
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» 

 

На правах рукописи  

 

 

Тасимова Надежда Владимировна 

 

 

РАЗВИТИЕ САМОПОНИМАНИЯ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА  

В ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

Специальность 5.8.1 Общая педагогика, 

история педагогики и образования 

 

 

Научный руководитель:  

Поляков Сергей Данилович,  

доктор педагогических наук, 

профессор  
 

 

 

 

Саратов 

2023 



2 
 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Научно-теоретические аспекты проблемы развития самопонимания 

младшего подростка в воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета ............................................................................................................... 18 

1.1. Самопонимание младшего подростка в контексте социокультурной 

ситуации развития ................................................................................................. 19 

1.2. Особенности воспитывающей деятельности с использованием Интернета

 ................................................................................................................................. 41 

1.3. Модель развития самопонимания в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета .................................................................................. 53 

Выводы по 1 главе ................................................................................................. 68 

Глава 2. Опыт эмпирического исследования развития самопонимания 

младшего подростка в воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета ............................................................................................................... 70 

2.1. Пилотажное исследование по определению критериев оценки 

самопонимания младшего подростка.................................................................. 70 

2.2. Организация и ход основной опытно-экспериментальной работы по 

изучению развития самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета ....................................................... 88 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по изучению развития 

самопонимания младшего подростка в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета ................................................................................ 101 

Выводы по 2 главе ............................................................................................... 111 

Заключение .......................................................................................................... 112 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 115 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................... 134 

 

 

  



3 
 

Введение 

 

Актуальность исследования. В современной социокультурной 

ситуации развития ребенка необходимо учитывать несколько особенностей. 

Во-первых, определение Интернета как мегафактора социализации. 

Этот факт нашел отражение в новых терминах социологической, 

психологической, педагогической науки: «киберсоциализация», 

«киберпсихология», «киберпедагогика», «киберпространство», 

«информационная культура», «виртуальное пространство», «сетевая 

(виртуальная) идентичность», затрагивающих разнообразные направления 

исследований и практик, связанных с деятельностью и общением человека в 

Интернете и посредством Интернета. 

Соответствующие изменения в социокультурной ситуации ставят перед 

педагогической наукой задачи исследования особенностей развития ребенка, 

подростка, взрослого в условиях цифровизации их жизнедеятельности. 

Изменившиеся социокультурные условия нашли отражение в 

законодательстве. Например, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» в статьях 16 и 18 отражены вопросы электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, разработаны «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2), «Целевая модель 

цифровой образовательной среды» (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 декабря 2019 года № 649). 

Для эффективности деятельности образовательных организаций в 

условиях цифровизации общества реализуется Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» (паспорт утвержден проектным 

комитетом по национальному проекту «Образование» – протокол №3 от 7 
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декабря 2018 г., в редакции от 31.12.2020 № Е4-2020/026), который за счет 

мероприятий проекта по оснащению организаций современным 

оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента способствует 

созданию в образовательных организациях цифровой образовательной среды. 

В нашем исследовании мы придерживаемся позиции изначально 

амбивалентного характера воздействия информационных технологий, 

компьютера, Интернета на человека. С одной стороны, это негативные 

проявления – киберзависимость, буллинг, непроверенная и нежелательная 

информация, проблемы самоидентификации, а с другой – новые 

пространства для творчества и самореализации, расширение круга 

источников информации, доступность ресурсов. 

Во-вторых, исследования целевой аудитории Интернета определяют 

младший подростковый возраст как период активного пользования 

киберпространством. Это становится основанием для поиска видов 

деятельности, способствующих позитивному развитию младших подростков 

в контексте освоения культуры, что соотносится с понятием образования и 

воспитания как его части в статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В последние годы увеличилось внимание государства к проблеме 

воспитания. Это нашло отражение в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» в части уточнения и расширения понятия 

«воспитание» и в описании требований к организации воспитания 

обучающихся (Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»). Приоритеты Российской 

Федерации в сфере воспитания подробно раскрыты в «Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).  

В 2019 году сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания была разработана Примерная 



5 
 

программа воспитания; утверждена 2 июня 2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

23 июня 2022 года была одобрена Примерная рабочая программа воспитания 

для общеобразовательных организаций, разработанная Институтом изучения 

семьи, детства и воспитания РАО.  

В-третьих, вышеперечисленные документы в отношении воспитания 

обучающихся актуализируют следующие аспекты их развития: 

самоопределение, формирование внутренней позиции личности по 

отношению к окружающей социальной действительности, личностное 

развитие обучающихся, социальную самоидентификацию. Это обусловлено 

особенностями мотивационно-потребностной сферы подростков. На основе 

изучения исследований Л. И. Божович, Г. А. Собиевой, А. П. Гуркиной 

можно констатировать, что младший подростковый возраст характеризуется 

активизацией процессов самопонимания. Это коррелирует с потребностью в 

самовыражении, самопрезентации, формировании идентичности в Интернете 

как пространстве для социальных и личностных проб.  

В отношении младшего подростка актуально исследование 

деятельности, которая позволяет использовать Интернет (как мегафактор 

социализации) для развития его самопонимания (как важного для данного 

периода процесса развития самости). Этим требованиям в контексте 

гуманистического, когнитивного и деятельностного подходов в педагогике 

удовлетворяет воспитывающая деятельность. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема развития 

самопонимания младшего подростка в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета является междисциплинарной, требует изучения 

теоретических оснований в философии, социологии, психологии и 

педагогике. Она затрагивает проблемные поля социализации, воспитания, 

цифровизации общества, изменений личности. 

Рассмотрение развития самопонимания опирается на изучение научных 

работ по содержанию понятий «самосознание», Я-концепция в 
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психологической науке (Р. Бернс, Л. И. Божович, В. В. Знаков, 

Б. В. Кайгородов, И. С. Кон, Д. Я. Райгородский, М. Розенберг, 

Е. Т. Соколова, В. В. Столин, Э. Эриксон, и др.), «понимание» в дидактике 

(М. Е. Бершадский, Б. Блум, О. Б. Епишева, Б. Д. Есипов, А. К. Колеченко, 

В. Н. Максимова, И. М. Осмоловская, В. П. Симонов, В. П. Беспалько, 

М. Н. Скаткин, Г. И. Рузавин, С. В. Шик и др.).  

Вопросам изучения самопонимания с позиции педагогической науки 

уделяется недостаточное внимание. 

С точки зрения развития самопонимания именно в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета важными являются понятия 

«социализация» и «воспитание», их взаимосвязь и место Интернета в этих 

категориях.  

Трактовки социализации Т. Парсонса, Р. Мертона (интеграция в 

социальную систему через приспособление, адаптацию), А. Маслоу, 

К. Роджерса (процесс стремления к самоактуализации и положительной «Я-

концепции» в условиях данной социальной среды), Г. М. Андреевой 

(двусторонний процесс усвоения индивидом социального опыта и активного 

воспроизводства системы социальных связей), М. В. Шакуровой (интеграция 

процессов приспособления и отделения в контексте определенного общества) 

в значительной степени интегрированы А. В. Мудриком в его понимании 

социализации как многоаспектного процесса влияния среды на человека и 

его собственного построения этой среды. 

Для изучения воспитательной деятельности существенное значение 

имеет трактовка воспитания В. А. Караковским, Х. Й. Лийметсом, 

Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой (как управления процессом развития 

человека через создание соответствующих благоприятных условий). 

Существенный вклад в концептуальные положения о рамках воспитательной 

деятельности внесли разработанные О. С. Газманом, H. H. Михайловой, 

С. М. Юсфиным представления о педагогической поддержке как особом типе 
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педагогической работы, И. П. Ивановым, С. Д. Поляковым идея 

«коллективного творческого воспитания». 

В понимании сущности понятий «воспитательная деятельность» и 

«воспитывающая деятельность» имеют значение работы А. М. Сидоркина 

(воспитывающая деятельность – интеграции деятельности воспитателя и 

деятельности ребенка), Н. Е. Щурковой (взаимодействие ребенка с объектом 

изучаемого мира как формирование социально-ценностных отношений), 

П. В. Степанова (сущность и структура воспитательной деятельности – 

профессиональная деятельность педагога), Л. В. Байбородовой и 

М. И. Рожкова (воспитательная деятельность как деятельность педагога по 

организации воспитательного процесса). 

В вопросе изучения развития человека при взаимодействии с 

информационными технологиями (первоначально – с персональным 

компьютером) важное значение имеют исследования О. К. Тихомирова, 

акцентирующего становление в этом процессе новых знаковых орудий и 

семиотических систем. 

Выделим также многолетние исследования группы А. Е. Войскунского, 

посвященные влиянию Интернета на психические процессы. 

Из других исследований выделим: 

• изучение влияния Интернета на социализацию человека (М. В. Воропаев, 

А. В. Мудрик, В. А. Плешаков, Н. В. Угольков, М. С. Чванова и др.); 

• анализ особенностей применения людьми различного возраста сети 

Интернет (Е. Ю. Зотова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Г. У. Солдатова и 

др.); 

• исследование особенностей организации образовательного процесса с 

использованием Интернет-ресурсов (В. А. Макарова, В. А. Машарова, 

Л. К. Раицкая, М. С. Чванова, А. В. Чистяков, Ю. В. Шишковская и др.); 

• изучение коммуникации, опосредованной Интернетом (И. С. Лучинкина, 

М. В. Храмова, В. Н. Шляпников и др.); 



8 
 

• исследование виртуальной идентичности и самопрезентации в 

киберпространстве (О. Н. Астафьева, Е. П. Белинская, С. В. Бондаренко, 

В. А. Емелин, А. Е. Жичкина, М. В. Румянцев, Н. Л. Сунгурова и др.); 

• анализ влияния компьютерных игр на человека (А. В. Федоров, 

Ю. В. Фомичева, С. А. Шапкин и др.); 

• воспитание в цифровую эпоху (Т. А. Ромм, П. В. Степанов, 

И. Ю. Шустова, С. Д. Поляков, Е. А. Александрова и др.). 

И если в социологии и психологии таких разноаспектных исследований 

немало, то в педагогике они преимущественно касаются изучения 

возможностей организации обучения с использованием Интернета. 

В частности, недостаточно исследовано влияние киберпространства на 

развитие человека в младшем подростковом возрасте (оптимальном периоде 

для развития процессов самопонимания), в том числе в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета. 

По результатам анализа философской, психолого-педагогической и 

научно-методической литературы, изучения опыта работы образовательных 

организаций были определены следующие противоречия, существенные для 

темы нашего исследования:  

• между необходимостью развития самопонимания в период младшего 

подросткового возраста и отсутствием педагогического инструментария для 

его изучения;  

• между увеличением количества исследований различных аспектов влияния 

информатизации общества и сети Интернет на людей разных возрастов и 

недостаточно изученными особенностями организации воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета;  

• между осознанием роли Интернета в социализации человека и отсутствием 

разработанной и апробированной модели воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета. 

Названные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования: каковы особенности воспитывающей деятельности с 
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использованием Интернета для развития самопонимания младшего 

подростка? 

Эта проблема стала основанием для выбора темы исследования 

«Развитие самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета». 

Объект исследования: воспитывающая деятельность с 

использованием Интернета. 

Предмет исследования: развитие самопонимания младшего подростка 

в воспитывающей деятельности с использованием Интернета.  

Цель – выявить особенности воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета как средства развития самопонимания младшего 

подростка. 

Гипотеза: воспитывающая деятельность с использованием Интернета 

становится средством развития самопонимания младшего подростка, если: 

- педагогическое обеспечение развития самопонимания младшего 

подростка рассматривается как «движение» от фазы актуализации знания о 

себе (и ценностно-смыслового отношения к этому знанию) к фазе 

формирования связей (между новым знанием и ценностным отношением к 

нему с уже имеющимися знаниями), при этом определены критерии и 

показатели оценки уровня самопонимания младшего подростка в этих двух 

фазах; 

- воспитывающая деятельность с использованием Интернета 

структурно представлена как совместная деятельность педагога и подростков 

в двух сферах (киберпространстве и реальном взаимодействии), как 

результат интеграции профессиональной педагогической деятельности по 

развитию личности ребенка (воспитательная деятельность), и собственная 

деятельность младшего подростка;  

- разработана и апробирована модель развития самопонимания 

младшего подростка в воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета, имеющая, предположительно, особенности в содержании 
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воспитательных дел в реальном и виртуальном пространстве; в актуализации 

знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к ним с учетом наличного 

уровня и потенциала когнитивного развития младшего подростка.  

Задачи: 

• разработать педагогическое обеспечение развития 

самопонимания младшего подростка; обосновать критерии и показатели 

исследования самопонимания младшего подростка,  

• проанализировать понятие «воспитывающая деятельность» с 

точки зрения возможности использования Интернета, дать его сущностную 

характеристику;  

• разработать модель развития самопонимания младшего 

подростка в воспитывающей деятельности с использованием Интернета и 

проверить ее  эффективность.  

