения для проживания. 

Запиши рассуждение в виде 1–2 предложений о том, почему места, 
где торговали купцы, назывались гостиными дворами, а не купеческими.

Запиши краткое рассуждение о том, почему гостиные дворы – 
не гостиницы (где гостят, где размещаются на проживание гости)»13.

Таким образом, компетентностно-ориентированные задания, постро-
енные на основе литературного текста, мотивируют самостоятель-
ную познавательную деятельность одаренных детей и обеспечивают 
их вовлеченность в лингвокогнитивный процесс, делают коллективным, 
совместным процесс постижения социокультурной среды.

Выводы

Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что выполнение олимпи-
адных заданий по русскому языку на основе литературных текстов 
способствует социокультурному развитию обучающихся. В процессе 

12 Русский язык. 3 класс. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, 
М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 2023. С. 33.

13 Русский язык. 4 класс. Олимпиадные задания / И.А. Подругина, О.Н. Левушкина, 
М.В. Каравашкина, Ю.И. Соловьева. М., 2023. С. 33–34.
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подготовки к олимпиадам по русскому языку для социокультурного 
развития обучающихся большую роль играют задания, построенные 
на основе литературного текста. Выполнение таких заданий способ-
ствует аксиологическому, интеллектуальному, лингво-интуитивному 
развитию обучающихся, формированию их языковой картины мира. 
«Интеллектуальная интрига», содержащаяся в олимпиадных заданиях 
типа «от текста к языку», настраивает на вдумчивое отношение к лите-
ратурным текстам, формирует умения осмысленного чтения. Компе-
тентностно-ориентированные, ситуационные задания являются важной 
составляющей процесса подготовки к олимпиадам, поскольку создают 
учебную социокультурную ситуацию и позволяют последовательно 
формировать когнитивные умения учащихся, вооружают алгоритмами 
познавательной деятельности, способствуют не только интеллектуаль-
ному развитию обучающихся, но и лингво-интуитивному.
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нологии профессиональной подготовки бакалавров социальной рабо-
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The article is  devoted to  the  development and substantiation 
of the pedagogical technology of professional training of bachelors of social 
work based on  case technology. Within the  framework of  pedagogical 
technology, the stages of professional training are highlighted and described. 
The first stage is aimed at the formation of professional and personal skills 
among students, which are necessary in the professional activity of a social 
work specialist. The  second stage is  aimed at  the  formation of  students’ 
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examples of  case studies for general professional and special disciplines, 
as well as for industrial practices.
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Введение

Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе 
направлена на выявление людей, которые нуждаются в предоставле-
нии социальной помощи и поддержки; он организует и проводит меро-
приятия, направленные на взаимодействие с инвалидами, детьми и т.д. 
с целью решения их социальных проблем. Специалист по социальной 
работе выполняет посредническую функцию между клиентами социаль-
ной работы и организациями и специалистами с целью решения соци-
альных проблем [3; 13].

Целью профессиональной подготовки студентов, которые обучают-
ся по направлению «Социальная работа», заключается в формирова-
нии у студентов компетенций, направленных на организацию и оказа-
ние социальной помощи гражданам. Например, к таким компетенциям 
относится умение студентов определить для каждого клиента социаль-
ной работы индивидуальную потребность в получении мер социальной 
помощи, а также осуществление контроля предоставления социальной 
помощи и поддержки и т.д. [5; 10].

З.И. Ибрагимова считает, что для эффективного формирования 
у будущих специалистов по социальной работе профессиональных 
компетенций необходимо учитывать их мотивацию; И.А. Надеев важ-
ную роль в профессиональной подготовке специалистов по социальной 
работе отводит практико-ориентированной подготовке. Т.И. Мартыно-
ва считает необходимым учитывать в профессиональной подготовке 
студентов социально-психологические аспекты становления будущих 
специалистов [10].

Однако в рамках профессиональной подготовки студентов обуча-
ющихся по направлению «Социальная работа» присутствуют пробле-
мы. Они связаны с тем, что теоретическая подготовка студентов зна-
чительно преобладает над практической [7; 9]. Согласно ФГОС ВО 
3++ по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» объем  
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образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.), 
из которых не менее 160 з.е. отводится на теоретическую подготовку, 
а на практическую – не менее 20 з.е.1

Профессиональная подготовка студентов, обучающихся по направле-
нию «Социальная работа», должна быть нацелена также и на овладение 
студентами практических навыков оказания социальной помощи и под-
держки клиентам социальной работы. В рамках практической подго-
товки студенты в большей степени формируют готовность выполнять 
профессиональные действия специалиста по социальной работе, пропи-
санные в профессиональном стандарте [7; 8; 12]. Реализовать практиче-
скую подготовку во время аудиторных занятий помогают практико-ори-
ентированные методы обучения, в том числе – кейс-задания.

Исследования, затрагивающие вопросы применения в образователь-
ном процессе кейс-заданий, в основном затрагивают особенности 
их применения в обучении студентов экономических и технических 
направленностей (М.М. Бирнштейн, Ю.Д. Красовский и т.д.). Некото-
рые ученые (О.А. Овсянников, В.И. Лобода) считают, что кейс-задания 
целесообразно применять в профессиональной подготовке взрослых 
людей [6].
Кейс-задания представляют собой конкретные ситуации, содержание 

которых разрабатывается с учетом изученного студентами учебного 
материала с целью применения закрепления полученных знаний и отра-
ботки умений применять знания в практической деятельности. В про-
цессе решения кейс-заданий у студентов формируется большое количе-
ство компетенций: умение взаимодействовать друг с другом; отстаивать 
свою точку зрения и в то же время уметь прислушиваться к другим; 
работать с большим объемом информации, отделяя главное от второ-
степенного; на основе проведенного анализа принимать необходимые 
решения и т.д. [Там же]. 

Актуальность использования в организации образовательного про-
цесса кейс-технологии позволяет сформулировать объект, предмет, 
цель, задачи и гипотезу исследования. Объект  исследования – про-
фессиональная подготовка бакалавров социальной работы. Предмет 
исследования – педагогическая технология профессиональной подго-
товки бакалавров социальной работы. Цель исследования – разработать 
и описать педагогическую технологию профессиональной подготовки  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. URL: https://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/390302_-B_3_15062021.pdf (дата обраще-
ния: 02.03.2024).
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бакалавров социальной работы на основе кейс-заданий. В соответствии 
с целью обозначим задачи исследования:

1) определить этапы педагогической технологии вузовской подго-
товки студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа» 
на основе кейс-заданий;

2) разработать и описать педагогическую технологию профессиональ-
ной подготовки бакалавров социальной работы на основе кейс-заданий;

3) выявить специфику применения кейс-заданий на каждом этапе 
педагогической технологии профессиональной подготовки бакалавров 
социальной работы.

Гипотеза исследования: профессиональная подготовка бакалавров 
социальной работы к практической деятельности специалиста по соци-
альной работе будет эффективней при использовании кейс-заданий, 
направленных на формирование у студентов профессионально-личност-
ных качеств, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, а также на отработку трудовых функций специалиста в процессе 
практической подготовки.
Методы  исследования:  анализ научно-методической литературы, 

моделирование, педагогический эксперимент, методы статистики.

Результаты исследования

В научной литературе понятие «педагогическая технология» не имеет 
единого определения. Это понятие рассматривается в рамках четырех 
подходов. В рамках первого подхода, сторонниками которого являются 
М.А. Чошанов, Б.Т. Лихачев, педагогическая технология рассматрива-
ется в качестве образовательной концепции. Второго подхода придер-
живаются В.П. Беспалько и В.В. Гузеев, которые убеждены, что педа-
гогическая технология – это педагогическая система. В рамках третьего 
подхода она понимается как педагогический процесс (В.С. Безруков 
и В.Д. Симоненко). Четвертого подхода придерживаются В.А. Сласте-
нин, В.М. Монахов, В.В. Сериков и др., они понимают под педагогиче-
ской технологией процедуру деятельности студентов и педагога [5; 11].

Основываясь на определении В.С. Безрукова, мы под педагогиче-
ской технологией понимаем непрерывное и последовательное осущест-
вление компонентов вузовской подготовки студентов, обучающихся 
по направлению «Социальная работа», которые взаимосвязаны между 
собой; этапов вузовской подготовки (в нашем случае этап формирова-
ния профессионально-личностных качеств; этап формирования обще-
профессиональных и профессиональных компетенций; этап отработ-
ки трудовых функций в процессе практической подготовки); а также  
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состояний педагогического процесса и действий участников профессио-
нальной подготовки – педагогов и студентов [4; 9].

Разрабатывая на основе кейс-заданий педагогическую технологию 
профессиональной подготовки студентов, обучающихся по направле-
нию «Социальная работа», мы опирались на следующие принципы.
Принцип  системности. Педагогическая технология профессиональ-

ной подготовки студентов, обучающихся по направлению «Социаль-
ная работа», должна обладать признаками системы: быть целостной, 
ее части должны быть взаимосвязаны, образовательный процесс должен 
быть логически построен.
Принцип  управляемости. В рамках педагогической технологии про-

фессиональной подготовки на основе кейс-заданий студентов, обуча-
ющихся по направлению «Социальная работа», является важным нали-
чие возможности планирования, проектирования процесса обучения;  
поэтапного контроля с целью коррекции результатов.
Принцип  воспроизводимости, который подразумевает возможность 

применения в других вузах педагогической технологии профессио-
нальной подготовки на основе кейс-заданий студентов, обучающихся 
по направлению «Социальная работа» [2; 12].

На рис. 1 представлена педагогическая технология профессиональной 
подготовки на основе кейс-заданий студентов, обучающихся по направ-
лению «Социальная работа».

Обсуждение

Первый этап (этап формирования профессионально-личностных 
качеств) использования кейс-заданий в профессиональной подготовке 
специалистов по социальной работе реализуется на первом курсе и ори-
ентирован на формирование у студентов профессионально-личностных 
качеств, необходимых специалисту по социальной работе.

Основная задача на 1 курсе в рамках вузовской подготовки студен-
тов, обучающихся по направлению «Социальная работа» – не толь-
ко ввести в область профессиональной деятельности, но и заложить 
основу для их дальнейшего профессионального становления, в том 
числе через формирование у студентов профессионально-личностных 
качеств (soft skills).

На первом этапе используются кейс-задания, целью которых явля-
ется формирование у студентов профессионально-личностных качеств 
(soft skills), необходимых специалисту по социальной работе (табл. 1). 
К таким качествам относятся, например, эмпатия, культурная компе-
тентность, толерантность, умение работать в команде и т.д. [1]. 
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Рис. 1. Педагогическая технология профессиональной подготовки  
бакалавров социальной работы на основе кейс-заданий
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Таблица 1

Примеры кейс-заданий, направленных на формирование у бакалавров социальной работы  
профессионально-личностных качеств (soft skills)

Дисциплина Темы/разделы дисциплины Пример кейс-задания

Введение  
в профессию

 − Социальная работа как вид дея-
тельности (профессиональной 
и непрофессиональной)

 − Взаимосвязь социальной работы 
с другими науками.

Студентам предлагается разработать программу социальной 
помощи для граждан пожилого возраста, в том числе раз-
работать мероприятия для их досуга. В процессе разработ-
ки программы необходимо проявить понимание и уважение 
к гражданам пожилого возраста, готовность к помощи и под-
держке, умение работать с людьми разных возрастных кате-
горий

Профессионально- 
этические основы  
социальной работы

 − Этические основы профессио-
нальной социальной работы 

 − Профессионально значимые цен-
ности социальной работы

 − Этико-ценностное регулирование 
деятельности и отношений в сис-
теме социальной работы 

 − Деонтологические вопросы соци-
альной работы

Студентам необходимо разработать программу организа-
ции мероприятий и предоставлению социальных услуг для 
представителей различных культур и национальностей. При 
разработке программы нужно учитывать потребности и осо-
бенности мультикультурной аудитории, проявить толерант-
ность, адаптироваться к особенностям различных культур

Социальные  
технологии

Социально-технологическая 
специфика социальной работы

Студентам необходимо разработать программу адаптации 
и социализации для беженцев, в том числе разработать меро-
приятия, направленные на оказание им помощи с жильем 
и трудоустройством. Бакалаврам социальной работы требу-
ется проявить терпимость и толерантность
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Перечисленные профессионально-личностные качества формиру-
ются у студентов на практических примерах из социальной работы. 
Кроме того, эти качества формируются через изучение методологии 
социальной работы (ее основных принципов, понятий, подходов и т.д.). 
Кейс-задания разрабатываются в рамках дисциплин «Введение в про-
фессию», «Профессионально-этические основы социальной работы», 
«Социальные технологии» (см. табл. 1).

Решая кейс-задания, студенты вникают в социальные проблемы кли-
ентов социальной работы, учатся сопереживать им, взаимодействовать 
с клиентами в различных социальных условиях. Тем самым у бакалав-
ров социальной работы развиваются альтруистические качества, а также 
формируются soft skills, необходимые специалисту по социальной рабо-
те: коммуникативные навыки, умение слушать/слышать, аналитическое 
мышление, умение работать с большим объемом информации, эмпатия, 
толерантность.

Второй этап педагогической технологии осуществляется на втором, 
третьем и четвертом курсах. Данный этап ориентирован на формирова-
ние у студентов общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. По мере усвоения перечисленных компетенций студенты гото-
вятся к выполнению трудовых функций.
На втором курсе бакалавры социальной работы обучаются разраба-

тывать индивидуальные планы оказания социальной помощи и поддер-
жки. Студентам на занятиях выдаются кейс-задания, в которых четко 
формируется проблема клиента социальной работы. Основной целью 
данных кейс-заданий является обучение студентов анализу социальных 
ситуаций и на его основе разработке плана работы с клиентом по реше-
нию указанной в кейс-задании проблеме.

Кейс-задания разрабатываются в рамках дисциплин «Теория социаль-
ной работы» (табл. 2), «Технология разработки социальных проектов», 
«Управление в социальной работе».

В рамках третьего курса основной акцент делается на практических 
аспектах социальной работы. На третьем курсе студентам предлагают-
ся кейс-задания, в которых проблема обозначена в общем виде. Задача 
бакалавров социальной работы: на основе анализа социальной ситуации 
конкретизировать проблему клиента социальной работы, найти пути 
ее решения и разработать программу предоставления необходимой 
социальной помощи и поддержки клиенту.

Кейс-задания разрабатываются в рамках дисциплин «Технология 
социальной работы» (см. табл. 2), «Основы социального государства 
и правовое обеспечение социальной работы», «Содержание и методика 
социально-медицинской работы». 
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Таблица 2
Примеры кейс-заданий, направленные на формирование у бакалавров социальной работы  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций

Дисциплина Темы/разделы дисциплины Пример кейс-задания

Теория  
социальной  
работы

 − Теоретико-методологические основы 
социальной работы 

 − Сущность социальной работы как  
практической деятельности

 − Социальная работа в различных сферах 
жизнедеятельности

Описывается социальная проблема клиента, обратив-
шегося за помощью в социальное учреждение. Студен-
там необходимо провести анализ ситуации, выявить 
основные потребности и проблему клиента. На основе 
полученной информации разработать индивидуальный 
план оказания социальной помощи

Технология  
социальной  
работы

 − Теоретико-методологические основы  
технологий социальной работы

 − Общие технологии социальной работы
 − Частные технологии социальной работы
 − Междисциплинарные технологии  
в социальной работе

Описание конкретной социальной ситуации (например, 
клиент социальной работы сталкивается с инвалидно-
стью; насилием; бедностью и т.д.). Студентам необ-
ходимо оценить потребности и ресурсы клиента соци-
альной работы, на основании полученных результатов 
разработать индивидуальную программу оказания 
социальной помощи и поддержки

Социальная  
квалиметрия,  
оценка качества 
и стандартизация 
услуг

 − Общее понятие измерения и количест-
венной оценки качества 

 − Общая теория квалиметрии 
 − Специальные и предметные квалиметрии

Необходимо провести комплексную оценку качест-
ва предоставляемых социальным учреждением услуг. 
Студенты должны разработать методику оценки каче-
ства предоставляемых услуг, провести сбор и анализ 
данных, выявить существующие проблемы, а также 
разработать меры, направленные на улучшение качест-
ва оказываемых социальных услуг
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На  четвертом  курсе  студентам необходимо разработать и реали-
зовать проект по решению выявленной социальной проблемы в кейс-
задании. Кроме того, бакалаврам социальной работы необходимо также 
разработать программу оценки эффективности предложенного проекта. 
На четвертом курсе студентам необходимо выявить социальную про-
блему, описанную в кейс-задании, самостоятельно. Провести анализ 
ситуации, разработать варианты решения проблемы (для каждого вари-
анта необходимо продумать и выделить сильные и слабые стороны). 
На основе всестороннего анализа разработать алгоритм действий специ-
алиста при решении выделенной социальной проблемы. 

Кейс-задания разрабатываются в рамках дисциплин «Социальная 
квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг» (см. табл. 2), 
«Организация социальной работы с различными группами населения», 
«Организация охраны материнства и детства», «Организация системы 
социальной защиты населения».

На данном этапе кейс-задания направлены  на  выявление основ-
ных социальных проблем граждан и на определение индивидуальной 
потребности клиента социальной работы в получении мер социальной 
помощи. Кроме того, кейс-задания направлены на организацию оказа-
ния мер социальной помощи и поддержки и их реализацию, а также 
в целом на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
знаний и умений у студентов.

На втором этапе студенты формируют умение видеть и решать соци-
альные проблемы. Учатся на практике использовать разнообразные 
методы и техники социальной поддержки и сопровождения клиентов 
социальной работы. Формируют умение анализировать факторы, кото-
рые оказывают влияние на клиента и на основе всестороннего анализа 
ситуации разрабатывать план работы с клиентом.

Третий этап (этап отработки трудовых функций в процессе практи-
ческой подготовки) применения кейс-заданий осуществляется на треть-
ем и четвертом курсах и ориентирован на формирование у бакалавров 
социальной работы практических компетенций. Студенты разрабатыва-
ют и реализуют проекты по решению проблемных ситуаций, возникаю-
щих у клиентов социальной работы в рамках производственных практик.

В качестве дополнительного материала студентам на данном этапе 
в рамках кейс-заданий предоставляется пакет документов, регламенти-
рующих деятельность специалиста по социальной работе с определен-
ной категорией населения (пакет документов по патрону семьи; пакет 
документов по оформлению пенсий и т.д.).

Кейс-задания разрабатываются в рамках практик производственных 
практик (табл. 3). 
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Таблица 3 
Примеры кейс-заданий, направленные  

на формирование у бакалавров социальной работы  
практических навыков выполнения трудовых функций

Практика Пример кейс-задания

Производственная  
практика  
(технологическая  
практика)

Бакалаврам социальной работы необходимо разрабо-
тать и организовать под руководством специалиста 
по социальной работе программу социальной поддер-
жки и адаптации для мигрантов. Для этого студенту 
нужно провести опрос среди мигрантов с целью выяв-
ления у них основных потребностей, а также помочь 
освоить основные социальные навыки для успешной 
адаптации к новой социальной среде

Производственная  
практика  
(преддипломная  
практика)

Бакалавру социальной работы под руководством спе-
циалиста по социальной работе необходимо прове-
сти индивидуальную консультацию семьи, которая 
находится в трудной жизненной ситуации. В ходе 
консультирования студенту нужно выявить основные 
социальные проблемы семьи, рассказать о возмож-
ные мерах социальной помощи и поддержки, которые 
семья может получить в возникшей социальной ситуа-
ции и разработать план работы с данной семьей

На третьем этапе кейс-задания направлены  на  организацию предо-
ставления социальных услуг и мер социальной поддержки и их реализа-
цию, а также направлены на организацию и проведение контроля предо-
ставления социальных услуг и мер социальной поддержки. Тем самым 
у студентов формируются практические компетенции.

Следует отметить, что в рамках первого и второго этапов педагогиче-
ской технологии наряду с кейс-заданиями целесообразно использовать 
деловую игру. Деловая игра предполагает отработку профессиональ-
ных действий специалиста по социальной работе в рамках аудиторных 
занятий. После решения кейс-задания и выработки стратегии дейст-
вий специалиста, направленной на решения предложенной социальной 
ситуации, студенты могут проигрывать профессиональные действия 
специалиста по социальной работе. В рамках ролевой игры студенты 
делятся на подгруппы: специалисты, клиенты и эксперты. Специали-
сты консультируют клиентов о возможных путях решения социальной 
проблемы, о мерах социальной помощи и поддержки и т.д.; студенты 
из числа экспертов наблюдают процесс консультирования со стороны. 
По итогам проведенной деловой игры студенты совместно с препода-
вателем обсуждают ее результаты, выявляя успехи и недочеты студен-
тов. Таким образом, сочетание кейс-заданий с деловой игрой помогает  
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студентом не только применить полученные теоретические знания 
при разработке стратегий действий по решению социальной пробле-
мы, но и в рамках аудиторных занятий «реализовать» разработанные 
стратегии.