Научная новизна исследования содержится в следующих 

результатах: 

- выявлена специфика развития самопонимания младшего подростка в 

воспитывающей деятельности как «движение» от фазы актуализации знания 

о себе (и ценностно-смыслового отношения к этому знанию) к фазе 

формирования связей (между новым знанием и ценностным отношением к 

нему с уже имеющимися знаниями), что позволило рассматривать развитие 

самопонимания не с позиции психологического исследования сознания 

личности, а с педагогической позиции в контексте когнитивного подхода; 

- понятие «воспитывающая деятельность с использованием Интернета» 

рассмотрено в трех аспектах: не только как профессиональная деятельность 

педагога, а также совместная деятельность педагога и учащихся, но и как 

деятельность младшего подростка с учетом особенностей Интернета в 

качестве мегафактора социализации; 

- обоснована последовательность педагогических действий по 

обеспечению условий развития младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета, акцентирующая цикличность 
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организационно-деятельностного компонента концепции коллективного 

творческого воспитания в части конкретных воспитательных дел.  

Теоретическая значимость работы для дальнейшего развития науки 

состоит в: 

- дополнении научных представления о развитии самопонимании 

младшего подростка в фазе актуализации знания о себе и фазе формирования 

связей между элементами знаний о себе, которое может быть осуществлено в 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета, в соответствии с 

чем определен способ оценки уровня самопонимания младшего подростка 

(критерии, показатели), что дополняет когнитивный подход в педагогике в 

отношении изучения личности младшего подростка; 

- рассмотрении понятия «воспитывающая деятельность с 

использованием Интернета» в контексте гуманистического, когнитивного, 

деятельностного подходов, раскрытии его особенностей по содержанию 

воспитательных дел в реальном и виртуальном пространстве, в актуализации 

знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к ним с учетом наличного 

уровня и потенциала когнитивного развития младшего подростка. Это 

позволило дополнить понятие «воспитывающая деятельность» с точки 

зрения определения форм работы по степени использования 

киберпространства; 

- разработке с опорой на особенности исследования модели развития 

самопонимания младшего подростка в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета, содержащей целевую, методологическую, 

организационно-деятельностную и аналитико-результативную 

составляющие, что расширило концепцию коллективного творческого 

воспитания в плане методологии воспитывающей деятельности. 

Практическая значимость результатов работы заключается в 

разработке и реализации в практике модели развития самопонимания 

младшего подростка в воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета. Данная модель и ее использование в экспериментальной практике 
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стали основой разработки технологии организации воспитательных дел с 

использованием Интернета. 

Разработанный алгоритм оценки самопонимания младшего подростка с 

педагогической позиции восполняет недостаток технологических и 

методических средств, обеспечивающих получение достоверных данных об 

итогах воспитывающей деятельности. Результаты исследования стали 

основанием для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Расширяем границы творчества» как одного 

из модулей программы «В мастерской декоративно-прикладной керамики», в 

которой раскрыта технология проведения трех циклов воспитательных дел: 

онлайн, офлайн и в гибридной форме. 

В качестве методологических основ в исследовании приняты: 

гуманистический, когнитивный, деятельностный подходы.  

Гуманистический подход (Ш. А. Амонашвили, Р. А. Валеева, 

И. Д. Демакова, В. А. Караковский, А. Маслоу, Л. И. Новикова, К. Роджерс, 

Н. Л. Селиванова, В. А. Сухомлинский и др.) выражается в признании 

развития ребенка социальной ценностью, а его – субъектом образовательного 

процесса и собственного развития.  

Когнитивный подход (Р. Ч. Аткинсон, Дж. Брунер, А. Р. Камалеева, 

Э. Лоарер, Д. Норман, В. Риверс, С. Ф. Сергеев, М. Юто и др.) заключается в 

решении вопросов развития личности ребенка, организации воспитывающей 

деятельности методами, опирающимися на когнитивные процессы при 

обязательном условии активности самого ребенка. 

Деятельностный подход (Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, 

И. А. Колесникова, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Е. В. Титова, 

Д. Б. Эльконин и др.) подразумевает, что деятельность – существенная форма 

развития личности. 

В качестве теоретических основ работы необходимо выделить: 

- концепции и теории личности и закономерности ее развития в 

подростковом возрасте (Р. Бернс, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 



13 
 

А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн, Е.Н. Шиянов, И. Б. Котова, А. В. Мудрик 

и др.); 

- теоретические идеи и концепции воспитания и социализации ребенка 

(Е. А. Александрова, Г. М. Андреева, О. С. Газман, И. Д. Демакова, 

В. А. Караковский, Х. Й. Лийметс, В. А. Макарова, А. Маслоу, Р. Мертон, 

H. H. Михайлова, М. Р. Мирошкина, А. В. Мудрик, Л. И. Новикова, 

Т. Парсонс, С. Д. Поляков, К. Роджерс, М. И. Рожков, Н. Л. Селиванова, 

А. М. Сидоркин, П. В. Степанов, М. В. Храмова, М. В. Шакурова, 

С М. Юсфин и др.); 

- концепции и теории взаимосвязи Интернета и личностных 

феноменов: виртуальная, сетевая идентичность (Е. Г. Ефимов, О. А. Гримов, 

А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов, А. Б. Шалимов, П. Боф, О. Н. Астафьева и др.), 

социализация личности в виртуальном пространстве (Е. П. Белинская, 

А. И. Лучкина, В. А. Плешаков, Г. У. Солдатова и др.). 

Методы исследования. Методологической основой исследования 

стали теоретические (был проведен анализ литературы по философии, 

социологии, психологии и педагогике в рамках исследуемой проблемы, 

организовано моделирование изучаемого явления), эмпирические (сбор и 

накопление данных – наблюдение, беседа, анкетирование, опытно-

экспериментальная работа и статистические (установление количественных 

зависимостей – регистрация, ранжирование, шкалирование; вычисление 

элементарных статистик – процентных, суммарных и средних 

арифметических показателей; статистическое выявление связей – 

графический метод, корреляция, кластерный и факторный анализ) методы.  

Степень достоверности результатов достигается за счет 

согласованности и непротиворечивости теоретических, методологических и 

практических составляющих исследования и обоснованности основных 

положений, а также соответствующих выводов; за счет изучения предмета 

исследования на междисциплинарном уровне; комплексным подходом к 

подбору теоретических и эмпирических методов сообразно 
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сформулированным проблеме исследования, цели и задачам, изложенной 

гипотезе; за счет анализа данных с использованием количественных и 

качественных методов; за счет рассмотрения эффективности результатов 

внедрения разработанной модели в практику через обобщение и 

интерпретацию результатов опытно-экспериментальной работы. 

Основные этапы исследования.  

Первый этап (2016-2018 гг.) заключался в проведении теоретического 

анализа литературы по философии, социологии, психологии и педагогике в 

проблемном поле исследования, ставшем основой для формулирования 

сущности понятий «самопонимание младшего подростка», «воспитывающая 

деятельность с использованием Интернета», определения исходных 

теоретических положений; постановки цели и задач исследования; в 

определении объекта и предмета исследования, формулировании гипотезы, 

теоретического и методологического обоснования модели предмета 

исследования. 

На втором этапе (2018-2020 гг.) разрабатывалась и реализовывалась 

модель развития самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета; подбирались и проверялись 

методики изучения самопонимания младшего подростка, проводился 

пилотный эксперимент (на основе анализа результатов которого 

осуществлялась работа по корректировке разработанной модели и методик 

оценки самопонимания младшего подростка).  

На третьем этапе (2020-2022 гг.) анализировалась реализация модели 

развития самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета; осуществлялась опытно-

экспериментальная работа по теме исследования; систематизировались и 

обобщались результаты исследования; формулировались выводы.  

База экспериментальной работы: ЦДТТ № 1 (муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского технического творчества № 1»). 
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На разных этапах опытно-экспериментальной работы было 

задействовано 180 учащихся 11-14 лет, в том числе 66 младших подростков в 

экспериментальной группе и 42 – в контрольной группе. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

на различных научных площадках. Результаты этапов исследования 

заслушивались на заседаниях кафедры педагогики и социальной работы 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова» (2018-2021 гг.), кафедры методологии образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (2021-2022 гг.), 

на психолого-педагогическом семинаре ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова» (2018-2022 гг.). Базовые положения, промежуточные и 

обобщающие результаты, выводы исследования транслировались в форме 

научных докладов, статей в рамках различных научно-практических событий 

(конференции, семинары, форумы: Межрегиональный педагогический 

научно-практический сбор «Синтез-школа» (Ульяновская область, 2016-2019, 

2022 гг.), «Личность в культуре и образовании: психологическое 

сопровождение, развитие, социализация» (Ростов-на-Дону, 2017), 

«Образование России и актуальные вопросы современной науки» (Пенза, 

2018), «Intеrnаtiоnаl sciеntific rеviеw оf prоblеms аnd prоspеcts оf mоdеrn 

Sciеncе аnd еducаtiоn / cоllеctiоn оf sciеntific аrticlеs» (Bоstоn, 2018), 

«Системный подход в воспитании: развитие во времени и пространстве» 

(Москва, 2018), «Воспитание в условиях неопределенности» (Москва, 2018), 

«Социальная реальность виртуального пространства» (Иркутск, 2019), 

«Культурные и научно-образовательные стратегии по реализации 

национальных проектов-2024» (Краснодар, 2019), «Духовно-нравственное 

воспитание в семье и школе как основа становления личности 

подрастающего поколения» (Махачкала, 2019), «Личность в ситуации 
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социальных изменений» (Саратов, 2019), «Возможности и риски цифровой 

среды» (Москва, 2019), «Новое поколение профессионалов в образовании: 

векторы профессионально-личностного развития молодого педагога» 

(Ульяновск, 2019), «Гуманизация образовательного пространства» (Саратов, 

2020), «Образование будущего» (Грозный, 2021), «Социальная реальность 

виртуального пространства» (Иркутск, 2022). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. С педагогической позиции развитие самопонимания младшего 

подростка в воспитывающей деятельности рассматривается как «движение» 

от фазы актуализации знания о себе (и ценностно-смыслового отношения к 

этому знанию) к фазе формирования связей (между новым знанием, 

ценностным отношением к нему с уже имеющимися знаниями), при этом 

учитывается наличный уровень и потенциал когнитивного развития. 

Основными личностными результатами в развитии самопонимания младшего 

подростка являются знание им определений качеств человека, отнесение их к 

себе и ценностное отношение к этим качествам; структурированность 

представлений о себе, определение связей между его компонентами. 

2. Воспитывающая деятельность с использованием Интернета является 

результатом интеграции двух деятельностей: педагогической (направленной 

на развитие личности) и деятельности ребенка (позволяющей реализовывать 

потребности младшего подростка, достичь цели его включения в конкретное 

воспитательное дело), в результате которой появляется новая совместная 

деятельность педагога и детей в двух сферах (киберпространстве и реальном 

взаимодействии).  

3. Модель развития самопонимания младшего подростка в 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета представляет 

последовательность действий педагога, младшего подростка и их совместной 

деятельности (целеполагание, планирование, реализацию, анализ и 

рефлексию в разнообразных формах, взаимодействие онлайн и офлайн),  

основанную на гуманистическом, когнитивном и деятельностном подходах и 
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соответствующих им принципах (культуросообразности, субъектности, 

событийности и диалога) с учетом особенностей организации 

воспитывающей деятельности (содержание воспитательных дел в реальном и 

виртуальном пространстве; актуализация знаний о себе и ценностно-

смыслового отношения к ним с учетом наличного уровня и потенциала 

когнитивного развития младшего подростка; привлекательность 

деятельности с использованием Интернета как по форме, так и по 

возможности реализации потребностей), что приводит к  позитивному 

изменению уровня самопонимания младшего подростка.  

Структура работы сообразна последовательности теоретической и 

практической составляющих исследования, содержит введение, две главы, 

заключение, список литературы и приложения. 
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Глава 1. Научно-теоретические аспекты проблемы развития 

самопонимания младшего подростка в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета 

  

Конец 20 века – начало 21 века характеризуется тем, что в социальной 

сфере появляются новые феномены, которые из разряда технических 

переходят в социальные, психологические и образовательные. Это, в первую 

очередь, Интернет, виртуальная среда, которые изначально рассматриваются 

как пространство реальностей, созданных с помощью символов 

(продуцируемых техникой), в которых осуществляется процесс 

интерактивного взаимодействия (В. О. Салкин, О. И. Елхова, 

А. А. Трофимова, Т. А. Кирик, С. И. Орехов, П. А. Степаненко, 

Р. А. Барышев), отсюда Интернет определяется как культурный феномен. А в 

рамках психологической концепции виртуальности (О. Н. Астафьева, 

С. В. Бондаренко, А. Е. Жичкина, Е. И. Булатова, Н. Л. Сунгурова, 

В. А. Емелин, О. И. Самосват, А. И. Лучинкина) Интернет рассматривается 

как новая социокультурная среда. По мнению Иванюшкина И. А., Интернет 

можно отнести к таким феноменам, у которых первоначальное утилитарное 

назначение перешло в общекультурные ценности [46].  

Такой подход к Интернету позволяет сформулировать ряд вопросов:  

 Каково влияние Интернета на различные категории людей, в том числе в 

контексте особенностей возрастной группы?  

 Каковы возможности реализации принципов гуманистического подхода в 

деятельности с использованием Интернета? 

 Каковы условия, позволяющие считать такую деятельность 

воспитывающей? 

 Каковы цели воспитывающей деятельности с использованием Интернета 

для конкретного возраста? 

 и другое.  
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Обозначенный ряд вопросов становится основанием для изучения 

проблемного поля по данной тематике: теоретический анализ понятий, 

рассмотрения потенциала Интернета с точки зрения воспитания и 

социализации. При этом понятия «Интернет», «киберпространство», 

«виртуальное пространство», «виртуальная среда» в нашем исследовании 

будут использоваться как синонимы. Как часть Интернета есть смысл в 

рассмотрении таких понятий как «интернет-сети», «социальные сети», 

«виртуальная идентичность», «сетевая идентичность», «компьютерно-

опосредованная коммуникация». 

 

1.1. Самопонимание младшего подростка в контексте 

социокультурной ситуации развития 

 

Затрагивая вопросы влияния Интернета на развитие человека, 

необходимо, в рамках нашего исследования, более подробно раскрыть два 

момента, а именно, какие компоненты развития младшего подростка 

актуально исследовать относительно его ситуации развития. 

Согласно работам Выготского Л. С., социокультурная ситуация 

развития ребенка – это «специфическое для данного возраста, 

исключительное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей 

его действительностью» [26, с.259]. Рассматривая в контексте данного 

определения действительность как социум, культуру в самом общем смысле 

слова, в нашем исследовании Интернет рассматривается как фактор, ресурс 

развития самости подростка. Данное понимание роли Интернета обусловлено 

следующими фактами.  

Первый факт заключается в том, что социокультурная ситуация 

развития ребенка зависит от общих характеристик человека, применительно 

к конкретному возрасту; особенностей социальной действительности 

конкретного поколения в рамках определенной культуры.  
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Второй факт содержится в понимании того, что рассматривая 

социокультурную ситуацию развития школьника, мы не только 

проблематизируем то, какие изменения происходят в личности учащегося, но 

и то, какие педагогические действия следуют за этими изменениями [101]. С 

точки зрения гуманистического подхода в педагогике важным является не 

просто активность и сознательность ребенка, подростка в деятельности, а 

такие процессы, как самопознание, самопонимание, саморазвитие, 

самовыражение, самоактуализация и другое. Деятельность по развитию 

личности ребенка, его ценностей начинает занимать значительное место в 

педагогической практике. Параллельно этому процессу идет включение в 

образовательные технологии использования электронных устройств как 

офлайн, так и онлайн. 

Попробуем рассмотреть социокультурную ситуацию развития ребенка 

с учетом вышеназванных факторов и в контексте педагогической 

деятельности. 

В разрезе социокультурной ситуации развития начала 21 века большое 

влияние на человека в целом, и подростка, в частности, имеют Интернет, 

компьютеры, средства массовой информации, телевидения. Нам 

представляется, что данное влияние достаточно существенно, так как 

многими учеными несомненно утверждается, что они являются 

мегафакторами социализации (А. В. Мудрик, В. А. Плешаков, 

А. Е. Войскунский и др.), а также в соответствии с идеями М. Маклюэна [69] 

о медиа-средствах поэтапного «расширения человека» ведут к изменению 

когнитивно-коммуникативного стиля личности (изменение технологий 

влечет за собой изменение средств коммуникации, что, в свою очередь, 

меняет человеческое сознание). 

Это заключается в распространение Интернета и компьютерных 

технологий, а также активном включении в его использование подростков. 

Проиллюстрируем данное утверждение результатами многочисленных 

исследований. 
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Так, по данным Всероссиийского центра изучения общественного 

мнения в 2009 году в нашей стране активно пользовались Интернетом 45% 

подростков и молодежи, в 2019 году эта цифра составляла 89%.  

При определении активности использования Интернета подростками 

даже появляется вариант «живет в Интернете» (каждый восьмой 

опрошенный) [132], а отрицательный вариант («не пользуюсь») – не более 1-

2 % [135]. 

В своем исследовании Г. Солдатова, А. Чекалина («Интернет глазами 

детей и подростков мегаполиса») определили некоторые особенности 

использования Интернета подростками: 

 это источник информации, занимающий второе место после родителей,  

 киберпространство позволяет реализовывать потребности в развлечении 

и общении,  

 использование Интернета у большинства вызывает позитивные эмоции. 

Интернет не занимает все социальное пространство детей и 

подростков, общение с друзьями по прежнему на первом месте в сфере 

досуга, при этом 93% детей и подростков в возрасте 10-17 лет ежедневно 

выходят в Интернет [75]. Сами подростки не делают различие между 

реальным и виртуальным общением, для них это единое целое.  

Результаты исследования «Дети России онлайн: риски и безопасность» 

показывают: в Российской Федерации начинают пользоваться Интернетом с 

10 лет, в городах-мегаполисах с 9 лет. При этом ими активно используются 

все виды деятельности в Интернете, около 80% имеют профиль в социальных 

сетях. 

По результатам исследования цифровой компетентности российских 

подростков и их родителей, проведенного Фондом Развития Интернет и 

факультетом психологии МГУ при поддержке компании Gооglе, были 

определены 5 основных типов пользователей по основной деятельности в 

Интернете: «ориентированные на обучение» (29%), «коммуникаторы» (25%), 

«сетевые читатели» (22%), «игроки» (17%) и «универсалы» (6%) [130]. Это 
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позволяет сделать вывод, что подростки предпочитают активную роль в 

Интернете чаще, чем взрослые, а также чаще испытывают более широкий 

спектр эмоций, связанных с Интернет-деятельностью. 

Исследование, проведенное учеными американского центра изучения 

Интернета и общества Pеw Rеsеаrch Cеntеr, доказывает, что видеоигры, 

социальные сети, мобильные телефоны стали неотъемлемой частью 

социализации подростков. Данное утверждение обусловлено частичным или 

полным смещением отношений со сверстниками и друзьями в мир цифровых 

интерактивных технологий: социальных сетей, текстовых сообщений, 

сетевых игр (57% подростков заводили себе друзей в Интернете, 

большинство таких дружб ограничиваются только цифровой средой). В 

личном общении с друзьми также появляется фактор использования 

разноообразных средств коммуникации. 

Исследователи из Фонда Развития Интернет [129] по результатам 

опроса выявили, что число социальных связей младших подростков в 

виртуальных сообществах изменилось с показателей 75% (менее 100 френдов 

в своей сети) и 25% (100 друзей и подписчиков) в 2010 году до 57% и 43% 

соответственно в 2015 году. При этом 34% пользователей добавляют к себе 

исключительно тех, кого знают лично, а 50% имеют «незнакомых друзей» 

(тех, с которыми общаются только виртуально). Подростки делятся своими 

секретами и переживаниями и обращаются за советом чаще к виртуальным 

друзьям (45% в 2010 году и 61% в 2015 году), а с настоящими знакомыми 

значительно реже (5% и 36% соответственно). 

Результаты представленных выше исследований показали, что 

увеличение роли Интернета приводит к изменениям в социокультурной 

ситуации развития подростка.  

По мнению А. В. 
 
Кондрашкина [57], это выражается в уменьшении у 

подростков возможности выбора принадлежности к малой группе (процессы 

преобразования в дворовых компаниях, подростковых группировках) и, как 

следствие, сложности в идентификации. 
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К.  Кнорр-Цетина отмечает, что изменения, которые происходят в 

новой сфере жизнедеятельности влияют на поведение подростка, там самым 

и на его развитие [52]:  

 изменение характера общения (чаты, мессенжеры, социальные сети) и, 

как следствие, большее развитие получает вербальная коммуникация, при 

этом навыки невербальной и эмоциональной стороны общения 

снижаются; 

 большое количество доступной и разноплановой информации, 

многозадачность могут стать причиной физиологических изменений, в 

том числе в формировании структур головного мозга 

Исследование Д. О. Королевой показало, что общение онлайн у 

подростка осуществляется в основном в социальных сетях, при этом 

происходит быстрое переключение с процесса общения в реальности и 

виртуальном пространстве, а зачастую коммуникация ведется параллельно 

[59].  

Изучение актуальной мотивационно-потребностной сферы [57] 

подростков показало, что наиболее актуальна реализация в Интернете 

потребности в самовыражении, а потребности в материальном благополучии 

– наоборот. Достаточно высокий показатель удовлетворения потребности в 

безопасности (67 %), по мнению подростков – агрессивность и жестокость 

чаще представлены в реальной жизни.  

Особенности общения в социальных сетях на примере ведения блогов 

раскрыты в исследовании В. Шляпникова, Н. Меренковой [21]. Подростки в 

среднем почти в два раза по количеству посетителей блога превосходят 

остальных пользователей. В подростковом возрасте онлайн-общение имеет 

стихийный и даже хаотичный характер. Такой результат подтверждает тот 

факт, что Интернет для подростков представляет собой пространство для 

социального и личностного самоопределения, проб и ошибок, поиска 

интересов. Для подростков характерна активная самопрезентация с 

использованием ников, привлекающих внимание, с аватарками-
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фотографиями знаменитостей, героев манга и аниме. В этом отражается 

процесс активного поиска собственного «я» через идентификацию себя с 

современной поп-культурой.  

По результатам исследования А. Б. Холмогоровой, Т. В. Авакян, 

Е. Н. Клименковой, Д. А.
 
Малюковой [148] определена зависимость между 

предпочтением непосредственного или онлайн-общения и социальной 

тревожностью. Наименее социально тревожными являются те подростки, 

которые ставят общение в реальном времени на первое место, а 

предпочитающие социальные сети – наиболее тревожными. При 

равнозначном значении этих двух видов коммуникации социальная 

тревожность не возрастает по сравнению с первой группой. Такая же 

зависимость была обнаружена и в отношении эмпатии. Интересным фактом 

является то, что по итогам опросов было выявлено, что наиболее 

предпочитаемым средством коммуникации у подростков является 

непосредственный контакт. 

По результатам исследования включенности подростков в 

многопользовательские ролевые онлайн-игры [147] главными мотивами 

были выявлены: стремление к коммуникации, самопрезентации и 

достижениям, при этом достаточно простыми в практическом плане. 

Например, подростки с готовностью выполняют простые действия в контакте 

с неизвестными игроками, предлагают деятельность в игре, не всегда 

выясняя имя собеседника.  

Особое место занимают исследования по формированию идентичности 

подростков и оценке влияния Интернета на нее. По мнению 

А. Е. Войскунского [22] это влияние может «выражаться как в 

трансформации собственной идентичности, так и конструировании сетевой 

идентичности, отличной от реальной». По мнению автора мы можем 

говорить об амбивалентности данного процесса. Возможны разные сценарии 

формирования идентичности: от размывания (из-за большого количества 

информации, зачастую разнородной) до формирования принадлежности к 
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определенной группе (объединение людей по общим мотивам сетевой 

коммуникации). При этом влияние Интернет-коммуникации опосредовано 

тем, как ее интерпретируют сами участники. Сетевая идентичность, по 

рассуждениям А. Г. Асмолова [6], формируется в процессе примерки 

различных «масок» в Интернете. 

По результатам исследований И. М. Богдановской, Г. Ю. Иконниковой, 

Н. Н. Королевой нечеткость и множественность социальных норм в 

киберпространстве, формирование на их основе разнообразных схем 

интерпретации поведения может стать источником затруднений в 

самопонимании [14].  

С точки зрения изучения влияния Интернета на личность человека, в 

том числе подростка, интересны работы по изучению интернет-сетей 

(социальных сетей). Это обусловлено тем, что целью появления человека в 

сети является взаимодействие с другими людьми. Ефимов Е. Г. [41] 

определяет их как общности нового типа и пространство социализации, 

Д. Бойд, Э. Марвик, Э. Хаггитари, Н. Эллисон [163, 164, 166, 167] – как 

результат трансформации социальных практик. А. Адкинса доказывает,что 

социальные сети являются средством для формирования социального 

капитала, Т. Такахаши [170] – влияют на формирование культурных 

ценностей, А. Сиибак [169] – воздействут на процесс самоидентификации.  

Многие исследователи рассматривают влияние Интернета на 

изменение идентичности человека. Так, К. О. Черняева, А. В. Щекотуров 

[151, 159] доказывают влияние социальных сетей на идентичность, что 

обусловлено как техническими особенностями, так и социальными 

аспектами (содержание общения, частота, взаимодействие с участниками 

социальных сетей в реальности), а согласно работам О. А. Гримова [32] – 

репрезентацией подлинных качеств. А. Б. Шалимов [153] утверждает, что 

отличие сетевой идентичности в том, что человек способен ей управлять.  

Важным аспектом влияния виртуального пространства на сознание 

человека является, по мнению Ш. Теркла [171], «идея субъективной 
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неразличимости» современных пользователей виртуального и реального 

пространства. Подтверждает слияние для человека реальности и Интернета 

Дж. Маллен, П. Боф рассматривает виртуальную идентичность как часть 

реальной, а О. Н. Астафьева [7] как элемент социальной идентичности. 

В рамках психологической концепции виртуальности подтверждается 

влияние Интернета на личность. Так А. Е. Жичкина и Е. П. Белинская [11] 

проводят взаимосвязь между удовлетворением потребностей человека и его 

развитием, а киберпространство является местом удовлетворения 

определенных потребностей. В рамках использования Интернета, по мнению 

Р. А. Барышева и М. В. Румянцева [10], происходит расширение 

социокультурного опыта, что оказывает влияние на ценностно-смысловую 

сферу. Л. В. Марарица и С. М. Титов [73] делают акцент на влияние 

Интернета на социально-психологические свойства личности, а 

А. И. Лучинкина, И. С. Лучинкина, А. Н. Сенченко [68] – на интернет-

активность личности. 