С целью выявления эффективности разработанной педагогической 
технологии мы осуществили педагогический эксперимент. Педагоги-
ческий эксперимент проходил на базе Амурского государственного 
университета. Оценивали эффективность педагогической технологии 
по трем компонентам: мотивационно-ценностный, когнитивный и опе-
рационально-деятельностный.

Средний уровень мотивации в экспериментальной и контрольной 
группах до педагогического эксперимента был критическим и составлял 
3,3 балла. По итогам педагогического эксперимента в эксперименталь-
ной группе средний уровень мотивации значительно возрос и состав-
ляет 4,5 ± 0,1 балла (при р < 0,05), что относится к должному уровню. 
По итогам педагогического эксперимента в контрольной группе сред-
ний уровень мотивации составляет верхнюю границу допустимого 
уровня – 4,15 ± 0,1 балла (при р ˃ 0,05).

По результатам тестирования на контрольном этапе педагогиче-
ского эксперимента средняя оценка сформированности когнитивно-
го компонента в экспериментальной группе составила 4,7 ± 0,2 балла 
(при р < 0,05), в контрольной группе – 3,9 ± 0,2 балла (при р > 0,05). 
На начало педагогического эксперимента в обоих группах средняя оцен-
ка сформированности когнитивного компонента составила 3,4 балла.

По результатам тестирования на контрольном этапе педагогическо-
го эксперимента средняя оценка сформированности операционально-
деятельностного компонента в экспериментальной группе составила 
4,7 ± 0,3 балла (при р < 0,05), в контрольной группе – 3,8 ± 0,2 балла 
(при р > 0,05). На начало педагогического эксперимента в обеих груп-
пах средняя оценка сформированности операционально-деятельностно-
го компонента составила 3,1 балла.

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что 
разработанная нами педагогическая технология профессиональной 
подготовки бакалавров социальной работы на основе кейс-заданий 
является эффективной. У бакалавров социальной работы из числа экс-
периментальной группы сформированность профессиональной готовно-
сти к выполнению трудовых функций специалиста по социальной рабо-
те по итогу педагогического эксперимента оказалась на более высоком 
уровне, чем у студентов контрольной группы.
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Выводы

Таким образом, профессиональная подготовка бакалавров социаль-
ной работы на основе кейс-заданий реализуется в три этапа. Первый 
этап направлен на формирование у студентов профессионально-лич-
ностных качеств, необходимых специалисту по социальной работе. 
На втором этапе у студентов формируются общепрофессиональные 
и профессиональные знания и умения. Третий этап – этап практической 
направленности, в рамках него студенты осваивают практические ком-
петенции. Перечисленные этапы профессиональной подготовки взаи-
мосвязаны между собой: в процессе решения кейс-заданий студенты 
используют знания, полученные на предыдущих этапах, кроме того, 
каждый из этапов закладывает основу для последующего. 

Проведенный педагогический эксперимент подтвердил эффектив-
ность представленной модели подготовки бакалавров социальной рабо-
ты на основе кейс-заданий.
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Потенциал виртуального музея  
истории дошкольного образования  
как инструмента методической поддержки 
современных педагогов

Авторами статьи разработана анкета и проведен онлайн-опрос педагоги-
ческих работников дошкольных групп образовательных учреждений. Ана-
лиз данных выявил интерес педагогов к изучению отечественной истории  
и потребность изучать историко-педагогическое наследие. Респонденты 
указали предпочитаемые формы получения информации о научных взгля-
дах и  практической деятельности педагогов прошлых лет. Подавляющее 
большинство опрошенных (67%) считают важной и  нужной идею созда-
ния специального виртуального музея, посвященного вопросам истории 
дошкольной педагогики. Авторами представлена концепция создания тако-
го музея на основе модели методической поддержки современного педа-
гога. Определены цель, задачи, принципы разработки музея, его структура, 
подходы к наполнению цифровым содержательным контентом, интерактив-
ные способы взаимодействия посетителей виртуального пространства.
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историческое просвещение, методическая поддержка учителей, развитие 
дошкольной педагогики, самообразование 

Благодарности. Статья подготовлена в  рамках научной темы YKLN-2024-0013 
«Разработка интерактивной образовательно-просветительской модели методиче-
ской поддержки педагогов дошкольного образования на основе систематизации 
отечественного научного наследия и педагогической практики в области воспита-
ния и обучения детей дошкольного возраста».

© Волобуева Л.М., Авилова Е.А., Осиненко М.В., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

59

Педагогика и психология образования. 2024. № 4

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Волобуева Л.М., Авилова Е.А., Осиненко М.В. Потен-
циал виртуального музея истории дошкольного образования как инстру-
мента методической поддержки современных педагогов  // Педагогика 
и психология образования. 2024. № 4. С. 58–68. DOI: 10.31862/2500-297X-
2024-4-58-68

DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-58-68

L.M. Volobueva, E.A. Avilova, M.V. Osinenko

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation

The potential of a virtual museum 
of the history of preschool education 
as a tool for methodological support  
of modern teachers

The authors of the article developed a questionnaire and conducted an on-
line survey for teaching staff of preschool groups of educational institutions. 
Data analysis revealed the presence of  interest among teachers in studying 
Russian history, the  need to  study the  historical and pedagogical heritage, 
as well as preferred forms of obtaining information about the scientific views 
and practical activities of teachers of past years. The overwhelming majority 
of respondents (67%) consider the idea of creating a special virtual museum 
dedicated to the history of preschool education to be important and necessary. 
The authors present a concept for creating such a museum based on a model 
of  methodological support for a  modern teacher. The  purpose, objectives, 
principles of developing the museum, its structure, approaches to filling with 
digital content, interactive ways of interaction of visitors of the virtual space 
are defined.
Key words: history of  preschool education, virtual museum, historical 
education, methodological support for teachers, development of  preschool 
pedagogy, self-education
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Одним из приоритетов государственной политики в сфере образова-
ния сегодня является повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров в Российской Федерации в соответствии с на-
циональными целями и задачами развития страны, традиционными цен-
ностями и накопленным российским обществом культурно-историче-
ским опытом. Вектор развития системы оказания всемерной поддержки 
педагогическим работникам задан в указах и поручениях Президента 
Российской Федерации, распоряжениях Правительства Российской 
Федерации. Одним из факторов повышения компетентности педагогов 
в национальных целях развития общества является историческое прос-
вещение, которое включает «популяризацию достижений отечествен-
ной науки и культуры»1. Задачами, связанными с формированием кана-
лов получения достоверной исторической информации и обмена такой 
информацией, является, в частности, «развитие электронных библиотек 
и виртуальных музеев» [4].

Особенно в этом нуждается значительная армия дошкольных работни-
ков, которые, имея среднее профессиональное или высшее образование, 
недостаточно знакомы с историко-педагогическим наследием педагогов 
прошлого, внесших весомый вклад в развитие дошкольной педагогики. 
Изучение истории педагогики не входит в образовательные программы 
среднего профессионального образования, значительная часть педагогов 
детских садов обучались по «учительским» профилям, соответственно, 
при изучении курса «История педагогики» также не знакомились с про-
блемами развития дошкольного образования. Программы дополнитель-
ного профессионального образования для воспитателей не предусматри-
вают изучение историко-педагогических источников.

1 Указ Президента России от 08 мая 2024 г. № 314 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408897564/ (дата обращения: 18.06.2024).
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Целью данной статьи является раскрытие потенциала виртуально-
го музея как инструмента и интерактивной образовательно-просвети-
тельской площадки для методической поддержки педагогов разных 
регионов страны, включающей цифровые образовательные ресурсы, 
отражающие процесс развития отечественной педагогической науки 
и практики дошкольного образования.

Отечественное дошкольное образование за более чем 160 лет суще-
ствования прошло большой путь и заслуженно оценивается как лучшее 
в мире. Значимым для поднятия престижа профессии воспитателя детей 
дошкольного возраста, осознания сущности этой педагогической про-
фессии является знакомство с творческим путем и трудами известных 
ученых, заложивших теоретические основы отечественного дошкольно-
го образования, а также лучшими достижениями дошкольных педагогов 
дореволюционного и советского периодов. 

Проведенный нами в сентябре 2024 г. опрос педагогических работни-
ков дошкольных групп позволил выявить наличие интереса у педагогов 
к изучению отечественной истории, потребности изучать историко-педа-
гогическое наследие, предпочитаемые формы получения информации 
о научных взглядах и практической деятельности педагогов прошлых лет. 

Опрос проводился в онлайн-формате по разработанной нами анкете 
с вопросами закрытого типа. Отдельные вопросы включали возмож-
ность дать открытый вариант ответа. Всего было опрошено 206 педаго-
гов детских садов. 

Более половины опрошенных (58,7%) выразили интерес к изучению 
вопросов и событий прошлого. Почти 38% испытуемых интересуются 
историей время от времени. И лишь 3,4% не проявляют интереса к изуче-
нию прошлого. Более половины (51,5%) респондентов уверены в том, что 
изучение истории несет в себе ощутимую пользу в плане личностного 
и профессионального развития. Значительная часть испытуемых (44,7%) 
отмечает, что им всегда был интересен опыт прошлого, но для его изуче-
ния не было времени или подходящих ресурсов. Незначительная часть 
респондентов (1,5%) не считают нужным и важным историческое прос-
вещение для современного педагога. Также педагоги подчеркивали зна-
чимость знания истории для своего профессионального профиля. 

Респонденты глубоко убеждены в том, что педагог должен обладать 
исторической компетентностью и хорошо знать историю своей профес-
сиональной области (72,2%). Меньшая часть опрошенных (23,3%) выра-
зила мнение, что знание истории необходимо лишь отчасти и не выхо-
дит за рамки личного интереса. И лишь единицы (1,5%) не считают 
полезным для современного педагога опыт прошлого и необходимость 
ознакомления с ним. 
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Вопрос, направленный на выяснение причин и мотивов изучения 
истории педагогики, выявил, прежде всего, личную заинтересованность. 
Наиболее частыми ответами были: расширение кругозора, повышение 
общей эрудированности, развитие аналитических способностей, раз-
витие способности к более глубокой оценке настоящего и др. Также 
часто отмечалась возможность успешного применения положительного 
опыта прошлого в современной педагогической практике, ее обогаще-
ние и повышение профессиональной компетентности в целом. И лишь 
2,9% опрошенных не считают нужным изучать опыт прошлого и исто-
рию педагогики, в частности, объясняя свой выбор тем, что в настоящее 
время есть много полезных современных идей. 

Опрос показал, что педагоги внедряют некоторые идеи, методики 
и материалы прошлого в практику работы с детьми: 32,5% испытуе-
мых применяют их регулярно, 55,3% – иногда. 

Подавляющее большинство опрошенных отметили значительное 
влияние личности и идей педагогов прошлого на свое личност-
ное и профессиональное становление, и этот вопрос выявил имена 
известных респондентам педагогов. Среди наиболее часто встреча-
ющихся персоналий современные педагоги детских садов называли 
Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, М. Монтессори, А.С. Макарен-
ко, Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского и др. Среди имен, однако, 
не были названы те, кто создал оригинальные отечественные систе-
мы, концепции воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
При этом пятая часть респондентов вообще не назвали имен педаго-
гов прошлого (19,42%), что может свидетельствовать о недостатке 
историко-педагогических знаний. 

Данный факт также подтверждают ответы на вопрос о необхо-
димости постоянного повышения историко-педагогической компе-
тентности современных дошкольных педагогов. Почти половина 
опрошенных (48,5%) выразила уверенность в такой необходимости. 
Немного меньше (45,6%) полагают, что надо изучать и обновлять зна-
ния по истории педагогики время от времени.

Среди форм ознакомления с историей педагогики и образования 
педагоги называли наиболее предпочтительными: просмотр докумен-
тальных и художественных фильмов, посещение музеев, выставок, экс-
курсий по истории образования, некоторые виртуальные формы. Менее 
популярными ответами были: чтение научной и художественной исто-
рико-педагогической литературы, посещение очных лекций, вебинаров, 
мастер-классов и других мероприятий, а также изучение истории педа-
гогики онлайн, в телеграм-каналах, ВК и прочих мессенджерах и соцсе-
тях, посещение образовательных сайтов.
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Подавляющее большинство опрошенных (67%) считают важной 
и нужной идею создания специального виртуального музея, посвящен-
ного вопросам истории дошкольной педагогики. Значительно мень-
шая часть (28,6%) считают идею интересной, но предпочитают очные 
формы изучения истории. Более половины респондентов (59,7%) наме-
рены заходить в виртуальный музей время от времени, 28,6% будут 
посещать его регулярно и подпишутся на обновления. Среди наиболее 
интересных материалов для себя педагоги назвали презентации дидак-
тических материалов, методик воспитания и обучения детей дошколь-
ного возраста; выдающиеся педагогические идеи, повлиявшие на ход 
развития дошкольной педагогики, и т.д. Среди предпочтений фигу-
рировали: биографические сведения об ученых, педагогах-новаторах, 
интересные факты, цитаты, подборки картин, фотографий, игр и другой 
материал.

Таким образом, мы можем с уверенностью утверждать, что созда-
ние виртуального музея с материалами по истории дошкольного обра-
зования отвечает запросам времени, является востребованной формой 
педагогического образования и исторического просвещения, повыше-
ния квалификации, актуальным ресурсом для личностного и професси-
онального развития современного педагога дошкольного образования. 

Анализ литературных источников показал, что накоплен определен-
ный опыт в создании и организации деятельности виртуальных музеев. 
На сегодняшний день существует несколько подходов к их классифика-
ции [1; 3], которые строятся на следующих основаниях:

 − направленность предлагаемого содержания (художественные, литера-
турные, архитектурные, естественно-научные, театральные, техниче-
ские и др.);

 − технологичность разработки (статичные, динамичные);
 − локальность (национальные и интернациональные);
 − функциональные возможности (информационно-познавательная, ком-
муникативная, экономическая, образовательная функции, доступ-
ность для людей с ограниченным возможностями и др.);

 − доступность сервисов (открытые, полуоткрытые, закрытые);
 − целеполагание (просветительские, коммерческие, общественно-поли-
тические);

 − возраст аудитории (для широкой аудитории, для детей, семейный кон-
тент и др.).
В то же время А.В. Лебедев, например, разделяет виртуальные музеи 

на те, которые создаются в трехмерном пространстве, и представляю-
щие виртуальные объекты, расположенные в реально существующих 
помещениях [2]. 
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В русле разработанной нами концепции также представляет инте-
рес классификация Г.П. Несговорова по первоисточнику информа-
ции: сайты традиционных действующих музеев и виртуальные музеи, 
не имеющие аналогов в реальности [4]. В данном случае речь пойдет 
о виртуальном музее истории отечественного дошкольного образо-
вания, посетителями которого станут действующие педагоги детских 
садов всех российских регионов.

Концепция разработанного нами виртуального музея определяется 
его основной целью: создание цифровой среды, отражающей процесс 
развития истории отечественной педагогической науки и практики вос-
питания и обучения детей дошкольного возраста, включающей инте-
рактивные возможности поиска, сравнения, отбора материалов, в том 
числе, для дальнейшего использования в современном образовательном 
процессе. Основными задачами являются образование и просвещение 
современных педагогов в области истории дошкольного образования, 
оказание методической поддержки в освоении сокровищ российской 
дошкольной педагогики, создание среды профессиональной коммуни-
кации педагогов дошкольного образования. 

Разработка графического дизайна виртуального пространства стро-
илась на принципе интуитивной доступности, вариативности исполь-
зования средств доступа и нелокальности. Принцип интуитивной 
доступности предполагает возможность использования данного ресурса 
пользователями с различным уровнем информационно-коммуникатив-
ной компетенции. Принцип вариативности предполагает возможность 
отображения интерфейса виртуального музея как на стационарных, так 
и на портативных устройствах связи с обязательным доступом к сети 
Интернет. Принцип нелокальности предполагает возможность участия 
посетителя в различных активностях в разных разделах виртуально-
го ресурса без потери данных. Особое внимание уделяется реализации 
принципа деятельностного подхода при организации содержания вир-
туального ресурса, когда пользователь стоит перед проблемой самосто-
ятельного поиска нужной информации, обращения к дополнительным 
источникам (например, с помощью гиперссылок), сравнения методиче-
ских материалов разных авторов и т.д.

Алгоритм разработки виртуального музея предполагает анализ откры-
того и закрытого рынка виртуальных музеев в образовательной, просве-
тительской и смежных областях; прототипирование, т.е. визуализация 
структуры виртуального ресурса, отображающей функционал и распо-
ложение основных компонентов интерфейса; выработку дизайн-реше-
ния; отбор материала для дальнейшего наполнения всех разделов вир-
туального музея; наполнение разделов музея визуальным и текстовым 
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цифровым контентом; разработку интерактивных форм взаимодействия 
посетителей музея.

При разработке виртуального пространства музея мы опирались 
на идею о многофункциональности и вариативности использования дан-
ного инструмента в педагогической деятельности работников сферы 
образования. Экспонаты представлены по разделам, соответствующим 
блокам разработанной модели методической поддержки: целевой, диаг-
ностический, содержательно-организационный, деятельностный, резуль-
тативный. В разделе «О музее» представлены цели, задачи, основные 
принципы отбора и размещения материалов и т.д. Диагностический 
компонент представлен в разделе «Давайте проверим!». Содержательно- 
организационный компонент представлен разделами «Персоналии», 
«Калейдоскоп педагогических идей», «История для современности». 
Деятельностный компонент реализован в разделе «Интерактив», где раз-
мещены ссылки на виртуальные пространства для общения педагогов, 
специалистов и экспертов в области образования («Историческая лабора-
тория», «Педагогическая мастерская»), а также виртуальный помощник, 
разработанный на основе чата GPT и искусственного интеллекта. Резуль-
тативный компонент представлен разделом «Ваши достижения», где раз-
мещаются наиболее удачные разработки педагогов, их отзывы, показаны 
достижения в выполнении интерактивных заданий.

Поскольку виртуальный музей носит образовательно-просветитель-
скую функцию, определенный пласт информации, включая текстовые, 
фотоматериалы (биографии, описание деятельности отечественных 
педагогов прошлого и др.), находится в открытом доступе для всех посе-
тителей ресурса. Тем не менее предусмотрена регистрация пользовате-
лей, которая обеспечивает доступ ко всем другим материалам и инте-
рактивным формам вовлеченности в виртуальное взаимодействие. При 
выполнении ряда интерактивных заданий педагог получает определен-
ное количество баллов за проявленную активность, а в дальнейшем сер-
тификат. Впоследствии предполагается организация повышения ква-
лификации на базе виртуального ресурса с выдачей соответствующего 
удостоверения.

Использование виртуального музея в профессиональной деятельнос-
ти педагога предполагает начальную диагностику историко-педагогиче-
ской компетенции, которая осуществляется в формате интерактивного 
квеста. По ходу его прохождения посетитель последовательно отвечает 
на группы вопросов об уровне образования, опыте работы, а также позво-
ляющих выявить интересы и запрос самого педагога; после чего пред-
лагается выполнить тест. Прохождение данного этапа является обяза-
тельным для зарегистрированных посетителей, полученные результаты  
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помогут выстроить индивидуальную траекторию работы с порталом, 
которая является гибкой и носит рекомендательный характер.

Отбор материалов для содержательного раздела осуществляется 
на основе оценки вклада педагога прошлого в теорию и методику 
дошкольного образования. Так, материалы биографического характера 
призваны познакомить посетителей ресурса с основными этапами жизни 
выдающихся деятелей отечественной дошкольной педагогики, фотогра-
фиями и/или видеоматериалами о жизни ученого, педагога, охаракте-
ризовать основные события исторического периода, в котором он жил 
и действовал, что, несомненно, способствует формированию интереса 
к событиям прошлого России и развитию гражданской идентичности 
самого воспитателя. Главным является изложение основных взглядов 
педагогов на проблему воспитания и обучения детей в дошкольный 
период. Текст сопровождается гиперссылками, в том числе, на сторон-
ние ресурсы, где можно получить более подробную и достоверную 
информацию. 

Педагогам предоставляется возможность познакомиться с конкрет-
ными наглядными пособиями, дидактическими и подвижными играми, 
ручными работами, методическими приемами и оригинальными педа-
гогическими средствами, предложенными педагогами прошлых лет. 
Практические разработки педагогов классифицированы нами по пяти 
образовательным областям, определенным федеральным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, а также выделен ресурс для 
использования в семейном воспитании. Банк отобранных материалов 
можно скачать, использовать, при необходимости модифицировать для 
реализации образовательной деятельности в современных условиях. 

Пространство для профессионального общения педагогов дошколь-
ного образования дает возможность использовать разнообразные инте-
рактивные формы взаимодействия педагогов с включением в форумы 
специалистов и экспертов в области педагогики и методики дошкольно-
го образования. Это оказывает влияние на развитие мотивации воспита-
телей к изучению истории педагогики и современным педагогическим 
проблемам, что является неотъемлемым инструментом борьбы с профес-
сиональным выгоранием педагогов. 

Таким образом, виртуальный музей содержит в себе большой потенци-
ал для исторического просвещения педагогов, он включает практически 
все способы методической поддержки, что позволяет активно включить-
ся в процесс самообразования. Предусмотрено постепенное расширение 
содержательного контента. В конечном итоге предполагается разместить 
материал, охватывающий весь период становления и развития дошколь-
ной педагогики, теории и методики дошкольного образования.
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Весь калейдоскоп событий, происходящих в российском обществе, 
не может обойти стороной образование, т.к. образование как социо-
культурная институция наиболее чутко реагирует на все происходя-
щее в стране и зеркально отражает положительные и отрицательные  
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явления, тенденции и факты. Сегодня, как это было не раз в истории 
России, страна переживает сложный этап осмысления духовно-нрав-
ственных ценностей и осознания национальной идентичности на каче-
ственно новом уровне, постепенно происходит мировоззренческое 
прозрение и самоосознание истинных культурных традиций и приори-
тетов развития. Причина тому не только геополитические проблемы, 
но прежде всего внутренние процессы, обусловленные необходимостью 
духовно-нравственного оздоровления российского общества. Сообще-
ство в лице ученых, педагогов, деятелей культуры и искусства неустан-
но говорят о проблемах нравственного и интеллектуального здоровья 
общества в целом, особую тревогу высказывают относительно подра-
стающего поколения, молодежи. 

В связи с этим, вопрос о школе и педагоге, его профессиональной под-
готовке остается крайне актуальным и злободневным. Школа – это первое 
учреждение, с которым соприкасается человек в жизни, которое играет 
важную роль в его становлении как личности и определяет его профес- 
сиональную направленность. Поэтому от того, кто, что и как осуществ-
ляет этот процесс, зависит очень много. Иными словами, ключевой фигу-
рой школы и всех происходящих в ней процессов выступает учитель. 
В традиции отечественной педагогики учитель, независимо от предмет-
ной направленности, – это прежде всего воспитатель, т.е. созидатель 
личности подрастающего поколения. Но для того, чтобы современный 
учитель был способен осуществлять сложный процесс «образовыва-
ния человека» [1], он сам должен быть не просто хорошим педагогом-
предметником, а личностью – Педагогом-Художником (М.С. Каган) 
[4]. В данном смысловом контексте педагог-художник понимается как 
личность с широким культурным кругозором, интеллектом, творческим 
подходом к решению и задач предметной направленности, и вопросов 
воспитания и развития обучающихся, и т.д. В современном содержании 
ФГОС ВО это определено как овладение комплексом универсальных 
(общекультурных), общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций1. Формирование такой личности педагога есть главная задача 
современной системы профессионального образования.

Рассматривая данную задачу в контексте подготовки музыканта-педа-
гога, выявляются проблемы и системного, и содержательного порядка, 
которые обнажают, в частности, вопросы общей культуры, эрудиции, 
кругозора и т.д., т.е. те вопросы, которые напрямую связаны с гума-
нитарной и культурологической подготовкой молодых специалистов. 

1 ФГОС 44.04.01 Педагогическое образование. Приказ Минобрнауки России  
от 22.02.2018 № 126 (ред. от 08.02.2021). URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-04-01-
pedagogicheskoe-obrazovanie-126/?ysclid=m5w1a6nd613603850
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А ведь именно данное направление образования, т.е. дисциплины соци-
ально-гуманитарного и культурологического блоков, ориентированы 
на формирование мировоззренческих взглядов, духовно-нравственных 
и ценностных ориентиров, эрудиции, кругозора и т.д. личности буду-
щего музыканта-педагога и в целом становление личности – Человеком 
Культуры [2; 5; 6]. Иными словами, дисциплины гуманитарно-куль-
турологической направленности (эстетика, культурология, история 
и теория искусства и др.) способствуют формированию универсаль-
ных (общекультурных) компетенций молодого специалиста, которые, 
в свою очередь, находят проявление и в общепрофессиональных, и спе-
циальных профессиональных знаниях, умениях, навыках. Опираясь 
на личный опыт, могу утверждать, что эта взаимозависимость прояв-
ляется во всех видах музыкально-педагогической и исполнительской 
деятельности. Поэтому сегодня в содержании профессиональной под-
готовки музыканта-педагога существует острая необходимость: во-пер-
вых, в вертикальной и горизонтальной интеграции курсов, содержание 
которых необходимо выстраивать в логике контекстно-смысловой взаи-
мосвязи; во-вторых, в разработке содержания самих дисциплин должна 
быть предусмотрена корреляция со всеми тремя уровнями компетенций. 
Это позволит осуществить не только взаимосвязь теории с практикой, 
но и реализовать методологический принцип трех уровней: общекуль-
турный, общепрофессиональный, специальный – профессиональный.

Решение столь сложной задачи рассмотрим на основе курса «Культу-
рологические основы музыкального искусства и образования» (обновлен-
ное название «Культурология музыкального искусства и образования»), 
который разработан и читается в рамках профессиональной подготовки 
музыкантов-педагогов (уровень магистратуры) по направлениям: 44.04.01 
«Педагогическое образование», направленность образовательной про-
граммы «Музыкальное искусство и образование в контексте отечествен-
ной культуры», 53.04.02 «Вокальное искусство», направленность образо-
вательной программы «Академическое и эстрадно-джазовое пение». 

Данный курс имеет интегративную природу, объединяя в своей осно-
ве три взаимосвязанных составляющих: культуру как одну из трех 
(наряду с природой и социальной) сфер бытия человека; образова-
ние как институцию культуры и музыкальное образование, в частно-
сти; искусство и музыкальное искусство как составляющие культуры 
и музыкальной культуры, в частности. Таким образом, выстраивается 
трехуровневая структура, где первый уровень представлен категорией 
«культура», второй – понятиями «образование» и «искусство»; и тре-
тий, как проекция вышеуказанных, музыкальная культура – музыкаль-
ное образование – музыкальное искусство.
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Методологической основой курса выступают гуманитарно-культуро-
логический, антропологический, герменевтический, жанрово-стилевой, 
деятельностно-практический подходы. Гуманитарно-культурологиче-
ский – определяет направленность содержания курса; антропологиче-
ский – обусловливает построение и осуществление музыкально-педаго-
гического процесса, исходя из целостной природы человека и единства 
личностных и профессиональных способностей и качеств будущего спе-
циалиста; герменевтический подход – ориентирует на анализ и интер-
претацию явлений культуры, искусства и образования как метатекстов, 
выявление и понимание их ценностно-смысловых доминант и значе-
ний в контексте личностно-профессиональной деятельности музыкан-
та-педагога; жанрово-стилевой подход позволяет раскрыть содержа-
ние и динамику средств языка музыкального искусства сквозь призму 
эволюции художественных направлений, течений, школ, а также опре-
делить традиционные и инновационные подходы и средства интер-
претации произведений; деятельностно-практический – обеспечивает 
взаимообусловленную связь теоретического и практического компонен-
тов содержания курса с учетом специфики музыкально-педагогической 
подготовки и видов профессиональной деятельности музыканта-педа-
гога [7–10].

Таким образом, методологическим интегрирующим ядром выступает 
триада: человек – культура – деятельность, которая в музыкально-обра-
зовательном контексте трансформируется в триаду: музыкант-педа-
гог – музыкальная культура и искусство – музыкально-педагогиче-
ская и исполнительская деятельность. Совокупность данных подходов 
позволяет выстроить интегративные вертикально-горизонтальные связи 
между уровнями содержания, осуществить внешние и внутренние меж-
дисциплинарные связи теории и практики, а также связи между различ-
ными видами музыкальной и педагогической деятельности.

В частности, настоящий курс осваивается параллельно с дисципли-
нами «Современные концепции теоретического музыкознания», «Сов-
ременные концепции исторического музыкознания», «Духовно-нравст-
венная культура в отечественном образовании», «Русское музыкальное 
искусство как феномен христианской цивилизации» и др. Вместе с тем, 
рассматриваемый курс является базой для учебной и производствен-
ной (исполнительской, педагогической, культурно-просветительской,  
научно-исследовательской работы) практик.

Ценностно-смысловым ядром интегративной структуры курса высту-
пает антропологическая триада: человек – личность – индивидуаль- 
ность, которая проецируется на вышеуказанные уровни с целью выяв-
ления сущностной характеристики и определения ключевого понятия –  
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личностно-профессиональная культура музыканта-педагога, которое 
трактуется как интегративная качественная характеристика высшего 
уровня становления специалиста, включающая единство общекультур-
ной и профессиональной компетентности [2]. 

И еще одна категория, которая имеет полидисциплинарную основу 
и играет важную интегрирующую роль в структурно-содержательной 
логике настоящего курса – это категория «текст» [3]. Пронизывая верти-
кально-горизонтальные связи содержания курса и выступая связующим 
началом, данная категория позволяет раскрыть ценностно-смысловые, 
антропо-культурологические, духовно-нравственные, культурно-обра-
зовательные и художественно-эстетические, и др. доминанты рассма-
триваемых явлений, институций и т.д. на каждом из уровней, и пока-
зать их внутреннюю интеграцию. Главным является понимание каждого 
из рассматриваемых объектов (культура, образование, искусство, музы-
кальное произведение и др.) как многоуровнего культурно-образова-
тельного текста, заключающего в себе смысловые коды и воспита-
тельно-образовательный потенциал; и на этой основе формирование 
личностно значимого смысла для каждого субъекта (обучающегося 
и преподавателя) музыкально-педагогического процесса. Иными сло-
вами, выявление теоретической и практической значимости того или 
иного явления в контексте профессиональной деятельности музыкан-
та-педагога позволяет осуществлять проекцию теоретических знаний 
на разные виды музыкально-педагогической деятельности. 

Таким образом, в качестве культурологической основы изучения 
музыкального искусства и образования выступают: историко-куль-
турный; теоретический – художественно-эстетический, музыковедче-
ский и музыкально-педагогический; интерпретационно-практический – 
исполнительский и методический компоненты. Следуя логике от общего 
к частному, каждый из компонентов раскрывает одну из частей, а их вза-
имосвязь позволяет осуществить целостный анализ явлений музыкаль-
ного искусства и образования. 

Рассмотрим, как данная логика работает на практике, в частности, 
на примере заданий по курсу «Культурологические основы музыкаль-
ного искусства и образования». Одно задание связано с осуществлени-
ем культурологического анализа музыкального произведения соглас-
но следующему плану: историко-культурный уровень (характеристика 
культурно-исторического периода, в который жил и творил компози-
тор выбранного произведения), художественно-эстетический уровень 
(характеристика художественной картины эпохи), жанрово-стилевой 
уровень (анализ авторского текста композитора), интерпретационно- 
исполнительский уровень (создание партитуры исполнительских 
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средств), методический уровень (партитура педагогических средств, 
необходимых для изучения произведения). Другое задание по данному 
курсу связано с анализом школы, методики, исполнительских или педа-
гогических (возможно того и другого вместе) принципов выбранной 
персоналии, внесших значимый вклад в развитие музыкального искус-
ства и образования. 

Логика анализа следующая: историко-культурный уровень (характе-
ристика культурно-исторического периода), художественно-эстетиче-
ский уровень (характеристика художественной картины эпохи), педаго-
гический уровень (раскрытие содержания методики, принципов и т.д.), 
методический (актуальность рассматриваемых средств в современной 
музыкально-образовательной практике). Таким образом, предложенная 
последовательная структура проецируется и на анализ произведений 
музыкального искусства, поэтому может использоваться в контексте 
изучения методик, технологий и т.д. музыкального образования. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Про-
цесс профессиональной подготовки музыканта-педагога сегодня пере-
живает очередную трансформацию, которая обусловлена многими 
факторами, в том числе – переходом на традиционную для российско-
го образования форму специалитета, особым вниманием к вопросам 
духовно-нравственного воспитания молодежи, развитием институтов 
наставничества и волонтерства и мн. др. Это, в свою очередь, требует 
от молодых специалистов – музыкантов-педагогов качественно нового 
уровня подготовленности и образованности, что проявляется в первую 
очередь на уровне общекультурных компетенций и личностно-профес-
сиональной культуры в целом. Поэтому идея М.С. Кагана о формирова-
нии личности Педагога-Художника для музыканта-педагога в современ-
ной реальности дня остается крайне актуальной и востребованной, т.к. 
именно за таким педагогом будущее. 
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Информационно-медийное 
сопровождение подготовки студентов 
к педагогической вожатской практике: 
опыт Московского педагогического 
государственного университета

В статье рассматриваются технологии информационно-медийного сопро-
вождения, цифровые технологии, используемые в  процессе организации 
и  проведения онлайн-ярмарки вакансий организаций отдыха и  оздоров-
ления детей «Я выбираю лето!» в Московском педагогическом государст-
венном университете. Для студентов этого вуза, изучающих модуль «Осно-
вы вожатской деятельности», это один из основных инструментов выбора 
баз для прохождения летней педагогической вожатской практики. Авторы 
дают подробное описание технологии подготовки данного мероприятия. 
Представлены оценки дистанционного (онлайн) формата выбора мест 
прохождения вожатской практики студентами. Также в статье содержатся 
результаты опроса представителей организаций отдыха и  оздоровления, 
обучающихся Московского педагогического государственного университе-
та и кураторов летней педагогической вожатской практики. 
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Information and media support  
for preparing students  
for pedagogical counselor practice: 
Experience  
of Moscow Pedagogical State University

The article examines the technologies of  information and media support, 
digital technologies used in the process of organizing and holding an online 
Job Fair for recreation and recreation organizations for children “I  choose 
summer!”. For the students of Moscow Pedagogical State University studying 
the module “Basics of counselor activity” it is one of the main tools for choosing 
venue for taking summer pedagogical counselor practice. The authors provide 
a detailed description of the technology for preparing this event. The article 
presents assessments of  the  distant (online) format for choosing places for 
students’ counselor practice. The article also contains the results of a survey 
of representatives of recreation and health organizations, students of Moscow 
Pedagogical State University and curators of summer pedagogical counselor 
practice.
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Важной составляющей процесса подготовки педагогических кад-
ров в последние годы стала обязательная вожатская практика. Циф-
ровые технологии, технологии информационно-медийного сопро-
вождения онлайн-мероприятий позволяют увеличить возможности 
осознанного выбора баз для прохождения вожатской практики сту-
дентами педагогических вузов, существенно расширить геогра-
фию лагерей, предоставляющих студентам возможность поработать  
вожатыми.

Анализ актуальных публикаций

Вожатская практика, как отмечается в современных публикациях, 
не только играет важную роль в усвоении будущими педагогами про-
фессиональных и личностных компетенций [3–5; 7; 14], но и является 
важным источником вожатских кадров для сферы отдыха и оздоров-
ления детей [8]. По данным мониторинга, проводимого Федеральным 
координационным центром по подготовке и сопровождению вожатских 
кадров Московского педагогического государственного университета 
(МПГУ), с 2019 г. вожатская практика стала обязательной в 148 образо-
вательных организациях высшего образования, которые осуществляют 
подготовку обучающихся по УГСН 44.00.00 «Образование и педагоги-
ческие науки» [6].

Флагманом в этом процессе остается МПГУ. Программа модуля 
«Основы вожатской деятельности», разработанная в 2017 г. и актуа-
лизированная в 2023 г. специалистами МПГУ, рекомендована Мини-
стерством просвещения Российской Федерации для подготовки буду-
щих вожатых, обучающихся в педагогических вузах в рамках УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические науки». В МПГУ ежегодно 
порядка 3000 студентов осваивают модуль «Основы вожатской деятель-
ности» [2].

В этой связи для образовательных организаций высшего образования 
возрастает задача организации своевременного и осознанного (мотиви-
рованного) выбора студентами мест прохождения вожатской практики. 
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В ее решении в современный период большую роль играют информа-
ционно-медийные, цифровые и компьютерные технологии. Возрастаю-
щая популярность их использования связана с новизной, доступностью, 
возможностью оперативного доступа к информации и приближенно-
стью к реальным жизненным условиям [12, с. 90]. 

А.В. Федоров рассматривает медиа как «технические средст-
ва создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, рас-
пространения, восприятия информации и обмена ее между субъ-
ектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)» 
[11, с. 24]. Значимость развития цифровой компетентности подчерки-
вает Вице-президент Института мобильных образовательных систем 
Л.В. Шмелькова [15].

Одновременно с этим возрастают риски использования интернет- 
технологий [9]. Л.М. Андрюхина с соавторами отмечают, что «появля-
ется все больше зарубежных исследований, в которых не просто фикси-
руются опасности цифровизации, но формируются модели их преодо-
ления на основе конструктивных педагогических технологий» [13; 123]. 

При анализе влияния развития цифровых технологий академик РАО 
И.В. Роберт выделяет такие позитивные моменты: интеллектуализа-
ция информационной деятельности; информационное взаимодействие 
между субъектами процесса обучения и другими заинтересованными 
лицами; мультипредметное представление учебного материала; реали-
зация организационных форм и методов обучения адекватно современ-
ным научно-исследовательским методам познания изучаемых законо-
мерностей природных явлений и социальных проявлений; появление 
новых средств обучения, функционирующих на базе информационно 
и коммуникационных технологий; создание электронного образователь-
ного ресурса.

Среди негативного влияния цифровых технологий И.В. Роберт ука-
зывает прежде всего на ослабление некоторых психических функ-
ций обучающихся: ослабление концентрации внимания на вычленении 
существенных признаков отбираемой информации; рассредоточенность 
внимания; формирование контентной слепоты пользователей и кли-
пово-комиксного восприятия информации, развитие дивергентного 
стиля мышления [10].

Интенсивное развитие технологических ресурсов российской обра-
зовательной среды привело к возникновению новых цифровых форма-
тов организации онлайн-мероприятий, направленных на расширение 
возможностей студенческой молодежи при выборе места прохождения 
практики.
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Опыт МПГУ по созданию современных инструментов  
определения базы прохождения вожатской практики

Одной из таких форм стал дистанционный формат проведения ярмар-
ки вакансий организаций отдыха и оздоровления детей «Я выбираю 
лето!» в МПГУ. Особенностью данного мероприятия является интерак-
тивность как базовый принцип проведения.

Динамика охвата аудитории за последние три года показывает возра-
стание интереса к данной форме определения базы прохождения вожат-
ской практики как со стороны организаций отдыха и оздоровления, так 
и со стороны обучающихся МПГУ (табл. 1).

Таблица 1
Охват участников ярмарки вакансий организаций  

отдыха и оздоровления «Я выбираю лето!» в МПГУ

Год 2022 2023 2024 

Количество базовых 
организаций 57 65 75

Количество регионов РФ, 
в которых расположены 
базы практики

15 19 23

Количество просмотров 
студентами ~1300 ~1500 >6500

Информационные  
ресурсы, привлеченные 
к организации ярмарки

Сайт МПГУ, 
YouTube

Сайт МПГУ, 
YouTube, 
WhatsApp

Сайт МПГУ, 
ВКонтакте, 
WhatsApp, 

Телеграм-канал 
ВШВ

Данные табл. 1 наглядно демонстрируют увеличение охвата ауди-
тории участников, а также количества просмотров в зависимости 
от использования тех или иных информационно-медийных ресурсов. 
Переход с YouTube на ВКонтакте и использование телеграм-канала 
позволили не только расширить географию участников онлайн-ярмар-
ки, но и увеличить количество и качество предоставляемой ими инфор-
мации, улучшить качество трансляции и коммуникации всех участников 
мероприятия, что повлияло на охват аудитории, ее удержание в течение 
всего мероприятия.

Проведение ярмарки условно можно разделить на несколько этапов: 
заочный и очный, а также этап последействия. Все этапы проводятся 
дистанционно.
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Прежде всего на сайте МПГУ размещается анонс о предстоящем 
событии, после проведения мероприятия также размещается новость 
о прошедшем мероприятии. 