Таким образом, многие авторы отмечают огромное влияние Интернета 

на личность, в целом, и подростка, в частности, что обусловлено не только 

увеличением времени, посвящаемого киберпространству, но и его 

особенностями: новый вид реальности, особенности коммуникации, 

взаимодействие различных ценностей, возможность конструирования 

идентичности. 

Отсюда возникает необходимость, опираясь на теоретические и 

практические исследования в науке, рассмотреть самосознание как 

психический феномен, а самопонимание как часть самосознания с 

педагогической позиции, а также их особенности в подростковом возрасте. 

С точки зрения психологии самосознание чаще рассматривается как 

вершина развития сознания, которое формируется у человека как у субъекта 

деятельности (Л. И. Божович, И. С. Кон, В. В. Столин и др. [12, 15, 44, 55, 

116, 138]). Представители различных научных школ единодушно считают 

периодом появления самосознания пубертатный период, что предопределено 
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следующим: в этот период происходит становление субъектности, 

результатом самопознания становится активное преобразование Я-образа, 

самооценочные суждения становятся разнообразнее.  

Проблема самосознания – одна из наиболее сложных в исследовании 

областей психологии человека. При определении сущности данного понятия 

его рассматривают с двух позиций: как процесс, как результат, а во многих 

психологических теориях самосознание отождествляется с понятием «Я-

концепция». 

Рассматривая самосознание как часть сознания человека, которая 

содержит в осознанной и неосознанной форме представления о себе, 

необходимо, в первую очередь, выявить сущностную характеристику этих 

взаимосвязанных понятий (самосознание, Я-концепция). 

Как глобальное понятие Я-концепцию рассматривают как 

сформированное отношение личности к себе. В социально-психологическом 

подходе (Ч. Х. Кули, Д. Г. Мид, М. Розенберг, Р. Бернс, В. А. Ядов [12, 89, 

115, 168]) Я-концепцию описывают как сочетание установок на самого себя. 

В работах выделяются три структурных элемента: когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий. Так, у Р. Бернса [12] они 

конкретизируются как 1) образ Я, 2) самооценка, 3) потенциальная 

поведенческая реакция. Таким образом, в его понимании «образ Я» является 

когнитивной составляющей Я-концепции, а самооценка (личностное 

суждение о собственной ценности) отражает оценочный, эмоциональный 

характер представлений индивида о самом себе. 

Структурирование Я-концепции затрагивает и отдельно «образ Я»: 

 «Настоящее Я» (каким видит себя индивид в данный момент 

действительности), «динамическое Я» (образ-цель), «фантастическое Я» 

(идеальный образ в соответствии с моральными нормами и ценностями 

индивида), «возможное Я» (каким может стать индивид в силу тех или 

условий), «идеализированное Я» (каким приятно себя видеть), ряд 

«изображаемых Я» у Розенберга [168]; 
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 Реальное Я; собственное Я (образ самого индивида); образ в 

представлении других людей; представление индивида о том, какой образ 

о нем сложился у других людей; образ желаемого Я; представление 

индивида о его желаемом образе у других – у Райса [110]; 

 Физический Я-образ; социальные идентичности; дифференцирующий 

образ Я (знание о себе в сравнении с другими людьми) как разные уровни 

проявления активности человека у И. С. Кона [56]; 

 Знания или представления о себе с двух взаимообразующих 

составляющих: присоединяющая (с точки зрения тех черт и 

характеристик, которые объединяют с другими людьми, то есть его 

самоидентичность) и дифференцирующая (в сравнении с другими 

людьми – уникальность и неповторимость) в концепции В. В. Столина 

[138]; 

 Я-прошлое, Я-настоящее, Я-будущее как основа внутренней цельности и 

последовательности, преемственности и устойчивости во времени в 

работах Соколовой [128]; 

 В работах Э. Эриксона, Д. Я. Райгородского самосознание 

рассматривается через сущностную характеристику понятия 

«идентичность», которая возникает в процессе интеграции отдельных 

идентификаций индивида. В теории Эриксона [162] раскрыта связь 

стадий личностного развития и соответствующих изменений 

самосознания (эго-идентичности), в концепции Д. Я. Райгородского [116] 

в Я-концепции выделяются личностная и социальная идентичность. 

Рассмотрев концептуальные подходы самосознания, можно сделать 

вывод, что структурно оно содержит два компонента: когнитивный и 

эмоционально-ценностный). Мы за основу берем концепцию Р. Бернса, в 

которой также присутствует третий элемент системы (поведенческий, 

регулятивный компонент). 
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Данное понимание структуры самосознания позволяет определить 

несколько понятий, которые функционально позволяют описать процесс 

становления самосознания: 

 «самопознание», как чисто когнитивный элемент мышления (знание о 

себе),  

 «самопонимание», сочетающее в себе когнитивную и эмоционально-

ценностную составляющие,  

 «самоопределение», как результат самопознания и самопонимания в 

становлении образа Я и жизненной ориентации (поведенческий 

компонент). 

Доказательства данной точки зрения на соотношение самопознания и 

самопонимания мы можем увидеть у многих авторов.  

А. А. Брудный [18] рассматривал познание через получение человеком 

совокупности знаний в результате ответов на вопросы об интересующих его 

сторонах действительности и решения задач, функция же понимания состоит 

в осмыслении, анализе знания. «Понимать – значит раскрыть смысл, а не 

содержание информации», – продолжают И. М. Ильинский, П. С. Гуревич 

[47]. 

Многими авторами самопонимание рассматривается через 

интерпретацию текста, как результат определения себя как части мира. По 

мнению В. А. Шкуратова [157], текст – это воплощение сути человека: 

когнитивные представления, интенциональность, стремление к чему-либо, 

которые являются основой интеграции деталей в целостность, которая 

воплощается в жизненную историю.  

Относительно определения понятия «самопонимание» в контексте 

разных подходов можно выявить следующее: 

 с точки зрения когнитивного подхода – это процесс получения знаний, их 

интеграции и взаимосвязи с ранее полученными знаниями; 

 в контексте субъектного подхода – это не столько получение знания, а 

больше формирование смыслов; 
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 а в экзистенциальном подходе – способ бытия. 

В своих работах В. В. Знаков [44] отмечает, что самопонимание 

происходит в результате преобразования когнитивных представлений себя в 

мире, экзистенциальных событий и обстоятельств, смыслопорождения и 

соотнесения с нравственными нормами. Также он уточняет, что понимание 

не является самостоятельным психическим процессом, это и результат 

мышления, и один из его процессов. Важным в работах В. В. Знакова для 

определения сущности процесса самопонимания является определение 

взаимосвязи процесса понимания и познания – в своей основе понимание 

всегда имеет знания, полученные как в этой мыслительной деятельности, так 

и в более раннем опыте, смысл фрагмента предметного мира, отраженный в 

знании, является связующим звеном между ними в процессе мышления. 

Согласно В. В. Столину [138] сознание имеет смысловую организацию 

в отношении той его стороны, которая направлена на отражение, рефлексию 

и порождение человеком себя, т.е. самосознание, при этом смысл является не 

столько когнитивным, сколько экзистенциальным образованием.  

По Б. В. Кайгородову [48] самопонимание осуществляется через 

процесс идентификации не только на уровне с самим собой, а в определении 

себя в мире, и всегда разворачивается во времени и пространстве.  

С. В. Шик [155] переносит антропологические идеи из 

феноменологической герменевтики (истолкование разнообразных 

проявлений человека) в психолого-педагогическое исследование и 

определяет самопонимание через поведенческий «текст» (определенная 

осмысленность собственного поведения) как интегральную способность 

человека, включающую в себя ответственность, смысловую свободу и 

рефлексивность. Самопонимание, по мнению В. И. Пузько [107], напрямую 

зависит от социокультурных условий, в которых происходит становление 

личности. С. В. Шик, продолжая развитие этой мысли, определяет 

педагогически модифицированным условием становления самопонимания 

образовательно-воспитательное пространство. 
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В нашем исследовании мы придерживаемся когнитивного подхода к 

определению самопонимания, при этом считаем, что в данном процессе 

имеются две составляющие – интериоризация знаний о себе и осознанное 

отношение к ним (когнитивный и эмоционально-ценностный компоненты 

самосознания). 

Рассматривая самопонимание с когнитивной точки зрения, мы можем 

выстроить операциональную сторону его формирования, что позволяет 

перевести его в категорию педагогических понятий. Для этого необходимо 

более подробно остановиться на понятии «понимание», определении его 

смысла в различных сферах науки. 

«Понимание – это универсальная операция мышления, связанная с 

усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей 

и представлений» [124, с. 270].  

Исследование понятия «понимание» в философской и психолого-

педагогической литературе позволяет выявить основные направления: 

понимание как мыслительный процесс; связь понимания с интерпретацией; 

постижение смыслов. В лингвистике оно неразрывно связано с изучением 

процессов понимания текста, объединяющим в семантически значимом 

пространстве действительность, окружающей человека, и его внутренний 

мир. 

Г. И. Рузавин [114] рассматривает понимание как воспроизведение 

первоначального смысла текста, с различным соотношением в процессе 

познания субъективного и объективного, интуитивного и рационального. Он 

выделяет виды понимания: 1) диалог людей, обладающих одинаковым полем 

семантических значений (интуитивное постижение смысла); 2) перевод с 

одной знаковой системы на другую с адекватной передачей смысла 

(рациональное осмысление); 3) интерпретация произведений 

художественной литературы и искусства (комплексный процесс).  

В педагогике понятие «понимание» используется во взаимосвязи с 

понятием «осмысление». Так, осмысление учебного материала трактуется 



32 
 

как процесс мыслительной деятельности, основной целью которого 

становится раскрытие существенных качеств объектов учебного познания с 

последующим формулированием теоретических понятий, идей, теорий, 

закономерностей. 

Рассмотрение понятия «понимание» в дидактике показало, что с точки 

зрения анализа таксономии учебных достижений учащихся оно является 

важным показателем. Понимание как уровень или иерархия достижений 

(целей) встречается у Б. Блума [86], В. П. Симонова [121], В. Н. Максимовой 

[70]. 

Значимость понимания учебного материала как показатель качества 

обучения отмечают в своих работах А. Вербицкий, Е. Креславская, которые 

рассматривают его как результат освоения информации путем 

«упорядочивания и структурирования в соответствии с личностными 

смыслами» [20, с. 26]. 

О. Б. Епишева выявляет зависимость получения знаний и умений в 

математике либо через заучивание, либо через понимание, которое, по ее 

мнению, выражается в последовательных ступенях: 1) получение 

информации, ее воспроизведение, 2) интерпретация и иллюстрация 

материала, установление взаимосвязи между объектом изучения и решением 

задач, 3) преобразование в математические модели и обратно, формирование 

новых обобщенных связей и приемов учебной деятельности [40]. 

Интерпретацию понятия «понимание» в методологии обучения математике 

К. Н. Лунгу, Е. И. Смирнов, В. В. Юдин дают через описание способностей 

учащихся в освоении учебного элемента через операции анализа (выявление 

признаков и свойств), систематизации (установка связей содержательного, 

системного и логического характера), преобразования в другую систему 

знаков [67]. 

Колеченко А. К. [54] уделяет большое значение пониманию в контексте 

работы учащихся с письменными текстами. Он ставит вопросы о сущности 

понятия, его уровнях и том, как организовывать образовательный процесс 
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при постановке основной целью – понимание детьми учебного материала. В 

результате его рассуждений понимание определяется, во-первых, как 

психологическая категория, во-вторых, только как часть области мышления. 

Шишов С. Е., Кальней В. А. при формулировке определения 

«понимания» делают упор на процессах преобразования учебного материала 

(представление в разных формах), а также на возможность формулирования 

учащимися предположений о возможном развитии события [156]. 

В. П. Симонов также не дает определения, но характеризует понимание 

через ряд интеллектуальных операций формально-логического мышления 

[121]. 

И. Г. Кулешова, И. В. Кисельников, Э. К. Брейтигам в своем 

исследовании при определении «понимания» большое внимание уделяют 

формированию внутреннего смысла, личностного опыта, которые 

обеспечивают структуризацию знания и личностное отношение [61]. 

В диссертационных исследованиях по педагогике также большое 

значение уделяется пониманию учебного материала. Так, Левенко О. Е. на 

материале физических задач рассматривает понимание как процесс 

включения изучаемого в систему знаний и представлений личности [62], а 

Малахова В. Г. на примере понятий в педагогике [71] рассматривает 

процедуру понимания как познавательный процесс, который позволяет 

выделить универсальные смыслы и значения. 

М. Е. Бершадский дает операциональное определение понимания, 

позволяющее разрабатывать эмпирические процедуры, превращающие 

понимание учеником воспринимаемой информации в наблюдаемый процесс, 

доступный экспериментальному изучению, через «выделение фаз или этапов 

понимания:  

 Предпонимание, характеризующее исходное когнитивное состояние 

ребенка, от которого зависит успешность понимания новой информации. 

 Генетическое понимание. 

 Структурное понимание. 
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 Системное понимание»
 
[104, с. 49]. 

Данное М. Е. Бершадским операциональное определение позволяет 

схематически процесс понимания представить в виде древовидной 

структуры. 