Далее на заочном этапе на официальном сайте МПГУ на странице 
«Всероссийская школа вожатых» в разделе «Ярмарка вакансий органи-
заций отдыха детей и их оздоровления “Я выбираю лето!”» все органи-
зации отдыха и оздоровления детей, желающие пригласить на работу 
вожатых МПГУ, размещают информацию о лагере, имеющихся вакан-
сиях по заданной форме:

 − логотип и полное название организации отдыха и оздоровления детей;
 − информация о том, входит ли организация отдыха и оздоровления 
детей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Российской 
Федерации и/или субъекта Российской Федерации (представляется 
ссылка, подтверждающая размещение в реестре);

 − официальный сайт и иные интернет-ресурсы организации;
 − регион, точный адрес расположения организации отдыха и оздоров-
ления детей;

 − сроки и продолжительность смен, количество необходимых вожатых 
на каждую смену;

 − опыт сотрудничества с МПГУ (если имеется);
 − бонусы для студентов (информация о заработной плате, условия про-
живания, медицинская страховка, питание, возможность компенсации 
за проезд до лагеря и обратно, экскурсии и т.п.);

 − презентационное видео (по желанию);
 − контактное лицо организации отдыха и оздоровления детей, с кото-
рым могут связываться студенты и кураторы летней педагогической 
вожатской практики.
Структурированная на сайте МПГУ информация на заочном этапе 

позволяет как студентам – будущим вожатым, так и кураторам летней 
педагогической вожатской практики заранее «познакомиться» с лаге-
рем, проанализировать отзывы о нем, связаться напрямую с контактным 
лицом, задать волнующие вопросы и т.д. 

Для организаций отдыха и оздоровления размещение информации 
на сайте ведущего педагогического университета страны – это дополни-
тельная возможность создать положительный имидж лагеря, представить 
информацию о своей деятельности вожатым. При изменении каких-либо 
сведений об организации, контактного лица, сроков смен или количест-
ва требуемых вожатых представитель организации пишет запрос на кор-
поративную почту или в социальную сеть ответственному сотруднику 
Федерального координационного центра по подготовке и сопровождению 
вожатских кадров МПГУ для внесения изменений на странице ярмарки.
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На странице организации отдыха и оздоровления на сайте МПГУ 
представлена краткая информация об организации с активными ссыл-
ками на официальные ресурсы, также указаны сроки смен, количество 
необходимых вожатых всего или на каждую смену, бонусы для студен-
тов, опыт сотрудничества с университетом и контактная информация. 
Ежегодно информация от лагерей – баз практик обновляется. Сведения 
за прошедший год уходят в архив, но остаются доступными для студен-
тов на странице проекта МПГУ «Всероссийская школа вожатых». 

Окончательное определение студентами базы практики проходит 
по итогам очного этапа ярмарки, который проводится в течение двух 
дней онлайн (дистанционно). В первый день ярмарки организации отды-
ха и оздоровления выступают с короткой презентацией (представляют 
базу прохождения практики, обосновывают преимущества прохожде-
ния вожатской практики в своей организации, раскрывают специфику 
организации отдыха детей и т.д.), ведется трансляция ярмарки на ютуб-
канале МПГУ (с 2024 г. ярмарка транслируется на официальной стра-
нице МПГУ ВКонтакте; по завершению мероприятия в апреле 2024 г. 
ярмарка набрала более 6000 просмотров, что стало максимальным зна-
чением за все годы трансляции). 

Во второй день студенты адресно «приходят» на онлайн-встречи 
с представителями лагерей в специально созданные организаторами 
ярмарки онлайн-«кабинеты». Здесь будущие вожатые могут задать все 
интересующие вопросы лично представителю лагеря, получить ответы 
и, в итоге, записаться в понравившийся лагерь.

Особое место в 2024 г. в рамках проведения ярмарки занял телеграм-
канал проекта «Всероссийская школа вожатых». В этом году в преддве-
рии онлайн-мероприятия было решено размещать информацию об орга-
низациях, их небольшие видеоролики, ответы на вопросы студентов 
в телеграм-канале. А в ходе проведения ярмарки в телеграм-канале 
в реальном времени размещались посты с новостями ярмарки, конкурс-
ными заданиями для подписчиков, что позволило охватить наибольшее 
количество заинтересованных слушателей и участников, которые под-
твердили свой интерес к мероприятию обилием реакций и комментари-
ев под этими постами, а также репостами. 

Задействование этих ресурсов позволило Федеральному координацион-
ному центру по подготовке и сопровождению вожатских кадров МПГУ, 
ежегодно реализующему данное мероприятие, вовлечь максимальное 
количество участников (как студентов, так и лагерей). Немаловажно, что 
в ярмарке приняли участие и кураторы летней педагогической вожатской 
практики учебных структурных подразделений МПГУ, которые поддер-
живали и мотивировали обучающихся до и во время мероприятия. 
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Оценка эффективности дистанционного формата  
выбора мест прохождения вожатской практики

Оценка эффективности дистанционного формата выбора мест про-
хождения вожатской практики студентами МПГУ была проведена 
в ходе опроса обучающихся МПГУ, кураторов летней педагогической 
вожатской практики учебных структурных подразделений вуза, пред-
ставителей организаций отдыха и оздоровления детей, участвующих 
в ярмарке.

Новизна исследования состоит в том, что информационно-медий-
ные, цифровые технологии, используемые при организации вожатской 
практики, обогащают педагогическую теорию и способствуют даль-
нейшему развитию аксиологической составляющей профессиональ-
ной подготовки студентов педагогических вузов на основе применения 
электронных технологий дистанционного обучения.

Прежде всего организаторам исследования важно было установить, 
какие возможности открывает онлайн-ярмарка для обеспечения вожат-
ской практики. 

В исследовании приняли участие 98% кураторов летней педагогиче-
ской вожатской практики учебных структурных подразделений МПГУ, 
300 обучающихся МПГУ (выборка составила 10% от всех обучающих-
ся МПГУ 2-х и 3-х курсов, которым предстояло в 2024 г. пройти лет-
нюю педагогическую вожатскую практику), представители 75 лагерей 
из 23 субъектов Российской Федерации (что составило 100% всех уча-
ствующих в онлайн-ярмарке лагерей в 2024 г.). 

85% представителей организаций отдыха и оздоровления отметили 
позицию «Удовлетворение потребности в вожатских и иных кадрах», 
77% обучающихся обозначили сразу две позиции – «Получение общей 
информации о возможных условиях организации вожатской практики 
студентов» и «Выбор места для прохождения вожатской практики сту-
дентов».

Вторым по выбору абсолютного большинства представителей лаге-
рей был ответ «Установление партнерских отношений с МПГУ» (76,2% 
респондентов).

Дистанционный (онлайн) формат проведения ярмарки удовлетворяет 
практически всех участников опроса: 93,3% студентов и 95,3% предста-
вителей организаций отдыха и оздоровления. 

Еще на заочном этапе ярмарки третья часть организаций отдыха 
и оздоровления полностью набрали себе вожатский состав благодаря 
размещению детализированной информации о себе на странице ярмар-
ки на сайте МПГУ задолго до начала очного этапа. 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

85

Педагогика и психология образования. 2024. № 4

Почти половина респондентов среди обучающихся отметили, что 
во время ярмарки они определились с базой прохождения практики. 

Среди причин, по которым остальным респондентам не удалось подо-
брать организацию, подходящую для прохождения вожатской практи-
ки, наиболее массовые ответы студентов распределились следующим 
образом:

 − не подошло место расположения организации отдыха и оздоровления 
(18% респондентов); 

 − не удовлетворили требования по срокам работы (15%); 
 − не удовлетворила транспортная доступность организации (12%).
Чрезвычайно актуальной при подготовке как педагогических, так 

и вожатских кадров становится проблема наставничества [1]. Неслу-
чайно при выборе места прохождения вожатской практики студенты 
наиболее часто выражают пожелание закрепления за ними опытного 
наставника, т.к. у основной массы студентов опыт работы в организа-
циях отдыха и оздоровления с детьми до начала вожатской практики 
отсутствует.

Заключение

Резюмируя результаты полученного опроса, отмечаем положитель-
ные тенденции использования информационно-медийных, цифровых 
технологий в определении мест вожатской практики и выбора органи-
зации отдыха и оздоровления для обучающихся. 

Информационно-медийные ресурсы в педагогическом вузе представ-
ляют в нынешнее время неотъемлемую часть обучения и подготовки 
к вожатской практике обучающихся. К ним можно отнести официаль-
ный сайт; печатные и электронные издания (газеты, книги, листовки); 
группа ВКонтакте; телеграм-канал; теле- или видеоресурсы, радио (при 
наличии); платформы для дистанционного обучения; корпоративная 
почта; чаты.

Для каждой категории участников онлайн-ярмарки выявились наибо-
лее успешные каналы связи и взаимодействия с ними.

Для студентов МПГУ значимым ресурсом является официальный 
сайт и размещенные на нем анонсы, новости, а также телеграм-канал 
проекта «Всероссийская школа вожатых» и так называемое «сарафан-
ное радио», которое на сайте МПГУ подкреплено интервью студентов 
в рубрике «Вожатское лето», видеопрезентациями итогов вожатской 
практики. 

Для лагерей – участников онлайн ярмарки количество используемых 
информационно-медийных ресурсов значительно больше: официальная  
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страница МПГУ, телеграм-канал проекта «Всероссийская школа вожа-
тых», корпоративная почта, по которой сотрудники Федерального 
координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских 
кадров МПГУ осуществляли официальную рассылку, взаимодейст-
вие участников ярмарки с организаторами в мессенджерах WhatsApp 
и Телеграм.

Для информирования кураторов летней педагогической вожатской 
практики применялись официальная страница МПГУ и корпоративная 
почта, оперативное взаимодействие с организаторами онлайн-ярмарки 
осуществлялось в мессенджере WhatsApp – общий чат с кураторами 
(мессенджер Telegram использовался в меньшей степени). 

Таким образом, можно сделать вывод, что для организации и прове-
дения онлайн-мероприятий использования одного медиа-ресурса недо-
статочно. 

Увеличение количества участников онлайн-мероприятий наблюдает-
ся при использовании большего количества информационно-медийных 
инструментов, сопровождающих их проведение. Эффективное исполь-
зование максимально возможного спектра медиа-ресурсов помогает 
организаторам сделать онлайн-мероприятие максимально продуктив-
ным и результативным. Онлайн-ярмарка вакансий организаций отды-
ха и оздоровления детей «Я выбираю лето!» является в МПГУ одним 
из основных эффективных инструментов подготовки студентов к лет-
ней педагогической вожатской практике.
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Проектные методы обучения  
как фактор развития готовности студентов 
к проектной деятельности

Статья посвящена формированию и  развитию проектных компетен-
ций у будущих выпускников высших учебных заведений. Целью данного 
исследования является оценка влияния изучения дисциплины «Основы 
проектной деятельности» в Казанском национальном исследовательском 
технологическом университете на развитие проектных компетенций у сту-
дентов четвертого курса бакалавриата, обучающихся по  направлению 
27.03.05 «Инноватика». Исследование проведено на кафедре инноватики 
в  химической технологии и  заключается в  обследовании студентов чет-
вертого курса на  старте изучения дисциплины и при завершении изуче-
ния. Проведенное обследование показывает, что в  результате изучения 
данной дисциплины у обучающихся происходит развитие проектных ком-
петенций за  счет развития когнитивного компонента и  его практическо-
го освоения в ходе реализации учебных проектов в рамках дисциплины. 
Установлено, что практическое погружение бакалавров в разработку соб-
ственного проекта в результате изучения дисциплины повышает его готов-
ность к проектной деятельности. Выявлены способы мотивации студентов 
и определены качества, которые необходимы для работы над проектом. 
Полученные знания и навыки в ходе изучения дисциплины «Основы про-
ектной деятельности», а также использование проектных методов обуче-
ния повышает адаптивность будущих молодых специалистов к современ-
ным условиям на  рынке труда, делает их  более конкурентоспособными 
и востребованными.
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Project-based teaching methods  
as a factor in the development of students’ 
readiness for project activities

The article is  devoted to  the  formation and development of  design 
competencies among future graduates of  higher educational institutions. 
The purpose of  the  study is  to assess the  impact of  studying the discipline 
“Fundamentals of  Project Activities” at  the  Kazan National Research 
Technological University on  the  development of  design competencies 
among fourth-year undergraduates studying in  the  direction of  03.27.05 
“Innovation”. The  study was conducted at  the  Department of  Innovation 
in  Chemical Technology and consists of  a questionnaire survey of  fourth-
year students at  the  start of  studying the  discipline and at  the  end 
of  the  course. The  conducted questionnaire survey shows that as  a result 
of  studying the  discipline, students develop project competencies due 
to  the  development of  the  cognitive component and its practical mastery 
during the  implementation of educational projects within the course. It has 
been established that the practical immersion of bachelors in the development 
of  their own project as  a result of  studying the  discipline increases their 
readiness for project activities. The ways to motivate students are identified 
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and the qualities that are necessary to work on the project are determined. 
The knowledge and skills acquired during the course “Fundamentals of Project 
Activities”, as well as  the use of project-based teaching methods, increases 
the adaptability of future young specialists to modern conditions in the labor 
market, making them more competitive and in demand.
Key words: project activities, cognitive component of  project activities, 
skills in  project activities, motivation in  learning, quality of  educational 
activities

CITATION: Maliashova A.Yu., Gadelshina S.V. Project-based teaching me- 
thods as  a factor in  the  development of  students’ readiness for project 
activities. Pedagogy and Psychology of  Education. 2024. No.  4. Pp.  90–101 
(In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-90-101

Актуальность исследования

Основная задача высших учебных заведений заключается в повыше-
нии уровня подготовки будущих специалистов к их дальнейшей тру-
довой деятельности [13]. Рынок труда на сегодняшний день проявляет 
особые требования к будущим специалистам, т.к., помимо профессио-
нальных навыков и умений, они должны уметь активно внедряться 
в быстрые изменения внешних условий и работать с неопределенно-
стью [10; 12].

Развитие проектных компетенций у выпускников является приоритет-
ной задачей высших учебных заведений [2; 3; 8]. На сегодняшний день 
проектные методы обучения набирают все большую популярность в учеб-
ных процессах, однако этого не вполне достаточно для формирования ког-
нитивного компонента проектной деятельности у обучающихся [7].

Базовая часть учебного плана студентов, обучающихся по направле-
нию 27.03.05 Инноватика, содержит дисциплину «Основы проектной 
деятельности», которая преподается на кафедре инноватики в химиче-
ской технологии Казанского национального исследовательского тех-
нологического университета (КНИТУ). Изучение данной дисциплины 
с применением проектных методов обучения положительно влияет 
на развитие проектных компетенций обучающихся [9].

Цель исследования

Целью данного исследования является оценка влияния изучения 
дисциплины «Основы проектной деятельности» в КНИТУ на развитие 
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проектных компетенций у бакалавров, обучающихся по направлению 
27.03.05 «Инноватика».

Заявленная цель была реализована посредством выполнения следую-
щих задач:

 − определение уровня сформированности когнитивного компонента 
в области проектной деятельности у обучающихся;

 − определение уровня сформированности практических навыков сту-
дентов в области проектной деятельности;

 − определение развития мягких компетенций (soft skills), необходимых 
для ведения проектной деятельности;

 − определение готовности студентов заниматься проектной деятель-
ностью.
Объект исследования – подготовка бакалавров, обучающихся 

по направлению 27.03.05 «Инноватика» в КНИТУ.
Предмет исследования – изучение влияния дисциплины «Основы 

проектной деятельности» на развитие проектных компетенций студен-
тов, обучающихся по направлению Инноватика в КНИТУ.

Методология

Реализация поставленной цели осуществлена с применением анкет-
ного обследования [1; 9].

Респондентами выступали группы бакалавров, обучающиеся 
по направлению «Инноватика», в количестве 42 человек.

Разработанная анкета включает в себя 26 вопросов закрытого и откры-
того типа, которые распределены на 4 блока, соответствующих постав-
ленным задачам. 

Анкетирование проведено в два этапа с разницей в 9 недель: на старте 
изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» и на финише.

Результаты исследования

Первый блок вопросов, посвященный оценке уровня развития когни-
тивных компонентов в области проектной деятельности, играет весо-
мую роль, поскольку понимание сути понятий «проект» и «проектная 
деятельность» обучающимися является определяющим. Знание основ 
проектной деятельности позволит успешно планировать и реализовы-
вать проекты любого рода деятельности. Вопросы данного блока связа-
ны с основными понятиями проектной деятельности, проблематизацией 
и целеполаганием.
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При анализе ответов первого блока вопросов установлено, что 
на старте изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» 
респонденты имеют низкий уровень знаний относительно проектной 
деятельности: 65% опрошенных студентов допускают ошибки в тер-
минологии, некорректно формулируют цель и отмечают, что конт-
роль над ходом проекта необходимо осуществлять в конце проектной 
деятельности, 32% студентов отвечают верно лишь на 50% вопросов 
и только 3% студентов верно отвечают на все вопросы. Данные резуль-
таты демонстрируют недостаточное развитие когнитивного компонента 
в области проектной деятельности, что можно связать с отсутствием 
проектных методов обучения в учебном процессе либо с их недостаточ-
ным количеством. 

По окончании изучения дисциплины респонденты отвечают уже 
более уверенно: верные ответы на все вопросы первого блока были далы 
87% студентов. Это говорит о том, что разработанная учебная програм-
ма дисциплины является эффективной, а выбранные методики препода-
вания – результативными.

Вопросы второго блока анкеты позволяют оценить развитие практи-
ческих навыков планирования и реализации проектной деятельности 
у бакалавров. Здесь респондентам предложено решить практические 
задачи и кейсы по проектной деятельности: сформулировать цель, раз-
работать содержание проекта, распределить ответственность в проекте.

На первом этапе анкетирования на старте изучения дисциплины сту-
денты отвечают на данные вопросы очень кратко. Завершая изучение, 
студенты уже четко формулируют цель проекта и верно распределяют 
ответственность.

Особый интерес вызывает вопрос по содержанию проекта. Вход-
ное анкетирование показало, что содержание проекта студенты видят 
более обобщенно, все работы по проекту описаны крупными мазками, 
без четкой структуры и последовательности. Опрос в конце изучения 
дисциплины показал, что в 85% решений в области содержания проек-
та представлена иерархическая структура работ, содержащая не менее 
двух уровней детализации. Логика работ в иерархии представлена кор-
ректно, сложные задачи детализированы на более простые, присутст-
вует принцип целостности и четкой последовательности задач и уже 
представляется возможным расписать сроки и риски проекта. Резуль-
таты анкетирования по данному блоку вопросов демонстрируют уме-
ние респондентов реализовывать на практике инструменты, изученные 
в ходе дисциплины «Основы проектной деятельности».

Третий блок вопросов, направленный на оценку у студентов мяг-
ких компетенций (soft skills), необходимых для ведения проектной  
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деятельности, содержит в себе вопросы закрытого типа, а также вопро-
сы с множественными вариантами ответов. В результате анкетного 
обследования по третьему блоку выявлено, что 100% опрашиваемых 
студентов имеют опыт участия в проектной деятельности, т.к. на вопро-
сы «Занимались ли Вы проектной деятельностью ранее?», «Работали ли 
Вы в команде?» и «Выступали с защитой презентации перед публикой?» 
получены утвердительные ответы.

На вопрос «Занимались ли Вы проектами на других дисциплинах?» 
ответы распределились следующим образом: 25% опрашиваемых сту-
дентов ответили, что занимались проектами с нуля, 50% опрашиваемых 
студентов ответили, что занимались проектами по оптимизации в рам-
ках других дисциплин, 87,5% опрашиваемых студентов ответили, что 
занимались курсовыми проектами. При этом стоит отметить, что 12,5% 
респондентов ответили, что не занимались проектной деятельностью 
в рамках других дисциплин. 

Необходимо отметить, что на старте изучения дисциплины «Осно-
вы проектной деятельности» только 12,5% опрошенных студентов 
четко понимают свою роль в проекте, ответив утвердительно на дан-
ный вопрос. В то же время эти же 12,5% бакалавров отметили, что 
распределение ролей в команде проекта не вызывает проблем. Однако 
50% респондентов испытывают сложности при распределении ролей 
в команде проекта, а 37,5% опрошенных студентов потребовались разъ-
яснения для распределения ролей в проектной команде.