Анализ понятия «понимания» в педагогике, «самопонимания» в 

психологии подводит к формированию суждению о том, что то они 

непосредственно связаны с когнитивной деятельностью, которая заключается 

в получении нового знания и его структурировании, а также в формировании 

личностных смыслов, ценностных установок. В результате чего с 

педагогической позиции можно сформулировать рабочее определение 

понятия «самопонимание». Самопонимание – это процесс мыслительной 

деятельности человека, включающий две составляющие (когнитивную и 

эмоционально-ценностную), направленный на познание самого себя через 

приобретение новых (относительно себя) знаний и включение их в 

структуру сложившихся ранее идей и представлений (о себе). 

Учитывая описанную Б. В. Кайгородовым взаимосвязь самопонимания 

с познанием всего мира, фазы или этапы самопонимания будут включать в 

себя и фазы понимания по аналогии с М. Е. Бершадским, которые идут 

параллельно и взаимно дополняют друг друга (рисунок 1). 

Таким образом, в рамках нашего исследования мы можем 

рассматривать самосознание в большей степени как результат развития 

человека, а самопонимание как его часть, как процесс формирования 

самосознания. Исходя из операционального определения самопонимания, мы 

можем прийти к выводу, что процесс самопонимания активно протекает у 

подростков, причем в большей степени в младшем подростковом возрасте.  

Утверждение, что подростковый возраст – это важный период общего 

процесса становления человека, в целом, и личности, в частности (что 

обусловлено построением нового характера, основ сознательного поведения, 

общей направленности структуризации представлений и установок), 

подтверждено многими теоретическими и практическими иследованиями. 
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Рисунок 1. Схема связи самопонимания и понимания 

Предпонимание, знание отдельных разрозненных мнений, эмоциональное отношение к ним, 

наличный уровень когнитивного развития. 

 

Генетическое понимание (интериоризация 

конкретного знания) 

Структурное понимание (встраивание 

конкретного знания в связи с другими 

знаниями) 

Системное понимание (система знаний о 

мире) 

Фаза актуализации знания о себе (и 

ценностно-смыслового отношения к этому 

знанию) 

Фаза формирования связей (между новым 

знанием, ценностным отношением к нему с 

уже имеющимися знаниями) 

Системное самопонимание, то есть 

сложившаяся Я-концепция (самосознание) 

Рассмотрим особенности самосознания младшего подростка, а также 

самопонимания как его части, через анализ сущности процессов, 

происходящих в данный период. 

Согласно высказываниям Л. С. Выготского [26], подростковый возраст 

является важным для развития самосознания. По его мнению, это 

обусловлено конфликтом в физиологическом плане (разница в половом и 

общеорганическом развитии) и социальном статусе. Эти противоречия в 

развития приводят к тому, что начинают разворачиваться процессы отказа от 

сложившихся «образа Я» и поведения (на основе оценки взрослыми) в 

предшествующем возрастном периоде и начало возникновения и образования 

новой структуры через:  

 рост и нарастание собственного образа; 

 перенос самопознания с внешних характеристик на внутренние; 

 процесс интеграции знаний о себе; 

 осознание отличия и своеобразия собственной личности от окружающего 

мира; 
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 переход к духовным суждениям; 

 нарастание различий между индивидами в самосознании. 

Л. И. Божович [15], проанализировав исследования Г. А. Собиевой, 

А. П. Гуркиной, выводит некоторые особенности формирования 

самосознания в подростковом возрасте:  

 образ «Я» включает в себя качества личности, связанные с различными 

видами деятельности и прежде всего с их учебной деятельностью, 

характеризующие взаимоотношения школьников с окружающими 

людьми; 

 динамика суждений подростков о себе развивается от бытовых понятий к 

выделению характерных для себя поступков, с последующим 

пониманием качества по отношению к поведению в целом, и в итоге 

формирование обобщенного характера образа «Я»; 

 познание другого человека не только опережает самопонимание, но и 

служит опорой для него; 

 важным источником развития самосознания является оценка подростка с 

точки зрения его качеств личности, но и, в большей степени, поведения и 

результатов деятельности (позволяет увидеть характер взаимоотношений 

и выделить то или иное качество в конкретном виде деятельности); 

 динамика соответствия представления подростка о себе с реальным 

положением не имеет поступательного характера, а происходит 

скачкообразно, что обусловлено переходом от повторения суждений 

взрослых к собстенным, самостоятельным, основанным на анализе своего 

поведения в различных видах деятельности. 

На основе выводов Л. С. Выготского, Л. И. Божович, Г. А. Собиевой, 

А. П. Гуркиной можно констатировать, что самосознание подростка 

характерируется активизацией процессов самопознания и самопонимания, 

когда от постепенного наращивания образа «Я» (количественные и 

качественные изменения в когнитивной сфере) посредством изменения 
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глубины понимания (оценка качеств, результатов деятельности через 

ценностные смыслы) к регулированию поведения. 

В основе развития самосознания подростка, согласно Л. И. Божович, 

лежат следующие процессы: анализ и оценка особенностей поведения и 

деятельности, выделение качеств из отдельных видов деятельности и 

поступков, их обобщение и осмысление своих особенностей в поведении как 

основы своих качеств, что соответствует процессу самопонимания. Для этого 

у подростка должен быть достаточный уровень жизненного опыта и 

психического развития, особенно важным при этом становится 

сформированность абстрактного мышления, то есть наличный уровень 

когнитивного развития (предпонимание). 

Рассматривая подростковый возраст, Л. И. Божович особое внимание 

уделяет изменению социокультурной ситуации развития – изменение статуса 

с младшеклассника на учащегося средней школы [15], которая выражается в 

нескольких факторах. Во-первых, изменяется характер учебной деятельности 

в сторону развития абстрактного теоретического мышления. Во-вторых, 

расширяется социальный опыт подростка через организацию взаимодействия 

с большим количеством учителей, которые отличаются разными подходами к 

обучению и оценке деятельности самих подростков. В-третьих, меняются 

требования к подросткам в сторону большей самостоятельности и 

ответственности.  

Л. С. Выготский выводит доказательства того, что самосознание «не 

первичный, а производный факт в психологии подростка и возникает оно не 

путем открытия, а путем длительного развития» [26, c. 493], при этом 

большое значение для его качественного развития приобретает рефлексия, 

которая влияет не только на внутренние изменения внутри самой личности, 

но и на глубину понимания других людей. Основой же для данных 

процессов, по мнению Льва Семеновича, является социальное развитие.  

Вышеперечисленные изменения в социокультурной ситуации развития, 

развитие рефлексии «запускает» процессы развития самопонимания 
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подростка. С точки зрения развития ребенка этот процесс закономерен, так 

как сложившийся к концу младшего школьного возраста ряд относительно 

устойчивых качеств личности, определяющих его поведение и деятельность, 

его взаимоотношения с окружающими, приводит к формированию 

потребности в самопознании, сравнении себя с окружающими, в 

осуществлении оценки своих качеств, то есть развитии процессов 

самопонимания. 

Подтверждение данных процессов мы видим и в исследовании 

Р. Бернса, который определяет процесс развития самосознания 

«самореализующейся линией развития», в основе которой соотнесение 

личных впечатлений (чувств) с имеющимися представлениями (знаниями) 

[12]. По его мнению, в подростковом возрасте происходит два процесса 

развития Я-концепции: она становится все более устойчивой, при этом 

претерпевает ряд изменений. Эти процессы обусловлены половым 

созреванием, развитием когнитивной сферы, изменением социальной среды 

(смена ролей, необходимость принятия важных жизненных решений). В 

результате синтезируется единая картина мировосприятия на основе анализа 

и принятия (непринятия) ценностей родителей (основа в младшем школьном 

возрасте), сверстников и значимых Взрослых. Данный процесс становится 

основой для самопонимания, включающей в себя как личностные, так и 

социальные аспекты. 

Рассматривая Я-концепцию подростка как «обобщенное представление 

человека о самом себе, систему его установок относительно собственной 

личности» А. А. Реан, Е. И. Петанова, Ж. К. Дандарова [106, с. 110], 

выделяют следующие ее особенности: 

 эгоцентричная направленность подростка становится основанием для 

процессов экспериментирования, негативизма, которые, в свою очередь, 

помогают развивать идентичность; 
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 большое значение имеют общение и социальное взаимодействие, а также 

реализация потребности в эмоциональной, интеллектульной и 

поведенческой автономии; 

 соответствие стандартам, принятым в группе, – фактор, определяющий 

его социальный статус в данной среде; 

 развитие самооценки происходит в сторону большей смысловой 

наполненности (от ситуативной, подверженной внешнему влиянию, 

затрагивающей внешние стороны личности к более системной, 

касающейся ценностей): количество качеств, которые осознаются 

увеличиваются в два раза, при этом превалируют моральные черты [106]. 

Таким образом, самосознание подростка становится более глубоким, 

направленным на оценку внутренних процессов, количество понятий 

значительно увеличивается, что соответствует развитию самопонимания.  

При этом можно также отметить, что младший подростковый возраст, 

как этап развития самопонимания в новой социокультурной ситуации 

развития, отличается зачастую понижением уровня представлений о самом 

себе, так как в данный период происходят процессы отказа от установок, 

которые во многом копировали представления о ребенке его родителями, 

учителями, а новые представления еще не сформировались. 

Операциональное определение позволяет рассматривать процесс 

самопонимания поэтапно:  

 оттталкиваясь от предпонимания (тот уровень когнитивного развития, 

который имеется до начала процесса, его потенциал; те знания, которые 

уже в наличии у человека, даже не всегда осознаваемые); 

 получение новых и корректировка имеющихся знаний о себе, значимость 

этих знаний, эмоциональна оценка; 

 структуризация новых знаний и представлений о себе с уже 

имеющимися, становление стабильных ценностно-смысловых 

отношений; 
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 и в последствии к системному самопониманию, то есть к формированию 

Я-концепции.  

При этом эмоционально-ценностное отношение рассматривается в 

контексте деятельностного подхода, то есть то, что индивид в процессе 

деятельности сам узнает о своем отношении и осознает его. 

В соответствии с данными определениями в рамках исследования мы 

остановились на изучении самопонимания младшего подростка в двух его 

фазах (актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к 

этому знанию; формирования связей между новым знанием и ценностным 

отношением к нему с уже имеющимися знаниями). Это обусловлено тем, что 

процесс самопонимания уже запущен (этап предпонимания не существенен 

для данного возраста, но учитывается как наличный уровень когнитивного 

развития), при этом Я-концепция еще в процессе становления (системное 

самопонимание еще не сформировано и находится в процессе постоянного 

изменения и дополнения, что делает актуальным его рассмотрение в 

последующих возрастных периодах: старшем подростковом и в ранней 

юности).  

Уделяя большое внимание социокультурной ситуации развития 

ребенка, нам необходимо рассмотреть, а как влияют на развитие 

самопонимания изменения в обществе по сравнению с временными рамками 

исследований, которые были описаны выше. По мнению Л. С. Выготского, 

социокультурная ситуация развития задает условия позитивного развития 

личности подростка (удовлеторение потребностей, вектор психологического 

и социального формирования) [27].  

Проанализировав все вышеперечисленное, необходимо отметить, что 

рассмотрение особенностей самопонимания младшего подростка 

складывается из интеграции двух сторон жизни подростка: особенностей 

развития и социокультурной ситуации развития, в которой большое значение 

имеет такой фактор социализации, как Интернет. При этом киберпростанство 
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настолько оказывает влияние на развитие самосознания, самопонимания, 

насколько более значимым для подростка происходящее в Интернете. 

Динамика становления самопонимания происходит в деятельности, 

связанной с реализацией мотивов общения со сверстниками: желание быть 

принятым в среде сверстников, занять определенное место (младший 

подростковый возраст); стремление к признанию ценности собственной 

личности (средний подростковый возраст); реализация в коллективе 

сверстников себя, своих интересов и способностей (старший подростковый 

возраст). Процессы развития самосознания подростка (самопознание, 

самопонимание и самоопределение) в совокупности с учетом мотивов 

ребенка становятся основанием для реализации воспитывающей 

деятельности, целенаправленно влияющей на данные процессы, 

соответствующие возрастным периодам. 

 

1.2. Особенности воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета 

 

В американской социологии социализация рассматривается как 

интеграция в социальную систему через приспособление, адаптацию 

(структурно-функциональное направление – Т. Парсонс [92], Р. Мертон [77]). 

В гуманистической психологии социализация представлена как процесс 

самоактуализации «Я-концепции», самореализации личностью своих 

способностей через процесс преодоления негативных влияний среды 

(А. Маслоу, К. Роджерс [74 111]), то есть человек – активный субъект 

социализации, в его основе лежит стремление к положительным изменениям 

в самоактуализации, зрелости. Оба эти подхода нашли отражение и в 

отечественной науке, но приоритет отдается первому.  

В. А. Сухомлинский особо выделял необходимость активности в 

социальном становлении самой личности. Согласно В. А. Сухомлинскому, 

суть процесса социализации во взаимодействии личности с 
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действительностью, а его результат – это совокупность постоянно 

меняющихся взаимосвязей ребенка с окружающим миром [139]. 

«Социализация – двусторонний процесс усвоения индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей, с одной стороны, и активного воспроизводства системы 

социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду, с другой» [4, с. 214-215]. 