Большое внимание при изучении дисциплины «Основы проектной 
деятельности» уделяется команде проекта и распределению ответствен-
ности в проекте. Обучающиеся получают знания о ролях в команде про-
екта и их распределении в соответствии с формальными и неформаль-
ными навыками. В процессе изучения дисциплины бакалавры работают 
в сформировавшихся небольших группах, развивая навык командного 
взаимодействия, построения коммуникации и распределения ролей вну-
три команды [14]. За каждым членом команды закреплена роль в про-
екте, что повышает уровень ответственности каждого. При окончании 
изучения дисциплины респонденты уже понимают и легко формулиру-
ют свою роль в команде, утвердительно отвечая на вопросы: «Четко ли 
Вы понимали свою роль в команде?» и «Легко ли Вам удалось распреде-
лить роли?». Правильно распределенные роли, выстроенные коммуни-
кации в команде являются залогом дальнейшего успеха в планировании 
и реализации проекта. 

Вопрос «В какой области деятельности требуются навыки проект-
ной деятельности?» показывает интересные результаты. Анкетиро-
вание на старте изучения дисциплины показало, что среди областей  
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деятельности, в которых необходимы навыки именно проектной дея-
тельности, респондентами преимущественно выбраны области научных 
исследований, инженерно-техническая и химическая области деятель-
ности, что, по всей вероятности, связано с их будущей профессией. 
По завершению изучения дисциплины студенты выбирают все предло-
женные в вопросе варианты областей деятельности: экономика, науч-
ные исследования, строительство, химическая технология, философия, 
инженерно-техническая, социальная, искусство, медицина и юриспру-
денция. В ходе погружения в дисциплину, знакомясь с основными поня-
тиями, основными инструментами проектной деятельности, бакалавры 
начинают понимать ее необходимость во всех сферах деятельности 
человека. Применение проектной деятельности помогает решать многие 
задачи и вопросы, в современных компаниях проектная деятельность 
используется для достижения стратегических целей развития.

Выбор области для разработки собственного проекта и ответы 
на вопрос «В какой области Вы бы хотели разрабатывать проект?» 
распределились также равномерно в областях «экономика», «научные 
исследования», «химическая технология».

Четвертый блок вопросов направлен на определение готовности сту-
дентов заниматься проектной деятельностью и содержит в себе вопросы 
закрытого типа [4; 6].

Первоначально респондентам было предложено самостоятельно 
определить качества, которые говорят об их готовности заниматься про-
ектной деятельностью. На старте изучения дисциплины 76% опрошен-
ных студентов отмечают целеустремленность, креативность и лидер-
ские качества, 65% опрошенных студентов – адаптивность, отсутствие 
боязни риска. По завершении изучения дисциплины 95% опрошенных 
выбирают «способность работать в команде и способность принимать 
решения», «способность работать в команде», 87% студентов – «креа-
тивность», «лидерские качества» и «критическое мышление». Резуль-
таты ответов на данный вопрос демонстрируют понимание бакалав-
ров сути проектной деятельности: умение работать в команде, умение 
критически мыслить являются одними из определяющих способностей 
в проектной деятельности. Более того, 100% опрошенных студентов 
считают, что отсутствие данных качеств помешает заниматься проект-
ной деятельностью.

Как было упомянуто выше, процесс изучения дисциплины «Осно-
вы проектной деятельности» представляет собой работу над проектами 
в малой проектной команде. Темы проектов сформулированы в самом 
начале изучения дисциплины. Опрошенные студенты отметили, что 
опыт проектной деятельности, полученный в результате изучения 
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дисциплины, позволит им успешно стартовать в будущей профессии. 
Из них 85% опрошенных заинтересованы в своих проектах и готовы 
продолжать развивать их вне дисциплины.

В заключении анкеты представлены вопросы о барьерах проектной 
деятельности и мотивационной составляющей проектной деятельности. 
На вопрос «Какие барьеры существуют на пути к проектной деятель-
ности?» на старте изучения дисциплины 100% опрошенных студентов 
убеждены, что отсутствие знаний и навыков является главным барье-
ром для занятия проектной деятельностью. При завершении изучения 
дисциплины в качестве барьеров к проектной деятельности по 87,5% 
респондентов добавили лень, безответственность и боязнь неудачи 
(можно было выбрать несколько вариантов ответа). Вариант ответа 
«отсутствие знаний и навыков» выбрали 75% опрошенных студентов. 
Это можно связать с тем, что в процессе изучения дисциплины бакалав-
ры почувствовали себя более уверенно в принятии каких-либо решений 
[5]. Им стало понятно, что если студент позволяет себе полениться или 
безответственно отнестись к выполнению задач по проекту, не выпол-
няя эти задачи в полной мере и правильно, то вся команда несет потери 
такого важного ресурса, как время исполнения проекта. И это влечет 
за собой дальнейшие потери в проекте. Осознание данной ответствен-
ности приводит к тому, что студент начинает предпринимать действия 
по преодолению этих барьеров.

Мотивационная составляющяя к занятию проектной деятельнос-
ти у 90% опрошенных студентов выражается в поддержке руководст-
ва института, положительном примере сверстников и открывающихся 
карьерных возможностях (можно было выбрать несколько вариантов 
ответа). Необходимо отметить, что на старте изучения дисциплины 
большинство опрошенных отмечает, что мотивацией может послужить 
дополнительный лекторий и семинары, а при завершении изучения 
дисциплины данный вариант ответа остался без внимания. По мнению 
студентов, полученные знания и опыт в процессе изучения дисципли-
ны «Основы проектной деятельности» им достаточен для мотивации 
к успеху в проектной деятельности.

Выводы

В результате анкетного обследования установлено, что до изучения 
дисциплины «Основы проектной деятельности» бакалавры 4 курса 
обладают невысоким уровнем проектных компетенций. 

Изучение дисциплины «Основы проектной деятельности» позволя-
ет развить у обучающихся проектные компетенции за счет развития  
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когнитивного компонента и наработки практического опыта в ходе раз-
работки учебных проектов в рамках дисциплины. 

Изучение дисциплины повышает интерес студентов к проектной дея-
тельности, бакалавры готовы вести свои проекты, разработанные в рам-
ках дисциплины, и дальше за ее пределами представлять результаты 
на конкурсах на соискание грантов на финансирование студенческих 
проектов. Разработанные проекты повышают уровень их мотивации 
в реализации проектной деятельности. Более того, студенты сами отме-
чают, что формирование проектных компетенций поможет им в даль-
нейшем для продвижения по карьерной лестнице.

Полученные знания и навыки в ходе изучения дисциплины «Осно-
вы проектной деятельности», а также использование проектных мето-
дов обучения повышает адаптивность будущих молодых специалистов 
к современным условиям на рынке труда, делает их более конкуренто-
способными и востребованными.
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Метод фотофиксации хода работы  
по натюрморту акварелью  
в подготовке учителя  
изобразительного искусства

В статье рассматривается метод фотофиксации последовательности 
ведения работы по  живописи натюрморта акварелью как современный 
и  эффективный подход к  формированию профессиональных педагоги-
ческих знаний, умений и  навыков учителя изобразительного искусства, 
основанный на  решении базисных учебно-творческих задачах. Данный 
метод позволяет сохранить и закрепить этапы последовательного ведения 
работы, а также систематизировать полученные данные в виде портфолио 
дисциплины для дальнейшего применения в  подготовке к  прохождению 
педагогической практики. Целью настоящего исследования является науч-
ное обоснование эффективности внедрения метода фотофиксации в учеб-
ный процесс по живописи натюрморта акварелью. Эффективность данного 
метода подтверждена результатами педагогического эксперимента, прове-
денного в рамках практических занятий по дисциплине «Живопись» среди 
студентов направления подготовки 44.03.01. «Изобразительное искусство» 
в условиях естественного учебного процесса. По результатам эксперимен-
та было выявлено, что внедрение метода фотофиксации последовательно-
сти выполнения работы влияет на повышение результативности решения 
базисных учебно-творческих задач по  живописи натюрморта акварелью, 
что, в свою очередь, говорит о повышении уровня приобретения профес-
сиональных педагогических знаний, умений и навыков будущих учителей 
изобразительного искусства. 

© Черная Л.В., 2024
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Method of photographic recording  
of the progress of work on still life  
in watercolor in the preparation  
of a teacher of fine arts

The article discusses the method of photographic recording of the sequence 
of work on painting a still life with watercolors, as a modern and effective 
approach to  the  formation of  professional pedagogical knowledge, skills 
and abilities of  a fine arts teacher, based on  solving basic educational and 
creative tasks. This method allows one to preserve and consolidate the stages 
of  sequential work, as  well as  systematize the  data obtained in  the  form 
of a discipline portfolio for further use in preparation for teaching practice. 
The  purpose of  this study is  to  scientifically substantiate the  effectiveness 
of  introducing the  photographic recording method into the  educational 
process of still life painting in watercolors. The effectiveness of this method 
is  confirmed by  the  results of  a pedagogical experiment conducted as  part 
of practical classes in the discipline “Painting” among students of the direction 
44.03.01. “Fine Arts” in the conditions of a natural educational process. Based 
on  the  results of  the  experiment, it  was revealed that the  introduction 
of the method of photographic recording of the sequence of work influences 
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the  increase in  the  effectiveness of  solving basic educational and creative 
tasks in  painting a still life with watercolors, which, in  turn, indicates 
an increase in the level of acquisition of professional pedagogical knowledge, 
skills and abilities of future fine arts teachers.
Key words: pedagogy of  fine arts, still life painting with watercolors, 
photographic recording, educational and creative tasks for still life painting 
with watercolors, innovations of artistic pedagogy

CITATION: Chernaya L.V. Method of photographic recording of the progress 
of work on still life in watercolor in the preparation of a teacher of fine arts.  
Pedagogy and Psychology of  Education. 2024. No.  4. Pp.  102–114. (In  Rus.).  
DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-102-114

Технологический прогресс раскрывает новые возможности во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Современная художественная 
педагогика также расширяет свой диапазон возможностей в обучении 
и творчестве. Новые технологии открывают доступ к образованию, 
позволяют создавать интерактивные уроки и цифровые образователь-
ные ресурсы. Применение цифровой образовательной среды на уроках 
изобразительного искусства в современной школе способствует лучше-
му усвоению материала и развитию творческих навыков и самовыраже-
ния учащихся.

Инновации в современном художественном образовании в условиях 
технологического прогресса являются приоритетными для государст-
ва и системы образования. В концепции преподавания образователь-
ной области «Искусство», опубликованной Министерством просвеще-
ния РФ 30 декабря 2018 г., подчеркивается необходимость улучшения 
содержания предмета «Искусство» на всех уровнях общего образования 
(https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b?ysc
lid=m662mll9gz707078042). С 2019 г. в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» началась реа-
лизация целевой модели цифровой образовательной среды. Этот проект 
направлен на создание и внедрение цифровой образовательной среды 
в образовательные учреждения, и осуществление цифровой трансфор-
мации системы образования (https://docs.edu.gov.ru/document/05b30ecb5
39745f84f0cd78bced92696/?ysclid=m662nmzrhq536576064).

Со стремительным развитием технологий и поддержкой государст-
ва, педагоги страны объединяются в поисках продуктивных решений. 
Проводятся исследования по применению цифровых образовательных 
ресурсов и мультимедийных средств обучения на занятиях по изобра-
зительному искусству. В трудах И.Ю. Руднева [9], А.В. Шопиной [10], 
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Л.А. Буровкиной [2], И.Г. Захарова [3] и др. авторы называют в качестве 
одной из основных проблем образовательного процесса в современной 
школе несовершенную систему освоения цифровых образовательных 
технологий. Эта проблема обнаруживается как в практической подго-
товке будущих учителей, так и в системе работы учителей изобрази-
тельного искусства.

Поэтому считаем целесообразным внедрять в образовательный про-
цесс в вузе при изучении специальных дисциплин по изобразитель-
ному искусству цифровые технологии, на примере введения мето-
да фотофиксации последовательности ведения работы по живописи 
натюрморта акварелью. Этот метод позволит осуществить разработку 
цифрового ресурса на основании изученного и накопленного мате-
риала и представить его в виде портфолио дисциплины. Примене-
ние данного метода позволит сформировать знания, умения и навыки 
не только в области живописи натюрморта акварелью, но и в области 
цифровых технологий, что необходимо для работы в современной 
школе. Для улучшения качества образования в условиях технологиче-
ского прогресса важно не упустить возможности и время на подготов-
ку кадров нового поколения.

Становление художественно-педагогических навыков с применени-
ем цифровых технологий должно находить свое отражение в процес-
се выполнения практической работы студента. Во время практических 
учебных занятий будущий художник-педагог способен проецировать 
свои художественные способности на применение их в педагогиче-
ской деятельности и с помощью современных технологий фиксировать 
и систематизировать учебно-творческие работы для дальнейшего при-
менения при прохождении педагогической практики.

Развитие художественно-педагогических навыков нашло отражение 
в академических заданиях раздела «Натюрморт» по дисциплине «Живо-
пись», в технике акварельной живописи. В частности, в процессе выпол-
нения практических работ студент приобретает навыки изображения 
реалистических форм академической постановки натюрморта средства-
ми акварельной живописи.

Рисование с натуры в педагогике изобразительного искусства уже 
многие столетия является основополагающей концепцией при подго-
товке художников и будущих педагогов изобразительного искусства. 
В педагогике художественного образования эффективность метода 
рисования с натуры, особенно на первоначальном обучении изобра-
жению натюрморта, находит свое научное подтверждение в трудах 
Г.В. Беда [1], А.С. Пучкова и A.B. Триселёва [7], Н.Н. Ростовцева [8], 
В.С. Кузина [5], С.П. Ломова [6], C.Е. Игнатьева [4] и др. 
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Значительную роль в развитие данной концепции внес Н.Н. Ростов-
цев. Он считал рисование с натуры основой для художественного разви-
тия. Его система преподавания основана на последовательном изучении 
и воспроизведении натуры. Н.Н. Ростовцев утверждал, что совершенст-
вование учебного процесса, разработка и внедрение в практику обуче-
ния новых приемов и методов во многом зависит от творческого потен-
циала учителей-практиков. Научная школа Н.Н. Ростовцева – и сегодня 
уникальное явление, интеллектуальное и духовное единство огром-
ного числа учеников, талантливых художников, педагогов, ученых, 
среди которых В.С. Кузин, С.П. Ломов, C.Е. Игнатьев, С.Д. Аманжолов 
Н.М. Сокольникова, И.Ю. Руднев и др.

Как сохранить традиции академической школы и, в то же время, усо-
вершенствовать процесс обучения педагога, сделать его более доступ-
ным, понятным и профессионально ориентированным, является основ-
ным вопросом современной педагогики высшей школы. Современный 
мир с развивающимся техническим прогрессом, с одной стороны, 
усложняет возможности правильного понимания и восприятия изобра-
зительного искусства, а с другой стороны, применяя цифровую среду 
в целях образования и обучения, дает возможности развить свой худо-
жественно-педагогический потенциал. 

С приходом цифровой эволюции необходимо модернизировать под-
ход к художественному образованию, вносить новые коррективы, 
но при этом основываться на классических принципах. На современ-
ном этапе модернизации художественного образования, использование 
электронных образовательных ресурсов, таких как Российская элек-
тронная школа (РЭШ), Московская электронная школа (МЭШ), на уро-
ках изобразительного искусства – это требование времени, позволяющее 
повысить интерес к предмету, качество обучения, отразить существен-
ные стороны изображаемых объектов, зримо воплотив в жизнь принцип 
наглядности, выдвинуть на передний план наиболее важные характери-
стики изучаемых объектов. 

Сегодняшние ученики взрослеют в условиях технологического про-
гресса. Заинтересовать ученика и удержать его внимание в течение 
45 мин, при этом стимулировать к творческой деятельности и к созда-
нию творческого продукта – сложная задача. В решении этой проблемы 
нужно выдержать тесную связь между классической методикой работы 
в живописи натюрморта акварелью и применением в обучении инно-
вационного метода технологической обработки данных по ведению 
работы, а именно метода фотофиксации последовательного выполнения 
работы. 
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Основная задача метода заключается в сохранении академических 
традиций рисования с натуры, основанных на решении базисных учебно- 
творческих задач с внедрением фотофиксации последовательности 
ведения работы, на примере раздела «Натюрморт» в технике акварель-
ной живописи. Фиксация хода работы способна увеличить творческий 
педагогический потенциал. Такой опыт способен повысить возможно-
сти усвоения конкретных учебно-творческих задач, т.к. внимание сту-
дента целенаправленно на конкретную задачу последовательного веде-
ния работы для получения определенных результатов. Концентрация 
внимания на этапах работы способствует закреплению знаний методи-
ческого ведения работы. По итогу, опыт полученных результатов помо-
жет студентам применить полученные знания на занятиях по рисованию 
натюрморта с натуры в школе. 

Данный метод был экспериментально апробирован у студентов 
направления подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование», про-
филя подготовки «Изобразительное искусство». Цель эксперимента 
заключалась в выявлении эффективности применения метода фотофик-
сации в учебном процессе по живописи натюрморта акварелью на осно-
ве усвоения академических знаний, полученных при решении базисных 
учебно-творческих задач. 

Эксперимент проводился в Приднестровском государственном уни-
верситете им. Т.Г. Шевченко, в котором принимал участие 61 сту-
дент, в период с 2018–2023 гг. Исследуемая группа была разделена 
на контрольную группу (32 студента) и экспериментальную (29 сту-
дентов). Эксперимент проводился в естественных условиях на занятиях 
по живописи. Обе группы выполняли академические задания, согласно 
методической последовательности ведения работы над академической 
постановкой, организованной согласно позициям:

1) проработка композиции натюрморта: постановка, эскизные пои-
ски, размещение в заданном формате;

2) определение общих светотеневых, тоновых и цветовых отношений;
3) моделирование объемной формы предметов, передача характера 

освещения, изображение цветных рефлексов; 
4) обобщение, выявление главного и второстепенного в цветовой гар-

монии работы; подчинение всех частей изображения целому.
Позиции обозначены на основании систематизации базисных акаде-

мических задач, в результате освоения которых формируются знания, 
умения и навыки о композиции; светотеневых, тоновых и цветовых 
отношениях; колористических соотношениях, рефлексах; сочетании 
цветовых пятен с целостным колоритом, что в свою очередь формирует 
творческое, художественно-образное мышление.
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Экспериментальной группе была поставлена дополнительная зада-
ча фиксировать процесс выполнения академических заданий, согласно 
методической последовательности ведения работы по вышеизложен-
ным позициям. По итогам собранного материала создать презента-
цию с учебно-творческими достижениями из академических заданий, 
выстроенных с наглядной последовательностью. 

Оценивание решений базисных учебно-творческих задач производи-
лось по уровневым показателям:

 − низкий уровень (содержание позиции задач освоено частично, но про-
белы не носят существенного характера); 

 − средний уровень (содержание позиции задач освоено полностью, 
но некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно);

 − высокий уровень (содержание позиции задач освоено полностью, без 
пробелов).
Результаты эксперимента приведены в табл. 1.
По результатам проведенного эксперимента был выполнен сравни-

тельный анализ, представленный средними показателями исследования 
контрольной и экспериментальной группы, который отображен на диа-
грамме (рис. 1).

Рис. 1. Средние показатели по уровням решения всех базисных  
учебно-творческих задач
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Таблица 1
Результаты эксперимента

Базисные 
академические 

задачи

Проработка 
композиции натюрморта: 

постановка, эскизные 
поиски, размещение 
в заданном формате

Определение общих 
свето-теневых, тоновых 
и цветовых отношений

Моделирование 
объемной формы 

предметов, передача 
характера освещения, 
изображение цветных 

рефлексов

Обобщение, выявление 
главного 

и второстепенного 
в цветовой гармонии 

работы; 
подчинение всех частей 

изображения целому

Уровни Н С В Н С В Н С В Н С В

Контрольная группа (32 человека)

Количество, чел. 5 18 9 3 14 15 5 16 11 6 15 11

% 16 56 28 9 44 47 16 50 34 19 47 34

Экспериментальная группа (29 человек)

Количество, чел. 1 7 21 6 23 2 5 22 2 10 17

% 3 24 73 21 79 7 17 76 7 34 59

П р и м е ч е н и е. Н – низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень.
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Представленный сравнительный анализ наглядно доказал, что резуль-
таты в экспериментальной группе превышают результаты контрольной 
группы.

Следует отметить положительные факторы, которые повлияли 
на исходный результат экспериментальной группы.

1. При проработке композиции натюрморта экспериментальная груп-
па принимала активное участие в совместной с преподавателем поста-
новке натюрморта. Во время сотрудничества между учащимися и педа-
гогом, при совместных постановках натюрморта, совместном анализе 
постановки, обсуждении работ и просмотров личностных достижений 
обучающиеся развивают свои профессионально-педагогические и, 
в то же время, коммуникативные качества, что существенно при станов-
лении современного учителя. Студенты фиксировали возможные вари-
анты натюрмортов, анализировали их, обращая внимание на расстанов-
ку предметов, освещение, тональные отношения и цветовое решение. 
Так как возможные варианты были зафиксированы на фото, студенты 
могли выбрать лучший из них, что положительно отразилось на эскиз-
ных поисках, компоновке и на работе в целом.