А. В. Мудрик в своих работах формулирует понятие социализации как 

«процесс развития человека во взаимодействии его с окружающим миром» 

[84, с.3], суть которого заключается в двух протекающих одновременно 

процессах: приспособление и отделения в обществе [84]. 

Важным также является выделение им 4-ех составляющих процесса 

социализации человека: «стихийной социализации в процессе 

взаимодействия человека с обществом; относительно направляемой 

социализации в процессе и результате влияния со стороны государства; 

относительно социально контролируемой социализации в процессе 

социального воспитания человека; более или менее сознательного 

самоизменения человека» [85, с.8]. 

Понятие «воспитания» имеет множество трактовок, что обусловлено и 

временными рамками, и теми смыслами, которые вкладывают разные 

ученые, и рассмотрением его с разных позиций (общественное явление, 

деятельность, процесс, система). Обратимся сначала к его трактовке в 

философии, а затем к педагогике. 

«Воспитание – преобразование человеческого детеныша в 

цивилизованное человеческое существо» [58, с. 27]. 

«Воспитание – образование ума и тела с помощью развития в 

воспитанниках сознания известных истин и правил и выработки в нем 

полезных привычек» [109, с. 42]. 
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«Воспитание – воздействие общества на развивающегося человека. В 

узком смысле слова воспитание есть планомерное воздействие родителей и 

школы на воспитанника, т.е. на незрелого человека» [144, с. 23]. 

Трактовка понятия «воспитание» в педагогической науке 

неоднозначна, меняется в зависимости от социальных потребностей 

общества.  

Изначально оно рассматривалось в рамках субъект-объектных 

отношений: целенаправленное влияние взрослых (различные категории, в 

том числе профессиональные) на подрастающее поколение. Такой трактовке 

воспитания соответствуют вышеприведенные определения из философских 

словарей.  

Подобный вариант определения категории «воспитание» представлен и 

у В. И. Даля: «воспитывать – заботиться о вещественных и нравственных 

потребностях малолетнего, до возраста его; в низшем значении кормить и 

одевать до возраста; в высшем значении научать, наставлять, обучать всему, 

что для жизни нужно» [35]. Таким образом, воспитание определяется как 

осмысленное и целенаправленное взращивание человека в соответствии с 

определением норм, ценностей, знаний той социальной группы, к которой он 

принадлежит. 

Такой подход к пониманию воспитания мы видим у Ю. К. Бабанского: 

«воспитание – это целеустремленное или целенаправленное влияние 

(воздействие) на сознание и поведение человека с целью формирования 

определенных установок, понятий, ценностных ориентаций, 

обеспечивающих необходимые условия для его развития, способов 

поведения в обществе, подготовка к общественной жизни и труду» [93, с.32]. 

Парадигма воспитания менялась неоднократно как в практической, та и 

в научной сфере. Представление о воспитании начиная со второй части 20 

века было значительно пересмотрено в сторону гуманистической педагогики, 

в основе которой взаимодействие его участников (изменение соотношения 
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объектности-субъектности); изменилось представление о личности и ее роли 

в педагогическом процессе. 

В рамках этих преобразований изменяется и трактовка понятия 

«воспитание». Подтверждением этому являются определения данные 

Л. В. Загрековой, В. В. Николиной: «воспитание – процесс педагогического 

взаимодействия воспитателя и воспитуемого с целью формирования у 

последнего необходимой системы личностных свойств и качеств» [94, с.17], 

В. А. Сластениным: «воспитание – специально организованная деятельность 

педагогов и воспитанников для реализации целей образования в условиях 

педагогического процесса» [122, с.263]. 

С точки зрения разных концепций определение «воспитания» также 

имеет некоторые отличия. 

Концепция ярославских и калининградских ученых (М. И. Рожков, 

Л. В. Байбородова и др.) рассматривает «воспитание как педагогический 

компонент социализации ребенка, который предполагает целенаправленные 

действия по созданию условий для развития человека» [113, с. 12]. При этом, 

с точки зрения О. С. Гребенюка, оно определяется через развитие 

индивидуальности на основе интеграции индивидуального и 

общественного [31].  

А. В. Мудрик определяет воспитание (социальное) как – «взращивание 

человека в специально созданных воспитательных организациях в процессе 

планомерного создания условий для его относительно целенаправленных 

позитивных развития и духовно-ценностной ориентации» [82, с. 18].  

Концепция воспитания ребенка как человека культуры разработана 

Е. В. Бондаревской. Воспитание здесь определяется как «процесс духовно-

нравственного становления и личностного развития человека как субъекта 

природы, культуры, социума и собственной жизни» [17, с. 22]. 

Основные концептуальные положения о педагогической поддержке 

были разработаны О. С. Газманом [29] и продолжены Т. В. Анохиной [5], 

С. Д. Поляковым [103], H. H. Михайловой, С. М. Юсфиным [81]. Исходя из 
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положения, что гармоничное развитие ребенка возможно только при 

одновременном осуществлении процессов социализации и 

индивидуализации, причем во взаимосвязи, он определяет воспитание как 

деятельность, основанную на свободном саморазвитии личности и ее 

педагогической поддержке. 

«Воспитание – это привнесение в сознание подрастающего поколения 

идеи возможности существования и развития общности людей на принципах 

равенства, уважения и ответственности через совместный опыт построения 

такой общности» [81, с. 19] – Михайлова Н. Н., Юсфин С. М. 

Концепцию самовоспитания школьников разработал Г. К. Селевко, в 

которой самовоспитание – это «процесс осознанного, управляемого самой 

личностью развития, в котором в субъективных целях и интересах самой 

личности целенаправленно формируются и развиваются ее качества и 

способности» [117, с. 12]. 

Социоцентрическая модель воспитательной деятельности, 

существовавшая длительное время, стала противовесом для разработанной 

В. П. Созоновым концепции воспитания на основе потребностей человека. 

Она предлагает подход к воспитанию от самосознания отдельного ребенка, 

внутренних проблем человеческого индивида. Воспитание – «формирование, 

а точнее, выращивание в душе ребенка жизненных ценностей, необходимых 

ему для жизни в обществе и гармонии с самим собой» [127, с.28]. 

В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, Х. Й. Лийметс в 

концепции системного построения процесса воспитания определяют 

ключевое понятие (воспитание) с точки зрения «управления процессом 

развития личности через включение его в сложившуюся культуру, 

социальные отношения и процесс самореализации для него условий» [50, с. 

16]. 

В. И. Андреев обобщает определения процесса воспитания как «один 

из видов человеческой деятельности, которая преимущественно 

осуществляется в ситуациях педагогического взаимодействия с 
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воспитанником при управлении учебной, игровой и другими видами 

деятельности и общения воспитанника с целью развития его личности или 

отдельных личностных качеств, включая и развитие его способностей к 

самовоспитанию» [3]. 

Данные сущностные определения понятия «воспитания» позволили 

выделить принципиальные позиции, которые выражаются в следовании 

идеям гуманистического, личностно-ориентированного и деятельного 

подходов и сформулировать рабочее определение: воспитание – это 

педагогически организованное взаимодействие воспитателя и 

воспитанника через создание условий (деятельность в системе 

социальной жизни, событий, явлений, переживаний и опыта) с целью 

развития личности или отдельных личностных качеств. 

Анализ понятий «воспитание» и «социализация» обуславливают их 

взаимосвязь, а именно отражают взаимодействие человека с обществом как 

основа для усвоения культуры этого общества. То есть, определена 

следующая созависимость понятий «социализация» и «воспитание»: 

воспитание является неотъемлемой частью социализации, причем 

относительно управляемой.  

Каково же место Интернета в рамках изучения понятий 

«социализация» и «воспитание»? 

С позиции А. В. Мудрика социализация происходит в результате 

различных обстоятельств, определяемые им как факторы, условия 

социализации. Факторы социализации объединены им в четыре группы, 

первая из которых – мегафакторы (космос, планета, мир, Интернет).  

Интернет можно рассматривать как результат технического развития 

мысли, с точки зрения взаимодействия с информацией, а можно с позиции 

мегафактора – как часть жизнедеятельности человечества, с точки зрения 

пространства для общения, коммуникации. Она характеризуется замещением 

реальности ее симуляцией (образом) с применением логики виртуальной 

реальности (нематериальность воздействия, условность параметров, 
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эфемерность). Результатом процесса виртуализации является появления 

нового пространства – киберпространства, которое социально, так как 

наполнено людьми в виде их образов. Термин «киберпространство» ввел в 

употребление Уильям Гибсон в романе «Нейромант» [30].  

Показателем того, что Интернет начинает становится более 

глобальным фактором социализации, является распространение нового 

термина – «киберсоциализация». Он был введен в 2005 году, автор – 

В. А. Плешаков [95]. Важным в формулировке данного понятия становится 

несколько фактов. В киберпространстве процесс социализации личности 

характеризуется изменениями в самосознании человека, в его сфере мотивов 

и потребностей. Данные изменения происходят под воздействием и в 

использования цифровых устройств и связанных с ними технологий. 

Особенностью киберсоциализации является усвоение и транслирование 

культуры.  

Ряд исследований (Г. В. Солдатова, Е. Ю. Зотова, А. И. Чекалина, 

О С. Гостимская [131], В. Байдин [9], Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, 

Е. И. Рассказова [133, 134], С. Б. Цымбаленко, М. Р. Мирошкина [79, 80], 

П. С. Макеев [150]) показывают, что дети, подростки и молодежь активно 

включены в процесс киберсоциализации, они – активные пользователи 

ресурсов Интернета.  

Данные исследования также показывают, что дети и подростки с 

большим доверием относятся к киберпространству, испытывая по 

отношению к нему в большей степени, позитивные эмоции. Эти эмоции 

образуют три комплекса: «познавательный», «комплекс удовольствия» и 

«коммуникационный», которые отражают основные функции, которые 

выполняет Интернет: источник информации, развлечения и общения.  

Таким образом, можно выделить три основные функции 

опосредствованной Интернетом деятельности: познавательную, игровую и 

коммуникативную. И, как и в любой деятельности, в них происходит 

развитие человека. С точки зрения познавательной деятельности в сети 
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Интернет мы можем говорить о развитии когнитивной, интеллектуальной 

сферы человека. 

Игровую деятельность на компьютере и в Интернете чаще всего 

рассматривают с точки зрения негативных последствий, однако имеются 

результаты исследований о том, что у интересующихся компьютерными 

играми детей несколько лучше развиты внимание, мыслительные операции, 

процессы принятия решения [154]. При этом автор исследования не 

утверждает, что этому способствует игровая компьютерная деятельность, 

допуская вероятность, что она дает возможность для реализации интереса у 

детей и подростков с развитыми мыслительными способностями. 

В исследовании структуры самосознания людей, играющих в 

компьютерные игры [145], доказано, что представления о себе у опытных 

игроков отличаются от неопытных большей дифференцированностью, а 

локус контроля более интернальный.  

Однако на данный момент нет ни теоретических, ни эмпирических 

оснований утверждать увлеченность компьютерными и Интернет-играми 

препятствием для позитивного личностного развития.  

Рассмотрим коммуникативную деятельность в Интернете. Она может 

быть представлена как в режиме реального времени, так и с отсрочкой; с 

одним собеседником или многими людьми одновременно; в режиме 

открытого сообщества для всех желающих или закрытого для посторонних; 

разной степенью анонимности; разнообразием форм передачи информации 

(текст, видео, аудио и др.). 

Возможность анонимности в Интернете имеет большие возможности 

для формирования идентичности, когда можно «примерить» на себя любой 

образ. Игры с идентичностью в Интернете, как отмечают отечественные 

авторы, могут рассматриваться с точки зрения соотношения социальной роли 

человека и личности, как составляющие Я-концепции, при этом 

самопрезентация в сети и реальная идентичность способны оказывать 

влияние друг на друга [11].  
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Рассматривая исследование В. А. Плешакова [95], можно увидеть, что 

Интернет может по-разному влиять на человека, как с позитивных, так и с 

отрицательных сторон. Также результатом такой деятельности становится 

создание своего образа в Интернете, при этом оно часто ближе к его 

идеальному «Я».  

Изменение отношения к Интернету как к части жизнедеятельности и 

его влияние на социализацию ребенка становится основанием для научного и 

педагогического сообщества искать способы эффективной педагогической 

деятельности с использованием Интернета. В обучении активно 

используются дистанционные формы, электронные ресурсы, создаются 

специализированные сайты и платформы. При этом важно, что они являются 

средством и самостоятельно не могут влиять на позитивное развитие 

образовательного процесса. Здесь значимым становится желание и умение 

работать с ними в профессиональной деятельности. Можно сделать вывод, 

что киберсоциализация в процессе обучения происходит через первичного 

агента – педагога.  

Роль Интернета в изменении человека, как на очевидном уровне 

повседневного существования, так и на более глубинном уровне, побуждает 

максимально сосредоточенно подойти к осмыслению воспитательных 

перспектив Интернета, в частности на основе особенностей коммуникаций. 

Необходимо проанализировать возможности, которые появляются у 

воспитания в Интернете. 

С позиции А. В. Мудрика, в воспитательном процессе можно выделить 

три составляющих. Это организация работы по формированию нового опыта 

учащихся, имеющего социальную направленность, обучение и персональная 

помощь [82]. Исходя из этого положения создание условий для получения 

социального опыта в сети, если оно становится основанием для развития 

личности, будет характеризовать содержание воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета. В данной деятельности возможна организация 
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работы по усвоению социальных знаний, формированию социальных умений 

и навыков, становлению социальных отношений. 

Следуя логике теоретического исследования мы можем раскрыть 

воспитательный потенциал Интернета как возможность управления 

развитием личности ребенка через получение социального опыта в сети 

Интернет. 

Любое исследование, затрагивающее Интернет, в том числе и о его 

возможностях в развитии личности, позволяет говорить только о его 

«потенциале» (от лат. «potentia» – мощь, сила, возможность), что 

обусловлено стремительным развитием и программного обеспечения 

(постоянное обновление и появление программ и приложений как для 

профессионалов, так и для обычных пользователей), и технических средств. 

Это становится основанием для использования в исследовании имеющихся 

на данный момент данных об Интернете и предполагаемые возможности его 

развития.  

В исследовании деятельности с использованием Интернета мы 

придерживаемся деятельностного подхода, что становится основой 

понимания зависимости самого процесса от меры активности самого ребенка 

в деятельности. 

Для нашего исследования большое значение имеет выявление отличий 

в определениях воспитательной и воспитывающей деятельности с точки 

зрения Интернета. 

Исследование по данной теме, проведенное П. В. Степановым [136], по 

своей сути результат анализа и обобщения научных изысканий в этой 

области. Главным в характеристике воспитательной деятельности, по 

мнению Павла Валентиновича, является то, что она рассматривается как 

профессиональная деятельность. Данное определение является результатом 

анализа научных работ, посвященных воспитательной деятельности, где 

авторами не дается определение данного понятия, но по анализу текста ясно, 

что воспитание рассматривается именно как профессиональная деятельность 
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педагога, которую отождествляют с термином «воспитательная работа» [25]. 

Подтверждение этому мы видим и в работах Л. В. Байбородовой и 

М. И. Рожкова (рассмотрение воспитательной деятельности как деятельности 

педагога по организации воспитательного процесса) [8]. 

Отличие воспитывающей деятельности от воспитательной заключается 

в охвате нескольких сторон одной деятельности. По определению 

А. М. Сидоркина «воспитывающая деятельность – совместная деятельность 

педагога и воспитуемого. Регулируется как непосредственной целью 

деятельности, направленной на преобразование объекта, так и собственно 

педагогической целью, направленной на развитие личности» [125, с. 15]. По 

мнению Н. Е. Щурковой «воспитывающая деятельность – это 

организованное взаимодействие ребенка с объектом окружающего мира как 

формирование социально-ценностных отношений к ним, при условии того, 

что предметный результат подчинен воспитательному» [24, с. 195]» 

В отношении использования термина «воспитывающая деятельность» в 

нашем исследовании говорит и использования прилагательного 

«воспитывающая» относительно других терминов в воспитании, например, 

«воспитывающая среда». В исследовании Е. А. Александровой и 

И. Баранаускине она рассматривается как «комплекс духовно-нравственных 

ценностей и философско-методологических установок всех субъектов 

воспитательного, точнее, воспитывающе-развивающего процесса, целостно 

влияющих на выбор ими методов и форм деятельности, порядка 

жизнедеятельности в целом и способов взаимодействия, в частности 

характера оформления окружающей среды» [1, с. 270].  

Следовательно воспитательная деятельность может рассматриваться 

как часть воспитывающей, так как последняя включает в себя не только 

профессиональную деятельность педагога, но и результат взаимодействия 

педагога и ребенка, ребенка и окружающего предметного мира в этой 

деятельности. 
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Учитывая особенности организации деятельности с использованием 

Интернета, а именно отличительные черты коммуникации (опосредовано 

через компьютер и сеть), мы считаем, что воспитывающая деятельность 

наиболее точно определяет характеристики процесса воспитания с 

использованием Интернета.  

Таким образом, воспитывающая деятельность с использованием 

Интернета это интеграция двух деятельностей: педагогической 

(направленной на развитие личности) и деятельности ребенка 

(позволяющей реализовывать потребности младшего подростка, 

достичь цели конкретного воспитательного дела), в результате которой 

появляется новая совместная деятельность педагога и детей в двух 

сферах (киберпространстве и реальном взаимодействии). 

Сформулировав сущность понятия «воспитывающая деятельность с 

использованием Интернета», необходимо определиться с теоретическими 

основаниями разработки модели воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета. При этом они должны соответствовать 

потребностям ребенка в современной социокультурной ситуации. Наша 

принципиальная позиция заключается в том, что в основу организации 

воспитывающей деятельности, в том числе в киберпространстве, необходимо 

заложить фундамент, сформировать традиции, а новые способы 

коммуникации органично интегрировать в нее.  

Определение Интернета как фактора социализации человека в рамках 

деятельностного подхода подводит нас к пониманию того, что и в отношении 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета мы можем 

ставить основную цель, формулируемую как получение нового 

социокультурного опыта и развитие самости ребенка.  

С точки зрения возрастных особенностей детей разного возраста, такую 

работу необходимо начинать с подросткового возраста, поэтому в данном 

исследовании мы остановились на младшем подростковом возрасте. 
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1.3. Модель развития самопонимания в воспитывающей деятельности 

с использованием Интернета 

 

Развивая тему изучения особенностей педагогического обеспечения 

самопонимания, мы считаем важным обратиться к возможностям 

целенаправленной работы по их развитию. Подтверждением того, что 

воспитывающая деятельность в данном направлении имеет возможности и 

даже эффективна, можно увидеть в работах различных авторов. 

Исследование, посвященное вопросам развития Я-концепции у младшего 

подростка с применением метода творческого сотрудничества, показало, что 

целенаправленная работа способствует увеличению как общего числа 

суждений о своем Я, так и количества субъективных суждений, а также 

принятию разных сторон своего Я, снижению уровня тревожности, 

повышению самооценки [13]. 

С точки зрения формирование образа Я у подростков и анализа 

психологических условий, влияющих на его формирование, проведено 

исследование Н. А. Слободянюка [123], результатом которого стало 

утверждение, что в процессе специально организованных занятий у 

подростков совершенствуется способность к самосознанию. 

Таким образом, мы приходим к необходимости разработки такой 

воспитывающей деятельности, которая бы обеспечивала условия для 

реализации наиболее актуальной задачи для личностного развития младшего 

подростка. При этом рассмотрение киберпространства как части новой 

социокультурной среды ведет к изменению в обучении и воспитании, что 

требует, в свою очередь, научной работы по поиску теоретических основ 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета, которая станет 

средством для реализации потребностей ребенка, подростка.  

Ранее представленные доказательства целесообразности организации 

работы по развитию младшего подростка в деятельности с использованием 

Интернета стали основанием для разработки модели, основной целью 
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которой является развитие самопонимания младшего подростка в 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета. 

Для обоснования структуры и содержания разрабатываемой модели 

нами были выбраны следующие подходы: гуманистический, когнитивный, 

деятельностный. Рассмотрим подробнее данные подходы в контексте 

решаемой научной проблемы. 

Гуманистический подход, в основе которого признание каждого 

ребенка ценностью общества, направляет внимание педагогического 

сообщества на формирование в образовательной деятельности отношений, 

построенных на доверии, уважении и заботе [36, 50, 51]. 

Когнитивный подход, основными особенностями которого является 

опора на когнитивные процессы ребенка при организации деятельности, при 

обязательном условии активности самого ребенка и социально 

обусловленном характере самой культурной практики [49, 53, 108]. 

Деятельностный подход акцентирует отношение к личности через 

понимание его социального портрета, характеристики которого 

приобретаются человека, приобретенной вследствие его активности.  

На основании представленных выше методологических подходов 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета должна 

реализовываться на педагогических принципах: 

- принцип культуросообразности предполагает освоение ценностей и 

смыслов в рамках исторически сложившейся культуры, при этом активность 

ребенка, идеи самоопределения и самореализации, принятия им разнообразия 

(толерантность) являются неотъемлемой частью; 

- принцип субъектности в практике предполагает сотрудничество 

педагога и ребенка, равноправие всех участников процесса как значимых 

личностей, ценность индивидуальности; 

- принцип событийности реализуется через создание условий для 

восприятия взаимодействия в группе как личностно-значимого, когда 
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мероприятия, дела становятся для участников со-бытием [36] 

(И. Д. Демакова); 

- принцип диалога, когда конечный продукт становится результатом 

такого взаимодействия, в котором все участники не только проявляют 

активную позицию, но и учитывается мнение каждого с сохранением 

уважения к личности, его особенностям и, как следствие, его выбором. 

Необходимо определиться с особенностями деятельности, для которой 

нами поставлена цель по развитию самопонимания в пубертатный период в 

воспитывающей деятельности в киберпространстве. Во-первых, необходимо 

понимать, что содержание как всей деятельности в целом, так и конкретных 

воспитательных дел, которые реализуются онлайн, офлайн или в гибридной 

форме, должно быть направлено на получение новых знаний о себе, их 

интериоризацию и осознание отношения к ним, что отражает сущность 

когнитивного подхода. Необходимо также учитывать наличный уровень и 

потенциал когнитивного развития младшего подростка. Гуманистический 

подход ставит перед нами необходимость при организации деятельности с 

использованием Интернета опираться на подростка как субъекта 

деятельности, то есть учитывать его интересы, мотивы, потребности. 

Привлекательность организуемой деятельности с использованием Интернета 

– одно из самых действенных условий для активного вовлечения подростка в 

воспитательные дела, что позволяет реализовывать принципы 

деятельностного подхода.  

Рассматривать воспитание можно на разных уровнях: общество, 

социальный институт, образовательная организация, группа. В нашем 

исследовании воспитывающая деятельность с использованием Интернета 

будет рассматриваться и моделироваться в контексте гуманистической 

направленности деятельности («субъект-субъектные» отношения) на уровне 

взаимодействия педагога и группы. 

Здесь следует акцентировать внимание на то, что воспитывающая 

деятельность нами воспринимается не только с точки зрения педагогического 
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понимания процесса, а в большей степени как психолого-педагогическое 

«разворачивающееся во времени взаимодействие воспитателей и 

воспитанников»
 

[100, с. 43]. Воспитывающая деятельность будет 

рассматриваться с двух сторон: вид педагогического процесса (создание 

условий для взаимодействия педагога и подростков, в ходе которого 

осуществляется достижение педагогических задач) и деятельность подростка 

(его активность в ходе взаимодействия и появляющиеся в результате 

изменения в его личности). В результате интеграции 2-х сторон деятельности 

(с точки зрения педагога и с позиции подростка) появляется новая 

деятельность, общая для всех субъектов. 

Таким образом, с педагогической позиции, модель развития 

самопонимания младшего подростка в воспитывающей деятельности 

характеризуется двумя взаимодополняющими сторонами процесса по 

параметру субъектности, в результате взаимопроникновения которых 

появляется третья совместная сторона воспитывающей деятельности. 

 Для построения модели воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета необходимо рассмотреть все ее стороны. 

Организация воспитывающей деятельности с позиции педагога является 

наиболее разработанной на данный момент. 

С позиции деятельностного подхода необходимо обратиться к теории 

А. Н. Леонтьева [63]. Советский психолог, философ, педагог рассматривает 

деятельность как составную категорию, которая включает в себя более 

простые действия на основе мотивов и целей. Продолжение понимания 

самой сути деятельности положена и в основу характеристики 

воспитательной деятельности, по мнению П.В. Степанова, причем она 

является сложноорганизованной. Истинно воспитательной деятельность 

становится тогда, когда у педагога цель и мотив одинаковы [137]. 

В рабочем определении воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета нами была определена основная ее цель – 

развитие личности ребенка. Согласно нашей модели необходимо 



57 
 

определиться, каковы основные потребности и мотивы деятельности ребенка, 

а в данном случае конкретно младшего подростка.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно 

выделить следующие формулировки ведущей деятельности подростков:  

 «интимно-личностное общение» – Д. Б. Эльконин и Т. В. Драгунова [16], 

 «общественно-значимая деятельность» – В. В. Давыдов [34],  

 «проектная деятельность» К. Н. Поливанова [99],  

 «социально-психологическое экспериментирование» Г. А. Цукерман 

[149],  

 деятельность «игровая по типу, социально-моделирующая по форме и 

общественно значимая по содержанию» А. Л. Либерман [65]. 

Сущностная характеристика ведущей деятельности в подростковом 

возрасте соотносится с возможностью реализации главной задачи – 

приобщение к миру взрослых, самоидентификация. Данная задача является 

социально значимой, если не на уровне всего общества, то, самое главное, на 

уровне референтной группы [140].  

О. В. Лишиным ведущая деятельность подростков рассматривается как 

комплекс деятельностей, которые объединены основным мотивом – 

получение чувства взрослости [66], что проявляется в следующих 

отношениях к действительности: социальной актуальностью, 

демонстративностью, ориентацией на референтную группу, необходимостью 

в насыщенности общения, удовлетворенностью самой деятельностью [161]. 

Анализ потребностно-мотивационной сферы подростков позволяет 

сделать вывод, что ведущая деятельность в этом возрасте направлена на 

самоидентификацию, становление его в качестве полноправного члена 

общества. Данный процесс носит поступательный характер, поэтому 

относительно младшего подросткового возраста – это развитие его 

самопонимания.  