2. При проработке последующих этапов у студентов была воз-
можность сравнить текущий этап работы с предыдущим и убедиться 
в правильности своих действий или, наоборот, попытаться вернуться 
к исходному этапу и исправить ошибки.

3. В случае возникновения у студентов сложностей с определением 
тона была возможность обратиться к цифровой обработке фотоматери-
ала и проанализировать изображаемый объект по тону.

Из недостатков применения метода фотофиксации последователь-
ного ведения работы следует отметить, что современному поколению 
свойственна цифровая зависимость, поэтому необходимо объяснять, 
что фотофиксация является только вспомогательным инструментом 
и выступает в качестве дополнения в проведении анализа процесса 
работы и необходима для создания итогового результата, отображения 
последовательного ведения работы. В этом случае важна фокусировка 
внимания обучающегося на фиксации конкретного этапа, согласно обо-
значенной позиции методики ведения работы (рис. 2). 

Согласно рабочей программе по живописи, учебно-творческий натюр-
морт выполняется на бумаге ФА2 и рассчитан на 12 академических 
часов, в которые включены все позиции последовательности выполне-
ния работы от постановки натюрморта к ее завершению. 

На рис. 2 представлена академическая работа студентки первого 
года обучения. Первая позиция этапов ведения работы, обозначенная 
в нашем исследовании, на рисунке представлена тремя изображениями, 
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т.к. подготовительный этап является наиболее значимым и включает 
постановку натюрморта, эскизные поиски, компоновку и размещение 
предметов в пространстве формата листа. Именно от проработки этого 
этапа зависит дальнейший результат работы. Последующие три этапа 
раскрывают нам последовательность ведения работы в технике «а-ля 
прима» акварелью, на примере натюрморта в контражуре. Особенность 
данной техники заключается в письме в полную силу цвета и тона 
с первого мазка. Академические задания должны включать в себя 
вариативные технические возможности акварели. Выбор акварельной 
техники зависит от возможностей обучающихся и рабочей программы 
дисциплины.

Рис. 2. Бурлака А. Последовательность ведения работы (бумага, акварель). 
Фото 2022 г.

Из комплектов заданий с отображенной последовательностью ведения 
работы, выполненных на протяжении семестра, студенты формируют  
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презентации, которые выступают в качестве портфолио дисциплины 
и могут служить в качестве накопительной методической базы для про-
хождения педагогической практики (рис. 3). 

Рис. 3. Ткач А. Пример скриншота с портфолио дисциплины «Живопись». 
Фото 2023 г.

Проведенный эксперимент позволяет сделать выводы о том, что 
применение метода фотофиксации последовательности введения рабо-
ты в живописи натюрморта акварелью значительно повышает уровень 
приобретаемых знаний, умений и навыков, получаемых студентами 
в ходе выполнения базисных учебно-творческих задач, по отношению 
с классическими методами обучения живописи натюрморта акварелью. 
Но следует подчеркнуть, что классическое обучение живописи натюр-
морта акварелью является базовой основой для внедрения метода фото-
фиксации в систему обучения учителей изобразительного искусства. 
Применение данного метода является вспомогательным элементом, 
который способствует повышению уровня художественно-педагогиче-
ского образования. 

Метод позволяет не только улучшить творческие способности, но 
и воспитать у студентов навыки структурирования процесса, плани-
рования и организации. Метод способствует развитию творческого 
мышления, наблюдательности и технических навыков работы акваре-
лью. Студенты учатся анализировать объекты, выбирать правильную 
последовательность действий и самостоятельно принимать решения  
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в процессе создания итоговой презентации. Все эти знания, умения 
и навыки необходимы и значимы для учителя изобразительного искус-
ства во время стремительного технического прогресса.

Проведенное исследование имеет практическое значение в совре-
менной системе художественного образования. Созданные презента-
ции с этапами творческих работ побуждают к непрерывному самораз-
витию и самосовершенствованию. Результаты работы могут выступать 
в качестве портфолио дисциплины, а также быть применимы студента-
ми в ходе педагогической практики как наглядное цифровое пособие 
по выполнению последовательности ведения работы над натюрмортом.
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Развитие психологического времени 
личности ребенка  
в процессе школьного обучения

В статье рассматривается история развития феномена времени, рас-
крываются различные области исследования времени. Освещаются осо-
бенности изучения биологического, физиологического, социального, 
психологического восприятия времени. Особое внимание уделяется фено-
мену психологического времени личности: изучается история его развития, 
базовые теории, современный взгляд. Опорной концепцией, на  которой 
выстраивается понимание психологического времени личности, являет-
ся идея В.С. Мухиной в рамках научной школы «Феноменология развития 
и бытия личности». Категория психологического времени понимается как 
одно из звеньев структуры самосознания личности. Так, психологическое 
время всегда рассматривается с двух сторон: в масштабе истории этноса, 
государства и человечества, а также в контексте собственной жизни чело-
века. Отдельный раздел статьи посвящен подробному описанию особен-
ностей формирования психологического времени в различные возрастные 
периоды. Большое внимание уделяется тому, что крайне важно заниматься 
развитием психологического времени с  самого раннего возраста. Имен-
но поэтому главный акцент статьи направлен на рассмотрение специфики 

© Кудрячкова А.Р., 2024
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данного феномена в  период школьного обучения, т.к. именно школьный 
возраст является особо значимым – сенситивным периодом, способствую-
щим развитию личности и ее психологического времени.
Ключевые слова: время человека, субъективное время, психологическое 
время личности, самосознание, восприятие времени, психологическое 
время обучающегося

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Кудрячкова А.Р. Развитие психологического времени 
личности ребенка в процессе школьного обучения  // Педагогика и пси-
хология образования. 2024. № 4. С. 115–132. DOI: 10.31862/2500-297X-
2024-4-115-132

DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-115-132

A.R. Kudryachkova

Federal Resource Center for Psychological Services  
in the Higher Education System, Russian Academy of Education, 
Moscow, 119121, Russian Federation

The development of the psychological time 
of the child’s personality  
in the process of school education

The article examines the history of  the development of  the phenomenon 
of  time, reveals various areas of  time research. The  features of  studying 
biological, physiological, social, and psychological perception of  time 
are highlighted. Special attention is paid to the phenomenon of psychological 
time of personality: the history of its development, basic theories, and a modern 
view. The basic concept on which the understanding of the psychological time 
of the individual is based is the idea of V.S. Mukhina which the scientist reveals 
within the framework of the scientific school “Phenomenology of personality 
development and being” introducing the  category of  psychological time 
into scientific circulation, considering it as one of  the  links in  the structure 
of personality self-consciousness. Thus, psychological time is always viewed 
from two points of view: on the scale of the history of an ethnic group, the state 
and humanity, as  well as  in  the  context of  a person’s own life. A separate 



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

117

Педагогика и психология образования. 2024. № 4

section of  the  article is  devoted to  a  detailed description of  the  features 
of the formation of psychological time in different age periods. Much attention 
is paid to the fact that it is extremely important to engage in the development 
of  psychological time from an  early age. That is  why the  main focus 
of the article is aimed at considering the specifics of this phenomenon during 
school education, since it  is  school age that is  particularly significant  – 
a sensitive period that contributes to the development of personality and its 
psychological time.
Key words: human time, subjective time, psychological time of  personality, 
self-awareness, perception of time, psychological time of the student

CITATION: Kudryachkova A.R. The  development of  the  psychological 
time of  the  child’s personality in  the  process of  school education. Peda-
gogy and Psychology of  Education. 2024. No.  4. Pp.  115–132. (In  Rus.).  
DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-115-132

Аврелий Августин, богослов, философ IV в. сказал: «Что есть Время? 
Когда меня спрашивают о нем, я знаю, о чем идет речь. Но стоит мне 
начать объяснять, я не знаю, что и сказать!»1. Вопрос о природе времени 
до сих пор остается открытым. Сейчас изучением содержания понятия 
«время» занимаются многие науки: физика, квантовая механика, астро-
номия, метрология, философия, культурология, психология, нейробио-
логия и др. Большой интерес представляет рассмотрение феномена вре-
мени в рамках различных отраслей психологической науки.

Немецкий философ И. Кант, размышляя о природе времени, писал 
о том, что оно доступно только для воспринимающего его субъекта. 
Другими словами, время существует только в разуме самого человека 
и не может существовать без него [13].

В середине XIX в. психология из философских истоков определилась 
как самостоятельная наука. Тогда одной из главных тем интереса уче-
ных стало непосредственно изучение особенностей и механизмов вос-
приятия времени и его связи с психическими явлениями.

Если продолжительное время считалось, что существует только 
объективное время, которое познается точными науками, то в 1880 г. 
в лабораториях основателя экспериментальной психологии В. Вундта 
при проведении психофизических экспериментов оценки продолжи-
тельности хронометрических ударов ученые выяснили, что испытуе-
мые воспринимают объективно заданные длительности неодинаково:  

1 Аврелий Августин. Цитаты и афоризмы. URS: https://quote-citation.com/aphorism/4394 
(дата обращения: 10.02.2024).
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у некоторых из них наблюдалась недооценка времени, а у других, 
напротив, его переоценка. Это привело к выводу, что восприятие вре-
мени зависит от определенных факторов, и что для каждого отдельно-
го человека время субъективно. Так, на восприятие времени, как было 
выявлено, влияют характеристики стимулов, возрастные особенности 
испытуемых, их актуальное эмоциональное состояние, мотивационные 
факторы, измененное состояние сознания (гипноз, влияние психоактив-
ных веществ) [14].

А в 1890 г. У. Джеймс в главе XVII книги «Принципы психологии», 
посвященной чувству времени, также отмечал, что восприятие времени 
человеком зависит от многих факторов, и что в зависимости от ситу-
ации, индивидуального опыта, от личностной оценки того или иного 
события, каждый человек по-разному воспринимает время: «День, заня-
тый яркими впечатлениями, быстро проносится перед нами. Наоборот, 
день, преисполненный ожиданий и неудовлетворенных желаний пере-
мены, покажется вечностью» [8, с. 183]. Автор также обращал большое 
внимание на причастность высших психических функций к восприятию 
времени [8].

Разделение понятия физического времени и времени как такового 
повлекло за собой рассмотрение феномена времени с самых различных 
сторон: биологического, физиологического, социального, психологиче-
ского времени и др.

Так, например, неразрывную связь между временем и пространст-
вом обозначил русский и советский физиолог А.А. Ухтомский в ста-
тье «Доминанта как рабочий принцип», впервые опубликованной 
в 1923 г., введя в научный оборот термин хронотопа. Проводя лабора-
торные наблюдения, А.А. Ухтомский отмечает, что восприятие внеш-
него раздражителя всегда связано со временем и пространством (время 
до воздействия раздражителя сходится с расстоянием до него), и делает 
на основе этого вывод, что пространство и время образуют целостную 
систему, где одно невозможно без другого [25].

Учение о биологическом времени было изложено в трудах В.И. Вер-
надского. По мнению ученого, биологическое время – это время, связан-
ное с жизненными явлениями, в основе которого лежит строгая перио-
дичность протекающих в клетках физико-химических процессов2.

Идеи Канта о том, что время существует только для воспринимаю-
щего его субъекта, опроверг И.М. Сеченов. Русский ученый-физиолог 
говорил о том, что в восприятии времени задействованы органы чувств 
(слуховые, зрительные, осязательные, мышечно-суставные ощущения 

2 Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В. Идущие по пустыне. Время. СПб., 2016.
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и др.). Он считал, что время объективно, что оно существует вне чело-
веческой психики.

Труды Сеченова дополняют исследования русского педагога и психо-
лога К.Д. Ушинского. Он признавал, что время существует объективно, 
и считал, что восприятие времени тесно связано с восприятием про-
странства, которое проистекает из их объединения в реальности. 

Русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей 
нервной деятельности И.П. Павлов также показал, что время является 
объективным раздражителем, таким же, как и зрительный, слуховой, 
тактильный и т.д. [27].

Попытку исследовать механизмы отражения времени предпринял 
советский ученый и психолог С.Л. Рубинштейн, который призна-
вал зависимость непосредственной оценки времени от физиологиче-
ских «висцеральных» факторов (пульса, дыхания, температуры тела) 
и от содержания протекающих во времени реальных процессов дейст-
вительности [22].

Советский и российский психолог, доктор психологических наук, ака-
демик РАО, профессор В.С. Мухина наряду с другими учеными пишет, 
что восприятие времени связано с высшими психическими функциями. 
Прошлое доступно нашему сознанию благодаря памяти. Настоящее для 
нас существует за счет способности к чувственному восприятию, вни-
манию, соображению. А будущее порождает наше воображение, мыш-
ление. Мышление также играет важную роль в восприятии времени, т.к. 
с помощью него познаются связи, закономерности процессов и явлений. 
Мы понимаем, как связаны прошлое, настоящее и будущее благодаря 
мышлению [19, с. 1088; 28; 29; 32].

Стоит отметить, что помимо изучения познавательных психических 
процессов и их развития в различных возрастах В.С. Мухина в рамках 
своей научной школы «Феноменология развития и бытия личности» 
вводит в научный оборот категорию психологического времени, рассма-
тривая ее как одно из звеньев структуры самосознания.

Интересным представляется рассмотрение научных исследований, 
в которых изучаются отделы мозга, отвечающие за восприятие време-
ни. По мнению Т.А. Меринга (1975) и Л.М. Митино (1976), большое 
значение в отражении временных параметров оказывает кора больших 
полушарий. 

Д.Г. Элькин (1962) указал на то, что повреждение теменной области 
коры ведет за собой искажения в восприятии времени. Межполушарная 
асимметрия мозга играет важную роль в восприятии времени. Левое 
полушарие специализировано для восприятия временных отношений, 
правое – зрительно-пространственных [14].
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О том, что областью мозга, отвечающей за восприятие времени, явля-
ется гиппокамп, говорит Т.В. Черниговская – советский и российский 
ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, 
академик РАО. Как отмечает ученый, если данная область мозга травми-
руется, то человек может потерять память и даже утратить способность 
к воображению и проектированию будущего3.

Механизмы восприятия времени активно исследуются и в зарубеж-
ной современной литературе. Многие авторы отмечают, что вопрос 
о том, как воспринимается время, какие зоны мозга или нейрофизиоло-
гические функции ответственны за процесс восприятия времени, до сих 
пор не до конца изучен [30; 31]. 

Тем не менее все же были обнаружены отдельные области мозга, 
связанные с восприятием времени (например, мозжечок, лобная кора, 
базальные ганглии, гиппокамп), но ни одна из этих областей не была 
конкретно задействована в данном процессе, а также нет и общеприня-
того мнения о том, какие нейронные механизмы являются ответствен-
ными за восприятие времени [28].

Много зарубежных работ посвящено влиянию эмоций на восприя-
тие времени. Например, Дж. Типплс и его коллеги показали, что эмо-
ционально возбуждающие события могут искажать чувство времени. 
Так, для их испытуемых время было переоценено при предъявлении 
им отрицательно и положительно эмоционально окрашенных стимулов 
по сравнению с нейтральными стимулами [33]. 

С. Жиль и С. Друа-Воле провели исследование, целью которого было 
изучение влияния возбуждения на восприятие времени при рассмотре-
нии стимулов с различной эмоциональной окраской. 

Участников попросили устно оценить продолжительность эмоцио-
нальных картинок, которые различались либо по уровню возбуждения, 
(высокое/низкое), либо по изображаемой эмоции. Результаты показали 
эффект субъективного увеличения продолжительности транслирования 
эмоциональных картинок по сравнению с нейтральными картинками, 
а также, что продолжительность изображений, вызывающих отвраще-
ние, оценивалась дольше, чем продолжительность изображений, вызы-
вающих страх [34].

Еще одно не менее важное направление в психологии изучения вре-
мени – социальная психология времени, которая изучает групповое 
отношение к времени, его роль в межличностном, внутригрупповом 
и межгрупповом взаимодействии. Еще в самых ранних исследованиях 

3 Черниговская Т.В. О времени. Как мозг запоминает? URL: https://rutube.ru/video/597f
cb42cd14ed0cdbdcf97eb7502cfc/ (дата обращения: 10.07.2024).



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

121

Педагогика и психология образования. 2024. № 4

отношения личности и группы к времени было показано, что личное 
время человека строится, исходя из внешних условий. т.е. с учетом гра-
ниц, заданных общественными ритмами. Изучалось также отношение 
к времени между различными социальными классами. Так, было пока-
зано, что чем выше образованность, возраст и профессиональный статус 
человека, тем более выражена ориентация на будущее, длительнее пла-
нирование жизни [21].

Академик РАО К.А. Абульханова в книге «Время личности и время 
жизни» подчеркивает, что при анализе личного времени необходи-
мо учитывать влияние социальных факторов. В ходе исследования 
К.А. Абульханова и ее коллеги дали задание испытуемым описать свой 
жизненный путь, выделить его этапы, обозначить особенности и отме-
тить ключевые события. В процессе выполнения задания респонденты 
по большей части руководствовались обыденными представлениями, 
существующими в социуме, разделяя свою жизнь на этапы, соот-
ветствующие определенному социальному институту или событию 
(поступление в школу, в институт, брак и т.д.). Это позволило автору 
выделить два уровня распределения личностью своего времени: созна-
тельный – нацеленный на имеющиеся в обществе социальные стандар-
ты и представления, и неосознаваемый – связанный с экзистенциаль-
ными аспектами [1].

Так, становится понятно, что область восприятия времени являет-
ся вот уже на протяжении многих лет фундаментальной и постоянно 
исследуемой.

Проблематика времени была актуальна и до становления психо-
логии как науки. Сейчас феномен времени рассматривается с самых 
различных сторон: исследуются основы психофизиологии восприя-
тия и оценки времени, возрастные особенности психологии времени, 
социальная психология времени, субъективная сторона собственного 
времени личности.

Контекст данной статьи направлен на рассмотрение психологическо-
го времени личности, в частности, в период школьного обучения.

Психологическое время личности:  
особенности формирования  
в различные возрастные периоды

Тема психологического времени личности подробно описана в тру-
дах. Психологическое время личности в теории В.С. Мухиной рассма-
тривается в рамках концепции развития самосознания, определяемого 
как «осознание человеком своих чувств, мыслей, мотивов, поведения, 
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ценностных ориентаций, своего положения в обществе, а также осозна-
ние своих рефлексий на себя, других и человечество в целом, осознание 
особенностей своего поведения. Самосознание предполагает рефлексию 
человека на самого себя и способность с достаточной степенью объ-
ективности оценить свое “Я”, свою уникальность как человека среди 
других людей, каждый из которых также обладает уникальностью» 
[20, с. 495]. 

Самосознание, в концепции автора, формируется на основе пяти 
структурных звеньев: имени и отношения к телу, притязании на при-
знание, половой идентификации, психологического времени лично-
сти и социально-нормативного пространства личности. Так, психоло-
гическое время является четвертым звеном структуры самосознания 
человека. 

В книге «Личность: Мифы и Реальность» В.С. Мухина пишет: «Пси-
хологическое время личности – индивидуальное переживание своего 
физического и духовного изменения в течение времени, представлен-
ного прошлым, настоящим и будущим в отрезке объективного време-
ни жизни в контексте субъективного восприятия временной непрерыв-
ности индивидуальной жизни. Вместе с тем психологическое время 
включает в себя прошлое, настоящее и будущее этноса, государства 
и человечества в той мере, в какой конкретный человек вмещает в инди-
видуальном сознании национальную и общечеловеческую культуру» 
[Там же, с. 700].

Психологическое время личности в контексте истории – это знание 
и понимание закономерностей человеческой истории, когда будущее 
человечества предстает в глазах человека как его собственное будущее. 
Вплетение собственной жизни в исторический процесс, когда личность 
совершает поступки, которые влекут за собой изменение событий обще-
ственной жизни, также отражается на личностной концепции времени 
человека.

Как писал советский психолог, доктор педагогических наук Б.Г. Ана-
ньев, личность является соучастником исторических событий, а также 
характеризуется определенной глубиной осознания и переживания 
исторического процесса, «чувством истории» [17].

Таким образом, личность неразрывно связана и зависит от того вре-
мени человеческой истории, от того общества, в котором она находится. 

Психологическое время личности в контексте собственной жизни 
человека – рефлексия на собственный жизненный путь, на свое прош-
лое, настоящее и будущее.

Отношение человека к своему времени отражается на его самоотно-
шении, ценностях, установках, мировоззрении и т.д. Человек должен 
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задумываться о своем прошлом, настоящем и будущем, чтобы пони-
мать, продвигается ли он на пути духовного роста или же находится 
на стадии регресса, увязая в неосуществимых фантазиях о будущем 
и планах, которые невозможно выполнить. Небрежное отношение чело-
века к своему времени может привести к разрушению внутреннего ста-
туса личности, потере чувства личности.

Наиболее перспективной позицией для развития личности является 
рефлексия своего жизненного пути, своего место в жизни, умение соот-
нести себя с миром в прошлом, настоящем и будущем. Данная способ-
ность дает человеку возможность осознать ценность своей жизни.

Уже с младшего возраста важно, чтобы ребенок представлял себя 
в будущем как сильную, талантливую и успешную личность. Он дол-
жен с интересом и волнением думать о своем будущем. Размышления 
о своем прошлом, настоящем и будущем времени осуществляется при 
помощи взрослого, который помогает ребенку обращаться к своему 
будущему, вспоминать свое прошлое, осознавать настоящее. В норме 
возникает стремление соотнести себя настоящего с собой в прошлом 
и будущем. При некритичном отношении к собственному времени 
могут возникнуть негативные образования, влекущие неопределенность 
перспективы жизни [20].

Как отмечает академик РАО В.С. Басюк, в младшем возрасте крайне 
важно, чтобы ребенок получал от значимого взрослого позитивно окра-
шенные факты об особенностях своего развития как личности, а также 
чтобы взрослый осознанно «занимался формированием его представ-
лений о перспективе его социального и психологического будущего» 
[2, с. 140].

Для подросткового возраста характерна устремленность в будущее. 
И она проявляется во всем, начиная от потребности познать самого себя 
и заканчивая выбором профессии, ориентировки на супружество и т.д. 
Если в младшем возрасте для ребенка существует «здесь и сейчас», 
то в подростковом возрасте особо важной является сфера возможного 
будущего. Главная задача развития психологического времени лично-
сти в подростковом возрасте – чтобы во взрослом возрасте не сохраня-
лась все та же подростковая устремленность в будущее, не развивалось 
пассивного, некритичного отношения ко времени. Чтобы человек сам 
брал ответственность за свою жизнь, за свои поступки, осмыслял и пла-
нировал свой жизненный путь [19].

Во взрослом возрасте анализ своего прошлого, настоящего и будуще-
го времени позволяет личности исследовать свой уникальный жизнен-
ный путь, выстраивать свою жизнь определенным образом, направлять 
ее к различным целям и реализации разных ценностей. Анализ своего 
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собственного времени помогает самоопределению личности, ее само-
осуществлению, позволяет осознать личностные смыслы человека, его 
стремления, а также личностные ценности.

Схожий взгляд на феномен психологического времени личности 
имеют Е.И. Головаха и А.А. Кроник. Авторы пишут: «как природный 
организм человек подчинен закономерностям биологического времени, 
однако решающая роль в формировании отношения человека как лич-
ности ко времени принадлежит социальным детерминантам: структуре 
и содержанию времени человеческой истории и конкретного общест-
ва, времени социальных групп и слоев, в которых включена личность, 
а также ее собственному времени, в котором под воздействием указан-
ных факторов и индивидуальных особенностей жизненного пути обра-
зуется сложная взаимосвязь событий прошлого, настоящего и будуще-
го» [5, с. 5].

По мнению авторов, психологическое время личности всегда рассма-
тривается в рамках исторического и личного времени человека.

Психологическое время личности на современном этапе изучается 
в широком научном контексте: исследуются особенности психологи-
ческого времени личности у разных возрастных групп [3], в том числе 
у детей школьного возраста [16], у подростков и молодежи [10; 23], 
а также особенности психологического времени личности в среднем 
и пожилом возрасте [6; 24]. Следует отметить, что исследований, посвя-
щенных рассмотрению психологического времени у различных воз-
растов, гораздо больше, чем любых других, направленных на анализ 
каких-либо аспектов психологического времени.

Структуру психологического времени личности в условиях глоба-
лизации активно изучает в своих работах Е.В. Забелина. Автор объ-
ясняет, что в современных условиях глобализации возникает острая 
необходимость изучения психологического времени личности через 
концепцию хронотопа (понятие, введенное А.А. Ухтомским). Данный 
инструмент, как указывает автор, даст возможность выявить основу 
трансформационных изменений личности, ее ценностных характе-
ристик в процессе глобализации. Проведя исследование на русских 
и японских студентах, Забелина делает выводы, что психологическое 
время личности имеет нечеткую, размытую структуру, связанную 
со сложностью, дискретностью и неоднозначностью восприятия вре-
мени в глобальном обществе [9; 11].

Некоторые работы направлены на изучение психологического време-
ни личности у лиц с аддиктивным типом личности [18], с аффективной 
патологией в позднем возрасте [4], а также у больных с психосоматиче-
скими заболеваниями [26].
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Тема, вызывающая интерес, – связь личного времени человека и его 
самоэффективности. Такое исследование было проведено Я.В. Крав-
цовой, Т.Д. Дубовицкой и А.Г. Абдуллинным. Психологическое время 
авторы рассматривают как один из факторов самоэффективности, ведь 
если прошлое человека наполнено неудачами, настоящее время неор-
ганизованно и кажется неуловимым, а будущее бесперспективно, то 
в такой ситуации наблюдается крайне низкая эффективность и продук-
тивность, пропадает желание и настрой продолжать заниматься какой-
либо деятельностью, а также начинать что-то новое. А вот высокая 
личностная самоэффективность характеризуется высоким уровнем пер-
сональной компетентности во времени, наличием навыка организации 
своего времени [15].

Так, мы видим, что основы понимания феномена психологического 
времени личности были подробно изложены в трудах таких ученых, как 
В.С. Мухина, Е.И. Головаха и А.А. Кроник. Современные исследования 
психологического времени личности в основном имеют узкую направлен-
ность: часто рассматриваются особенности психологического времени 
личности в конкретных возрастных группах, а также у людей с различны-
ми отклонениями и патологиями, исследуется структура психологическо-
го времени в современных условиях жизни, изучается связь между само-
эффективностью личности и ее отношением к собственному времени.

Изучив историю развития феномена времени, базовые концепции 
психологического времени личности, современный взгляд на время лич-
ности, мы перейдем к рассмотрению значимой на сегодняшнее время 
темы особенности развития психологического времени личности в рам-
ках школьного обучения, где термин психологического времени рассма-
тривается на основе представлений о нем В.С. Мухиной.

Особенности развития психологического времени личности  
в школьном возрасте

В сознании младшего школьника важное значение имеет ориенти-
ровка на настоящее время и ближайшее будущее: далекое будущее 
представляется ему нечетким и размытым. В основном, описывая себя 
в будущем, дети младшего школьного возраста используют преиму-
щественно общие, внешние характеристики, что связано с недостаточ-
ным и недифференцированным представлением о себе. Так, мальчики 
чаще представляют себя в той или иной профессии, а девочки думают 
о создании собственной семьи.

Что касается прошлого времени, воспоминания ребенка являются 
яркими и эмоциональными. Как пишет В.С. Мухина, «память хранит 
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зрительные представления, которые воспроизводятся в виде обобщен-
ных воспоминаний, трансформирующихся в этом возрасте за счет 
обогащения ребенка жизненным опытом и символической культурой 
языка» [19, с. 309]. Ребенок часто с большой радостью обращается 
к своему прошлому, вспоминая и проживая заново счастливые моменты 
раннего детства. 

Также очень часто младший школьник испытывает досаду из-за взро-
сления и поступления в школу, т.к. теперь его жизнь резко изменилась: 
прибавились обязанности, увеличилась ответственность. Весь уклад его 
жизни кардинально поменялся: изменилось его социальное положение 
в коллективе, семье. Основной деятельностью является учение, важней-
шей обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. Поэтому 
нередко можно услышать о желании младшего школьника вернуться 
в беззаботное прошлое [19].

В старшем школьном возрасте ситуация меняется: для подростка 
большое значение имеет уже не настоящее, а прошлое и будущее время.

Данный возраст отличителен тем, что именно на этом этапе формиру-
ется мировоззрение, подросток активно начинает познавать себя и окру-
жающий мир, а главное – он стремится стать личностью.

Развитие личности происходит благодаря двум механизмам – иденти-
фикации и обособления. Об этом подробно рассказывает В.С. Мухина. 
Обособление выражается в отчуждении подростка от людей, оказываю-
щих на него влияние, в основном, это относится к родительской семье. 
Но при этом начинает идентифицировать себя со сверстниками. Меха-
низм идентификации позволяет подростку усвоить нормы и правила 
поведения, диктуемые обществом, а также способствует формированию 
социально значимых свойств личности [19].

В старшем школьном возрасте, как уже отмечалось, доминиру-
ет потребность познать самого себя как личность и устремленность 
в будущее.

Процесс познания самого себя реализуется следующим образом: под-
ростки исследуют информацию о себе, оценивают мнения окружающих 
о нем и, исходя из этого, делают выводы о своих способностях, привле-
кательности, о своем своеобразии и своей уникальности. Основываясь 
на полученной информации, они формируют определенное представле-
ние о себе, которое потом проверяют через взаимодействие с другими.

На данном этапе очень часто актуализируется проблема несовпадения 
реального Я и идеального Я, т.е. расхождение между свойствами, кото-
рые подросток себе присваивает, и свойствами, которыми он хотел бы 
обладать. Подобное расхождение в стремлениях, связанных с осозна-
нием себя как личности, и реальной картиной создает желание выйти 
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за пределы ограничивающих возрастных и временных рамок. Поэто-
му подросток всегда смотрит в будущее, когда мечтает и размышляет 
о своих планах, целях и желаниях [12].

В подростковом возрасте особенно ярко можно проследить, как пси-
хологическое время подростка отражается на его самосознании.

Прежде всего это сравнение самого себя реального с образом себя 
идеального, который подросток смоделировал на основе своих цен-
ностных ориентаций. При условии построения позитивного образа себя 
идеального подросток будет стремиться соответствовать ему, достигая 
успехов в различных видах деятельности. Он будет пытаться реализо-
вать себя, демонстрируя свои достижения окружающим.

При отрицательно сформированном образе Я у подростка формиру-
ются деструктивные ценностные ориентации, которые могут привести 
к нарушениям поведения. Например, социальная деградация, агрессив-
ность и преступность. Это также может быть и уход от себя в виртуаль-
ную реальность.

Ориентированность на время в подростковом возрасте отчетливо 
прослеживается и в том, что именно в этом возрасте перед подростком 
ставится задача выбора будущей профессии. Перед ним ставится задача 
понять, какой он есть в настоящем времени и на основе этого спрогно-
зировать возможные варианты того, кем бы он хотел быть в будущем.

Таким образом, в юности человеку необходимо научиться одновре-
менно, опираясь на свое прошлое, жить настоящим, и вместе с этим 
устремляться в будущее.

Важность и значимость развития психологического времени 
личности ребенка в процессе школьного обучения

Школьный возраст является особо значимым – сенситивным пери-
одом, способствующим развитию личности. Условием успешного раз-
вития личности является активное развитие самосознания, которое 
представляет собой осознание человеком своих особенностей, мыслей, 
чувств, своего поведения, а также осознание своих рефлексий на себя, 
других и на человечество в целом.

Самосознание личности развивается в процессе образования, присво-
ения основ материальной и духовной культуры. Исходя из этого, огром-
ную роль в развитии личности обучающегося играет специально орга-
низованное образовательное пространство. Именно поэтому важнейшей 
задачей педагога является организация условий, способствующих гар-
моничному развитию личности ребенка, формированию у него базовых 
ценностей, а также значимого отношения к себе и к другим.
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Для эффективного развития личности в процессе школьного обучения 
важно развивать психологическое время личности ребенка. В результа-
те позитивного развития психологического времени должны быть сфор-
мированы:

1) способность к осмыслению собственного жизненного пути, к вре-
менной оценке своей жизни;

2) осознание ответственности за себя в настоящем и будущем;
3) развитие ответственного отношения к собственному времени 

жизни;
4) формирование эмоционально-положительного отношения к своему 

прошлому, настоящему и будущему;
5) умение распоряжаться временем своей жизни, насыщая ее зна-

чимыми, ценными и счастливыми событиями для ощущения полноты 
жизни;

6) знание истории мира, прошлого своего народа, государства, куль-
туры;

7) осознание своих возможностей и своей ответственности перед 
миром.

Важно понимать, что развитие личности – это непрерывный процесс, 
который продолжается вне зависимости от того, воздействует ли на нее 
педагог или нет, т.к. помимо школьной среды личность ребенка вовле-
чена и в другие, самые различные социальные группы, которые также 
влияют на ее развитие. Именно поэтому крайне важно включаться в ход 
развития личности ребенка, развивая его самосознание, формируя пози-
тивное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему времени.

Заключение

Восприятие времени, как было показано, является «вечной» темой, 
которая интересует ученых вот уже несколько столетий. Несмотря 
на то, что время остается для нас неосязаемым, ненаблюдаемым, изуче-
ние восприятия времени невозможно миновать, поскольку научное 
исследование восприятия времени затрагивает все сферы жизни чело-
века, включая наше взаимодействие с самим собой и постоянно меняю-
щейся средой вокруг нас.

Мало изученной, но не менее значимой представляется тема психоло-
гического времени личности, которая активно исследовалась советским 
и российским психологом, доктором психологических наук, академи-
ком РАО, профессором В.С. Мухиной, которая подробно описала спе-
цифику психологического времени, а также особенности его развития 
в разных возрастных периодах.
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Акцент данной статьи был сделан на развитии психологического 
времени личности именно в период школьного обучения, т.к. данный 
возраст является сенситивным периодом, способствующим развитию 
личности.

Таким образом, можно сделать выводы, что в образовательной орга-
низации для педагога крайне важной задачей является создание воспи-
тательных условий, способствующих развитию у обучающегося пси-
хологического времени, которое в концепции В.С. Мухиной является 
структурным звеном самосознания. Позитивное отношение к своему 
собственному времени, включая прошлое, настоящее и будущее, реф-
лексия на собственный жизненный путь формируют в дальнейшем цен-
ностное и ответственное отношение к своей жизни и к жизни другого 
человека.

Именно поэтому для развития самосознания, для формирования пози-
тивной жизненной перспективы ребенка особо важно обратить внима-
ние на его психологическое время, на его прошлые позитивные дости-
жения, на то, как он оценивает себя в настоящем, и какой на основе 
прошлого и настоящего образ будущего он создает.
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Когнитивно-личностные предикторы 
кибербуллинга

В последнее время в развивающемся информационном обществе с уве-
личением всевозможного рода информации увеличивается и  количество 
негативных воздействий виртуальной среды. Процессы, происходящие 
в  результате виртуального коммуницирования между людьми и  группа-
ми людей, помимо положительных сторон, имеют и  негативные факторы, 
влияющие не  только на  конкретного человека, но и  на  систему отноше-
ний в целом. Особое внимание следует уделить кибербуллингу. По своему 
характеру он является наиболее распространенной в наше время онлайн-
угрозой, которая влияет не только на личность человека, но и на его когни-
тивную сферу. Целью проведенного исследования стал анализ особенностей 
когнитивной сферы (эмоционального интеллекта) у  жертв кибербуллинга 
и буллеров. В качестве выборки испытуемых выступили 80 студентов разно-
го пола в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся по программам бакалаври-
ата, магистратуры и специалитета. Доказано, что в зависимости от специфи-
ки виртуальной коммуникации и особенностей субъектов меняются формы 
кибертравли. Определены следующие наиболее используемые формы 
кибертравли: интимная информация, шантаж, домогательства, флейминг, 
хейтинг. Выявлено, что целями кибертравли со стороны буллеров являются: 
развлечение, личный интерес и самоутверждение. 
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Cognitive and personal predictors 
of cyberbullying

Recently, in the developing information society, with an increase in all kinds 
of  information, the  number of  negative impacts of  the  virtual environment 
has also increased. In  addition to  the  positive aspects, the  processes that 
occur as  a result of  virtual communication between people and groups 
of people also have negative factors that affect not only a particular person, 
but also the  relationship system as  a whole. Special attention should 
be  paid to  cyberbullying. In  nature, it is  the  most common online threat 
in modern times, which affects not only a person’s personality, but also their 
cognitive sphere. The purpose of the study was to analyze the characteristics 
of the cognitive sphere (emotional intelligence) in victims of cyberbullying and 
bullies. The sample of subjects was 80 students of different genders aged 18 
to  25  years, studying in  undergraduate, master’s and specialist programs. 
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It has been proven that depending on the specifics of virtual communication 
and the peculiarities of  the  subjects, the  forms of  cyberbullying are  varied. 
The following most used forms of cyberbullying have been identified: intimate 
information, blackmail, harassment, flaming, and hating. It was revealed that 
the goals of cyberbullying on the part of bullies are entertainment, personal 
interest, and self-assertion.
Key words: psychological development of a student, cyberbullying in a student 
environment, current features of  cyberbullying, virtual communication, 
negative impact of social networks, bully, cognitive sphere
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Введение

Интернет-среда является платформой, в которой человек может мак-
симально полно удовлетворить свои потребности в получении инфор-
мации и в коммуникации. Вместе с тем, как реальная коммуникация, 
так и виртуальная могут иметь негативные последствия, с которы-
ми часто сталкиваются люди [21; 23]. Важной социальной проблемой 
во всем мире является кибербуллинг или так называемая интернет-трав-
ля [12; 20; 22].

Авторы определяют кибербуллинг как отдельное направление и вме-
сте с тем подчеркивают важные черты кибербуллинга: систематич-
ность, целенаправленность, а также конкретизация инструмента травли. 
Интернет-травля может осуществляться посредством социальных сетей, 
мессенджеров, электронной почты, видеопорталов и других информа-
ционных интернет-ресурсов [11; 18; 19].

Наиболее популярными среди пространства кибербуллинга являют-
ся социальные сети и мессенджеры. Остановимся на них поподробнее.

Социальная сеть представляет собой веб-сайт, который пользова-
тель может применять для организации социальных взаимоотношений 
в Интернете. В последнее время к социальным сетям присоединились 
мессенджеры, также являющиеся пространством для индивидуального 
и группового общения между людьми. Актуальность данных платформ 
может характеризоваться следующими особенностями:

 − широкий спектр технических возможностей социальных сетей: речь 
идет о том, что помимо организации общения, человек имеет доступ 
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к видеохостингу, потоку аудиозаписей, облачному хранилищу, видео- 
и аудиозвонкам, и разного рода развлекательных сервисов (игры, при-
ложения, подарки и так далее);

 − отсутствие барьеров в общении; 
 − самопрезентация: социальных сетях могут регистрироваться люди 
с любой точки планеты, поэтому платформа представляет простран-
ство для межнациональной коммуникации; любой человек, имеющий 
аккаунт в социальных сетях, может вести свой блог, делиться своим 
мнением и информацией;

 − собирать аудиторию и в некоторых случаях получать монетизацию 
(процесс конвертации продуктов или товаров в денежные средства). 
Эти возможности делают социальные сети популярными среди людей 

искусства, музыки, кино, науки, и просто тех, кому интересна какая-
либо область знаний.

Перечисленные характеристики данных платформ делают их попу-
лярными и удобными для людей разной возрастной категории [16]1. 
Широкое распространение социальных сетей и мессенджеров помимо 
положительного влияния на процесс межличностной и межгрупповой 
коммуникации в виртуальном пространстве привело к возникновению 
такого негативного социального явления, как кибербуллинг [23]. Пси-
хологические особенности данного феномена выражаются в система-
тичности, выраженной агрессивности, неравенстве сил между жертвой 
и преследователем. Наиболее важные черты кибербуллинга: аноним-
ность, отсутствие обратной связи, непрерывность.

Названные черты кибербуллинга являются основополагающими для 
выделения психологических и эмоционально-поведенческих особенно-
стей субъектов кибербуллинга. Рассмотрим их подробнее:

 − анонимность (данная особенность интернет–травли позволяет пресле-
дователю оставаться инкогнито, делая жертву более уязвимой перед 
агрессором. Отсутствие информации о преследователе может суще-
ственно повлиять на личность жертвы через тревожность, снижение 
чувства безопасности, снижения самооценки);

 − непрерывность (в отличие от реальной травли, кибератаки могут 
совершаться в любое время суток и быть звеном бесчисленной цепоч-
ки дальнейших нападок на жертву со стороны других пользователей. 
Такой травмирующий опыт для жертвы очень опасен и может приво-
дить к разного рода негативным последствиям);

1 См. также: Медиапотребление россиян: мониторинг // ВЦИОМ. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-rossijan-monitoring (дата обраще-
ния: 11.10.2023).
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 − отсутствие обратной связи (коммуникация в интернете, как и комму-
никация в реальном мире, предполагает двусторонний процесс обмена 
информацией. При кибербуллинге двусторонность явления нарушает-
ся, человек не может ответить агрессору, т.к. он остается анонимным. 
Поэтому жертва может воспринимать травлю как полную потерю воз-
можностей для дальнейшей коммуникации не только в Интернете, но 
и в реальной жизни).
В ролевой структуре принято разделять субъектов кибербуллинга 

на жертв, буллеров и наблюдателей. Также некоторые исследователи 
берут в амбивалентную роль жертв-агрессоров, при которой человек, 
подвергавшийся ранее травле (виртуальной или реальной), становится 
агрессором. В нашем исследовании речь будет идти о жертвах и бул-
лерах. Помимо этого, проанализировав отечественные и зарубежные 
публикации, а также некоторые интернет-источники, были выделены 
основные характеристики субъектов кибербуллинга. 

Агрессоры (буллеры), как правило, рассчитывая на анонимность, 
не предполагают несение ответственности за собственные действия. 
Такое поведение получило название «феномен социального растор-
маживания» и характеризуется тем, что люди, не опасаясь потенци-
ального наказания в силу определенных обстоятельств (анонимность), 
позволяют себе действовать гораздо провокационнее и опаснее, нежели 
в обычной жизни, где в силу социальных норм несут ответственность 
за поступки и высказывания [3; 4; 6].

Говоря о виктимности и виктимизации, которым уделяется боль-
шое внимание в разных психологических исследованиях, невозможно 
не упомянуть данную проблему в аспекте изучения личности жертв 
кибербуллинга. Важно отметить, что перечисленные черты делают 
личность уязвимой к негативному виртуальному воздействию. Напри-
мер, у личности может наблюдаться интересный феномен – феномен 
цифрового повреждения, заключающийся в преднамеренном и аноним-
ном размещении в виртуальном пространстве причиняющего себе вред 
контента. Помимо этого, жертвы кибербуллинга имеют определенный 
репертуар копинг-стратегий, в числе которых дистанцирование (блоки-
ровка от ресурса, где произошла враждебная ситуация), а также обраще-
ние за помощью к близким. 

В настоящее время существует большое количество исследований, 
каждое из которых концентрируется на определении возможных при-
чин кибертравли, причем исследователи абстрагируются от личност-
ных факторов и факторов виртуальной и реальной среды, рассматри-
вая лишь характеристики [2; 7; 23]. Также следует отметить, что риск 
оказаться жертвой кибербуллинга в большинстве случаев коррелирует 
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с ментальным здоровьем жертвы, что в свою очередь усугубляет эмоци-
ональное состояние и формирует неадекватное поведенческое реагиро-
вание на подобную стрессовую ситуацию.

Несомненно, с явлением кибертравли имеется определенная взаимо-
связь эмоционального интеллекта, который представляет собой некий 
навык замечать свои и чужие эмоции и желания и в связи с намеченны-
ми целями управлять ими. Развитие данного навыка требует не только 
внутреннего человеческого ресурса, но и создания и распространения 
специальных программ и методов. Использование эмоционального 
интеллекта позволяет человеку адекватно и рационально управлять раз-
личными межличностными взаимодействиями, эффективно решать 
практические задачи [1; 8; 13]. На сегодняшний день эмоциональный 
интеллект – один из важнейших факторов управления межличностными 
отношениями [5; 10].

Эмоциональный интеллект как soft  skills представляет собой изме-
няющуюся систему, которую можно развивать и изменять с помощью 
определенных методов и инструментов [14; 15].

Материалы и методы

В качестве испытуемых в исследовании выступили 80 разнополых 
студентов высших учебных заведений, в возрасте от 18 до 25 лет. Рас-
смотрим основные черты студента на различных курсах обучения.

Психологическое развитие студента – достаточно диалектический 
процесс разрешения противоречий, перехода от внешнего во внутрен-
нее, а также активное самосовершенствование.

Можно отметить, что развитие личности студента идет в ряду следу-
ющих направлений:

 − совершенствуются высшие психические процессы;
 − развивается чувство долга за успех в профессиональной деятельнос-
ти, а также более четко прослеживается индивидуальность студента;

 − формируется уровень притязания личности студента в области своей 
будущей профессии;

 − повышается мотивация к развитию тех навыков и качеств, которые 
позволят студенту в будущем стать компетентным специалистом;

 − на основе интенсивного принятия социального и профессионального 
опыта растут опыт и зрелость индивида.
В познавательной деятельности студента в данном возрастном пери-

оде отмечается максимум в развитии высших психических функций: 
мышление, память, внимание, восприятие, речь, эмоции и чувства. 
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Поэтому данный период можно считать благоприятным для обучения 
и профессиональной подготовки. Преобладающей формой мышления 
является абстрактно-логическая. Помимо развития мыслительных про-
цессов формируется обобщенная картина мира, устанавливаются более 
глубинные связи между явлениями реальности. Для студенческого воз-
раста характерны способность к активному слушанию, устойчивость 
внимания, развитое воображение, которое позволяет дать конкретное 
представление о предметах и явлениях, описываемых на лекционных 
занятиях, высокий уровень словесно-логической памяти, склонность 
к размышлениям, рассуждениям, поиску решения научных проблем, 
например, при написании курсовых работ, посещении лабораторных 
и семинарских занятий. 

Были использованы следующие методы исследования.
1. Психологическое тестирование с помощью психодиагностических 

методик:
 − опросник рефлексивности А.В. Карпова (измеряет личностную реф-
лексивность) [9];

 − тест оценки эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина [17]; 
данная психодиагностическая методика опирается на авторскую 
модель эмоционального интеллекта и позволяет определить, насколь-
ко у человека развиты такие характеристики, как способность к пони-
манию и управлению эмоциями, определение эмоций других людей, 
а также их влияния на окружающих.
2. Анкетирование с помощью авторского опросника «Особенности 

виртуального поведения в социальных сетях». Метод позволяет полу-
чить данные, касающиеся возможной ролевой позиции в виртуаль-
ном пространстве «буллер–жертва», выявить отношения респондентов 
к данному феномену, получить данные об особенностях коммуникации 
в социальных сетях, а также позволяет сделать выводы о некоторых 
личностных параметрах, например, наличия у испытуемых виктимно-
сти, агрессивности, тревожности, выбор копинг-стратегии в критиче-
ской ситуации. Опросник состоит из 17 вопросов и разделен на следу-
ющие части: общие вопросы для всех респондентов, вопросы для жертв 
кибербуллинга, вопросы для буллеров кибербуллинга.

Математическая обработка данных проводилась с помощью коэффи-
циента линейной корреляции Спирмена для поиска значимых взаимос-
вязей и U-критерия Манна–Уитни для поиска значимых различий.

В данном исследовании корреляционный анализ и оценка различий 
между непараметрическими выборками выполнялись с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics.
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Результаты исследования

Характеризуя общую осведомленность испытуемых-жертв и испыту-
емых-буллеров, были предложены вопросы о мерах защиты и их эффек-
тивности. Отметим, что лишь 30% испытуемых-жертв считают меры 
действенными. К числу предпринимаемых мер относятся двухфакторная 
аутентификация, закрытый доступ к профилю в социальных сетях, исполь-
зование VPN. Говоря о виртуальной безопасности испытуемых-буллеров, 
лишь 6% считают принимаемые меры неэффективными. А в число исполь-
зуемых буллерами мер входит двухфакторная аутентификация, режим 
невидимки (анонимность), ограничение доступа к профилям в социальных 
сетях, т.е. специфика кибербуллинга предполагает большую обеспокоен-
ность буллеров об анонимности и мерами безопасности.

Далее рассмотрим специфику виртуальной коммуникации жертв.
Частота подверженности кибербуллингу: 39% респондентов имели 

эпизодичный опыт кибертравли и 61% респондентов имели опыт столк-
новения больше одного раза. Систематичный опыт столкновения с вир-
туальной травлей может свидетельствовать о виктимности испытуемых.

К числу форм травли, с которыми сталкивались испытуемые-жертвы, 
относятся использование личной информации, домогательства, шантаж, 
флейминг и хейтинг (рис. 1).

Мы видим, что в равной степени испытуемые подвергались шан-
тажу (35%) и использованию личной информации (35%). Эти данные 
могут позволить нам составить программу, в которой пользователи 
найдут информацию о данных формах кибербуллинга, формировании 
безопасности личной информации в Сети, а также советы по реагиро-
ванию на ситуации шантажа, домогательств и других негативных воз-
действий. 

Говоря об эмоциональной реакции жертв на кибербуллинг, 48% испы-
туемых испытывали агрессию, у 30% не была выражена эмоциональная 
реакция, а 22% испытуемых испытывали страх, тревогу от ситуации. 
Говоря об эмоциях жертв, именно агрессивная реакция на ситуацию 
кибербуллинга может быть триггером для ответной реакции буллеру. 

Больше половины опрошенных предпочитают занести анонимного 
буллера в черный список, у 26% отсутствует реакция на повторную 
кибертравлю, что может являться своеобразной копинг-стратегией избе-
гания и лишь 17% отвечают буллеру в агрессивной форме. 

Рефлексируя о возможных целях кибертравли, испытуемые-жертвы 
в большинстве (52% опрошенных) выбирают травлю как способ само-
утверждения, 22% считают ее способом развлечение буллера, 17% счи-
тают целью личные мотивы и лишь 9% предполагают, что информация 
в их профиле является истинной причиной кибербуллинга.
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Рис. 1. Формы кибертравли

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что 70% испытуемых сом-
нительно относятся к мерам киберзащиты. В основном они сталкива-
лись с систематической травлей в форме использования личной инфор-
мации и шантажа. Основным реактивным откликом служит агрессия, 
а при повторной травле агрессивной отклик снижается. Среди мер 
борьбы можно выделить занесение буллера в черный список, а говоря 
о мотивах буллера, большинство опрошенных выбирают травлю как 
способ самоутверждения.

Почти половина опрошенных занималась кибербуллингом несколько 
раз, 23% травили систематически, для 30% кибербуллинг был единич-
ным эпизодом.

Для 40% опрошенных-буллеров виртуальная травля являлась свое-
образным развлечением. В равном процентном соотношении (30%) для 
буллеров это был способ самоутверждения и личная цель.

Больше половины опрошенных-буллеров не считают свои действия 
«вредными» для морально-психологического состояния и не чувствуют 
вины за кибербуллинг. Оценка буллером своих действий носит субъек-
тивный характер и может свидетельствовать об особенностях эмпатии. 

Говоря о виртуальной коммуникации, можно отметить, что испыту-
емые-буллеры в большей степени обеспокоены собственной интернет-
безопасностью и считают ее действенной. В число используемых булле-
рами мер входит двухфакторная аутентификация (метод идентификации 
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пользователя, обеспечивающий эффективную защиту его аккаунта 
от возможного проникновения), режим невидимки (анонимность), огра-
ничение доступа к профилям в социальных сетях. Испытуемые-жер-
твы в меньшей степени наделяют эффективностью выбранные методы 
защиты (двухфакторная аутентификация, закрытый доступ к профилю 
в социальных сетях, использование VPN). 

В зависимости от специфики виртуальной коммуникации и особенно-
стей субъектов меняются формы кибертравли. В нашем случае анализ 
анкеты показал равную степень подверженности жертв таким формам 
травли, как использование личной информации (35%) и шантаж (35%). 
В меньшей степени испытуемые подвергались домогательствам (22%) 
флеймингу и хейтингу. 

Цели кибертравли со стороны испытуемых-буллеров имеют развле-
кательный характер (40%), в равной степени личный характер (30%) 
и самоутверждение (30%).

Анализ рефлексии жертв на ситуации кибербуллинга показал, что 
48% испытуемых испытывали агрессию, у 30% не была выражена эмо-
циональная реакция, а 22% испытывали страх, тревогу от ситуации. При 
повторной ситуации кибербуллинга 57% опрошенных жертв предпочи-
тают занести анонимного буллера в черный список, у 26% отсутству-
ет реакция на повторную кибертравлю, и лишь 17% отвечают буллеру 
в агрессивной форме.

Обсуждение результатов

Рефлексия буллеров относительно влияния собственных действий 
на жертву/жертв представляет собой следующую картину: больше поло-
вины опрошенных буллеров не считают свои действия «вредными» для 
морально-психологического состояния и не чувствуют вины за кибер-
буллинг.

Полученная информация при интерпретации анкетирования явля-
ется источником знаний об актуальных особенностях кибербуллинга. 
В дальнейшем она будет использована как основа для разработки про-
граммы помощи и профилактики.

Данные, полученные при анализе психодиагностических методик, 
позволяют судить о том, что испытуемые-буллеры в большей степени 
обладают развитыми навыками критического мышления. Навык меж-
личностного эмоционального интеллекта является для них инструмен-
том достижения поставленных целей, в том числе негативного воз-
действия в интернет-среде. Показатели жертв в основном нормативны 
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и их невыраженность является одной из возможных причин уязвимости 
к негативному виртуальному воздействию буллеров.

Корреляционный анализ не выявил значимых прямых и обрат-
ных связей между эмоциональным интеллектом и рефлексивностью 
жертв. Поэтому у большинства испытуемых-жертв показатели эмо- 
ционального интеллекта недостаточно сформированы для более эффек-
тивного взаимодействия в конфликтных ситуациях в сети и оценки соб-
ственных коммуникативных навыков для рационального эмоциональ-
ного реагирования.

Выявленные значимые различия двух групп испытуемых по показа-
телю «эмоциональный интеллект», полученные с помощью критерия 
Манна–Уитни, установили, что эти показатели находятся на разном 
уровне сформированности у жертв и буллеров кибербуллинга.

Корреляционный анализ в первую очередь проведен внутри методики 
эмоционального интеллекта (ЭмИн), а также между данной методикой, 
опросником рефлексивности А.В. Карпова у жертв и буллеров кибер-
буллинга. Корреляционные матрицы были составлены с помощью про-
граммы «SPSS Statistics». 

Результаты корреляционного анализа (χ2-критерий Пирсона) (жерт-
вы кибербуллинга) приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа  

между параметрами эмоционального интеллекта  
(жертвы кибербуллинга)

Параметры 
эмоционального 

интеллекта

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект 

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект 

Понимание 
эмоций 

Управление 
эмоциями

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект
1,000 –0,064 0,586* –0,069

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект 
–0,064 1,000 0,476* 0,711*

Понимание 
эмоций 0,586 0,476* 1,000 0,136

Управление 
эмоциями –0,069 0,711 0,136 1,000

* Корреляция значима на уровне 0,01.
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Прямая корреляционная связь была обнаружена между шкалами 
«Межличностный эмоциональный интеллект» и «Понимание эмоций» 
(p ≤ 0,001), т.е. чем выше у жертв склонность к пониманию эмоций 
других людей и управлению ими, тем выше способность к пониманию 
своих эмоций. «Внутренний эмоциональный интеллект» и «Понима-
ние эмоций» (p ≤ 0,001) имеют прямую корреляционную связь, т.е. чем 
выше у жертв способность к пониманию собственных эмоций и управ-
ление ими, тем выше способность понимания своих и чужих эмоций. 
Также прямую корреляционную связь имеют шкалы «Внутренний эмо-
циональный интеллект» и «Управление эмоциями» (p ≤ 0,001). Это 
говорит о том, что, чем выше у жертв способность к пониманию соб-
ственных эмоций и управлению ими, тем выше способность к управ-
лению своими и чужими эмоциями. Обратной корреляционной связи 
не обнаружено.

Результаты корреляционного анализа (χ2-критерий Пирсона) (булле-
ры) приведены в табл. 2. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа  

между параметрами эмоционального интеллекта (буллеры)

Параметры 
эмоционального 

интеллекта

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект

Понимание 
эмоций

Управление 
эмоциями 

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект
1,000 0,518* 0,839* 0,559*

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект 
0,518 1,000 0,789* 0,895*

Понимание 
эмоций 0,839 0,789 1,000 0,719*

Управление 
эмоциями 0,559 0,895 0,719 1,000

* Корреляция значима на уровне 0,01.

Прямая корреляционная связь была обнаружена между шкалами 
«Межличностный эмоциональный интеллект» и «Внутренний эмоцио-
нальный интеллект» (p ≤ 0,001), это говорит о том, что чем выше у булле-
ров склонность к понимаю эмоций других людей и управлению ими, тем 
выше способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими. 
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«Межличностный эмоциональный интеллект» и «Понимание эмо-
ций» (p ≤ 0,01) имеет прямую корреляционную связь, т.е. чем выше 
у буллеров склонность к пониманию эмоций других людей и управле-
нию ими, тем выше способность к пониманию своих эмоций.

Прямая корреляционная связь между шкалами «Межличностный эмо-
циональный интеллект» и «Управление эмоциями» (p ≤ 0,01) свидетель-
ствует о том, что чем выше у буллеров склонность к понимаю эмоций 
других людей и управлению ими, тем выше способность к управлению 
собственными эмоциями и эмоциями других людей. 

«Внутренний эмоциональный интеллект» и «Понимание эмоций» 
(p ≤ 0,01) имеют прямую корреляционную связь и свидетельствуют, что 
чем выше у буллеров способность к пониманию собственных эмоций 
и управление ими, тем выше способность понимания своих и чужих 
эмоций. 

«Внутренний эмоциональный интеллект» также имеет прямую кор-
реляционную связь со шкалой «Управление эмоциями» (p ≤ 0,01). Это 
говорит о том, что чем выше у буллеров способность к пониманию соб-
ственных эмоций и управлению ими, тем выше способность к управле-
нию своими и чужими эмоциями. Прямую корреляционную связь имеют 
шкалы «Понимание эмоций» и «Управление эмоциями» (p ≤ 0,001), т.е. 
чем выше понимание своих и чужих эмоций, тем выше способность 
к их управлению. 

Заключение

Говоря о современном обществе, трудно представить себе жизнь 
людей без виртуальной коммуникации. Социальные сети и мессенд-
жеры являются эффективными инструментами не только для комму-
никации, но и для самопрезентации, социализации, выстраивания про-
фессиональных взаимоотношений, а также для поиска информации. 
Вместе с тем, расширение технических возможностей привело не толь-
ко к более эффективному использованию мессенджеров, дейтинг-при-
ложений и социальных сетей, но и к формированию негативных воздей-
ствий, например, к феномену кибербуллинга, который распространился 
по всему миру.

В нашей работе мы постарались более детально изучить и проана-
лизировать проблему кибербуллинга, которая определялась специфи-
кой студенческого возраста. Актуальность данной работы связана пре-
жде всего с тем, что большинство исследований, касающихся понятия 
кибербуллинга и его свойств, находятся в разработке зарубежных уче-
ных и публикуются на зарубежных ресурсах. Говоря об отечественном 
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понимании проблемы, мы видим лишь публикации о распространенно-
сти кибербуллинга и его негативных последствиях для человека. Также 
многие работы рассматривают подростков в качестве возрастной груп-
пы, которая более чувствительна негативному виртуальному воздейст-
вию, с чем сложно не согласиться. Но мы считали важным рассмотреть 
студенческий возраст по следующим причинам: 

1) студенты являются активными пользователями социальных сетей, 
мессенджеров, дейтинг-приложений и форумов; 

2) межличностные взаимодействия в студенческом возрасте опреде-
ляются возрастными особенностями и носят сложный многогранный 
характер.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что исследуемый нами 
феномен кибербуллинга является достаточно актуальной социальной 
проблемой среди разных возрастных групп. Представляется важным 
рассмотреть именно студенческий возраст и возможные предикторы 
возникновения ситуации кибербуллинга. Отметим, что на сегодняшний 
день в отечественной психологии и других смежных областях сущест-
вует не так много исследований по данной тематике.

В процессе анализа установлено, что феномен кибербуллинга облада-
ет рядом особенностей, включающих характеристики субъектов кибер-
буллинга жертв и буллеров, механизмы взаимодействия, а также клас-
сификацию форм их взаимодействия.

Вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что буллеры более 
компетентны в вопросах виртуальной безопасности и считают приня-
тые меры эффективными. В основном респонденты-буллеры прини-
мали участие в нескольких эпизодичных травлях. К кибербуллингу 
преимущественно относятся как к способу развлечения и считают, что 
он не воздействует на морально-психологическое состояние жертв, и, 
соответственно, не чувствуют вины за происходящее.

Рассмотренные особенности виртуальной коммуникации жертв 
и буллеров позволили сформировать общую картину ролевой структу-
ры кибербуллинга в Сети для дальнейшего исследования их когнитив-
ной сферы и разработки стратегии помощи.
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