Анализ целей воспитывающей деятельности с двух позиций (педагога и 

подростка) позволяет сделать вывод, что в широком плане цель педагога и 
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ребенка может быть сформулирована одинаково, так как цель 

воспитывающей деятельности – развитие личности ребенка (в том числе 

развитие самопонимания младшего подростка) реализуется в деятельности, 

которую многие авторы называют ведущей.  

Согласно последним исследованиям доказано (П. В. Степанов [136]), 

что по своей природе воспитание – это коммуникация. Рассматривая 

коммуникацию как процесс, мы понимаем, что формой ее проявления 

является не только речь. В большей степени педагогическая коммуникация 

носит свернутые формы – содержание, смыслы и ценности, проецируемые 

педагогом в конкретных практических делах, в формах взаимодействия, в 

контенте используемого материала. 

Продолжая, вслед за П. В. Степановым, перенос теории деятельности 

А. Н. Леонтьева воспитательную деятельность, важно при ее характеристике 

понимать, что «главный, смыслообразующий мотив воспитательной 

деятельности определяется как развитие личности ребенка». По результатам 

проведенного им исследования, был сделан вывод, что при совпадении 

смыслообразующего мотива и цели воспитывающая деятельность была 

успешна. Именно поэтому в нашей модели воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета основная цель конкретизируется как развитие 

самопонимания младшего подростка.  

Анализируя воспитательную деятельность педагога как часть 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета, мы понимаем, 

что ее можно описать как два взаимосвязанных процесса, условно 

определенные как ситуационная коммуникация и специально организованная 

деятельность. При определении сути ситуативной коммуникации 

необходимо понимать следующее: она является результатом реагирования 

педагога на поступки и высказывания детей; выстраивается на основе 

целевых установок педагога, его личностных качеств и методологических 

предпочтений (формы, методы и приемы взаимодействия с детьми).  
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В случае разговора о специально организованной деятельности, мы 

понимаем, что она заключается в конкретных мероприятиях, делах, 

событиях, проектах, работающих на реализацию основной цели. Для нашего 

исследования понятие мероприятие недостаточное по раскрытию степени 

участия всех субъектов деятельности, поэтому нами используется 

охарактеризованное И.П. Подласым [99] как единица воспитательного 

процесса понятие «воспитательное дело» с позиции формы конкретной 

деятельности учащихся. 

Специально организованная деятельность традиционно состоит из 4-х 

компонентов: целеполагание, планирование, реализация, анализ и рефлексия, 

что соответствует в теории А. Н. Леонтьева уровню действий. 

Рассмотрим соответствие действий педагога и детей в организационно-

деятельностном компоненте модели воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета. В продолжение исследования А. Н. Леонтьева 

обратимся к трудам О. В. Лишина. Он конкретизирует деятельность ребенка, 

как «целенаправленную многоступенчатую активность человека», и выделяет 

в ней три структурных компонента (рисунок 2).  

 

С позиции подростка его действия в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета также можно выразить через эти компоненты. Во-

первых, к ним будут относиться создание плана своих действий, 

организационное функционирование, выполнение конкретных дел. Во-

вторых, сопутствующие им рефлексия, обсуждения, общение [66]. Связи 
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между данными блоками имеют значение не исключительно с позиции 

структуры деятельности ребенка, но и соответственно организации 

воспитательного воздействия. Влияние на изменение одного блока влечет за 

собой изменение остальных, при этом они могут быть как конструктивными, 

так и деструктивными.  

Построение же воспитывающей деятельности с опорой на 

психологические основы деятельности ребенка позволяет интегрировать 

педагогическую деятельность во взаимодействие взрослого и ребенка.  

На пересечении цели педагога, которую в нашем исследовании можно 

выразить как развитие самопонимания учащегося младшего подросткового 

возраста благодаря получению практики сотрудничества в социально 

значимом деле, и потребности подростка в самовыражении, в ходе 

совместного целеполагания не только формулируется цель конкретного 

мероприятия, но и конкретизируется каждым цель участия в нем.  

На этапе планирования педагог удерживает последовательность дела в 

соответствии с фазами самопонимания (актуализации знаний о себе и 

ценностно-смыслового отношения к этому знанию; формирования связей 

между новым знанием и ценностным отношением к нему с уже имеющимися 

знаниями), а подросток не только включается в совместную выработку 

содержания мероприятия, распределение ролей, определение правил и 

временных рамок, но и планирует свои конкретные действия. 

Этап реализации – это непосредственно деятельность с использованием 

Интернета, в которой каждый подросток реализует поставленные задачи в 

ходе выполнения конкретных действия, а педагог выполняет следующие 

функции: управление процессом, организация пространства, 

консультирование, обучение, общение, выражение мнения. 

Большое значение имеет этап анализа и рефлексии: общение подростка 

в референтной группе позволяет оценить изменения в уровне их 

самопонимания, ценностно-смысловом отношении к содержанию 

мероприятия. 
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Следует понимать, что оценка уровня самопонимания в модели 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета представлена в 

двух компонентах. В первом случае (организационно-деятельностный) – это 

оценка с позиции реализации конкретного мероприятия или его части, а во 

втором (аналитико-результативный) – это комплексная оценка 

результативности всей воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета. 

Такова общая концепция воспитывающей деятельности в нашем 

исследовании.  

Проводя аналогию с теорией деятельности необходимо выявить те 

виды действий, простых деятельностей, которые и складываются в 

воспитывающую деятельность с двух позиций – педагога и воспитанника, а 

затем интегрируются в общую деятельность. 

Большое значение в понимании структуры совместной деятельности 

имеет идея «коллективного творческого воспитания», суть которой 

заключается в организации коллективного творчества, нацеленного на 

внимание к проблемам и потребностям окружающих. С. Д. Поляковым 

выделяются: «коллективная организация деятельности; коллективное 

творчество; коллективное целеполагание; ситуации-образцы; эмоциональное 

насыщение жизни коллектива; общественная направленность деятельности 

коллектива» [102, с. 12-13].  

Данные компоненты в том или ином виде присутствуют в нашей 

модели воспитывающей деятельности с использованием Интернета. 

Некоторые из них могут быть применимы к любой модели воспитывающей 

деятельности в рамках деятельностного подхода, некоторые являются 

отличительной особенностью именно воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета. 

При этом следует отметить соотношение работы над ценностью 

коллектива и ценностью развития личности. Наша позиция заключается в 

важности организации работы по приобретению у учащихся двух видов 
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опыта: рассмотрение себя как части референтной группы и 

противопоставление себя ей в части индивидуализации своих потребностей, 

ценностей и личностных качеств [102].  

Рассматривая коллективное целеполагание с двух позиций: педагога и 

подростка, – важно удерживать следующие моменты: 

 При формулировании первоначальной темы и цели конкретного 

воспитательного дела важно добиваться, чтобы они были не только 

понятны, но и интересны подросткам (то есть должны опираться на 

внутренние мотивы участников). При этом единая цель совместной 

деятельности будет трансформироваться для каждого участника в его 

собственную, но работающую на общий результат. 

 Изначально мотивы участия в конкретном мероприятии могут быть 

отличны от самого события, дела. Эффективно здесь использовать 

«механизм сдвига мотива на цель», условиями которого являются 

«соответствие цели содержанию деятельности, привлекательность, 

значимость деятельности, осознание, осмысление целей и смысла 

деятельности» [100, с. 48]; 

 Воспитывающая деятельность с использованием Интернета в нашей 

модели не ограничивается одним воспитательным делом, она циклична, 

поэтому необходимо способствовать увеличению степени участия 

подростков во всех этапах: от предложенных педагогом цели и 

содержания к конкретизации представленной в общем виде идеи (цели) 

дела до разработанных цели и содержания подростками (педагог в 

данном случае становится со-участником мероприятия наравне с 

остальными). 

Планирование с точки зрения педагогической деятельности 

представляет собой подбор множества вариантов развития события с учетом 

возможности достижения цели и с опорой на потребности и интересы 

каждого участника воспитательного дела и всей группы в целом. На первом 

этапе (при работе с не сложившимся коллективом) педагог продумывает 
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событие полностью (формы, содержание, методы и приемы работы, 

особенности включения в деятельность каждого отдельного ребенка), а дети 

принимают тот или иной вариант развития события. Постепенно совместная 

выработка содержания работы переходит на уровень коллективного 

творчества (субъективного, нового именно для этой группы). 

С точки зрения планирования, педагогу необходимо выбирать такие 

тематику и содержание событий, в рамках которых можно организовать 

развития самопонимания в соответствии с фазами актуализации знаний о 

себе и ценностно-смыслового отношения к этому знанию; формирования 

связей между новым знанием и ценностным отношением к нему с уже 

имеющимися знаниями. Это удерживается через работу по интериоризации 

конкретного знания с последующим переносом его на себя, осмыслением 

своего эмоционально-ценностностного отношения как к самому знанию, так 

и о его месте в образе Я, что становится условием для развития системы 

знаний и представлений о себе, имеющей ценностно-смысловое отношение. 

С точки зрения содержания события должны отражать работу над 

пониманием качеств личности, ценностей, психических и физических 

возможностей, поведения человека, переносом данных знаний на себя и 

формированием ценностно-смыслового отношения к ним. 

Реализация целей и задач на основе совместной выработки содержания 

в рамках нашей модели воспитывающей деятельности происходит с 

использованием Интернета. Доказательство необходимости введения 

деятельности в киберпространстве было приведено ранее. Основное здесь: 

 эмоциональная сторона – открытость подростка Интернету, 

привлекательность разных видов деятельности в Интернете [38, 131, 

135],  

 длительность использования в повседневной жизни подростка для 

решения разнообразных задач,  

 потенциал Интернета для самоидентификации.  
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В результате анализа воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета по соотношению использования виртуального пространства и 

действий в реальности, непосредственно в ходе взаимодействия группы, 

используемые формы можно обобщить в несколько групп: 

 мероприятия, полностью проходящие в Интернете, 

 мероприятия, которые проводятся не в киберпространстве, то есть 

офлайн, однако по содержанию взаимосвязано с ним, 

 мероприятия, сочетающие действия онлайн и реальное 

взаимодействие (гибридная форма). 

При организации конкретных воспитательных дел с использованием 

Интернета педагогу необходимо удерживать воспитывающий характер 

деятельности, для этого необходимо действовать в соответствии со 

следующими принципами, сформулированными для компьютерных игр 

С. А. Шапкиным [154]: 

- гуманистичность (содержание деятельности направлено на 

формирование подростка в соответствии с ценностями общества); 

- функциональность (внутреннее содержание и внешнее оформление 

пространства должно соответствовать поставленной цели); 

- мотивационная отнесенность (дело, событие должно стать 

полимотивированной деятельностью, позволяющей реализовывать 

потребности каждого ребенка); 

- когнитивное наполнение (педагог должен представлять когнитивные 

функции, задействованные в процессе, создавать оптимальный режим 

включенности и отдыха); 

- эмоциональная включенность (организация работы по осознанию 

эмоционального переживания последствий собственных действий и самого 

процесса); 

- контролируемость (во взаимосвязи с эмоциональной включенностью 

должны быть возможности для контролирования подростком своей 

эмоциональной включенности); 
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- прозрачность (правила должны быть понятны, а ресурсы доступны и 

управляемы; процесс и результат дела, события понятны и доступны 

подростку); 

- сопряженность действия и результата. 

Результативность воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета реализуется в результате организации рефлексии события через 

структурирование и управление продуктивным общением между 

участниками деятельности. При этом результативность будет выше, когда 

подростки сами осознают значимость деятельности и каждого конкретного 

события, в какой мере событие достигло своей цели, могут провести анализ 

своей включенности и тех знаний, впечатлений, смыслов, которые они 

получили от своей деятельности. 

Еще один компонент технологии коллективного творческого 

воспитания, который определен С. Д. Поляковым как имеющий четко 

ограниченный временной период, характеризующийся интенсивной 

деятельностью на основе сложившихся у педагогов и лидеров идеалов [102] – 

это ситуация-образец. 

В нашей модели мероприятия могут иметь отличительные особенности 

ситуаций-образцов, а могут и не обладать характеристикой, связанной с 

интенсивностью в определенный промежуток времени. При этом самым 

важным показателем мы считаем использование идеала в содержании или 

тематике события (например, организация онлайн-общения, онлайн-опроса о 

том, каким подростки видят идеального человека). 

Другая идея коллективного творческого воспитания – эмоциональное 

насыщение жизни – реализуется как самими событиями, так и имеющимися 

символами и обрядами, которые целесообразно включать в деятельность 

(например, чтобы подчеркнуть принадлежность к группе, присвоение какого-

нибудь знака). 
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Рисунок 3. Модель развития самопонимания в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета 
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Общественная направленность воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета просматривается как с педагогической позиции 

(развитие самопонимания младшего подростка является важным этапом 

становления его в обществе), так и с позиции подростка (содержание дел и 

событий непосредственно связано с усвоением культурных ценностей). 

Проведенное теоретическое обоснование системы воспитательной 

работы позволило разработать модель воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета. При разработке модели важным становится 

удержание идеи Е. А. Ямбурга о первоначальной значимости в организации 

воспитательной деятельности именно педагогических технологий 

относительно информационным [173], когда Интернет рассматривается как 

средство воспитания, а воспитывающая деятельность с использованием 

Интернета в своей основе имеет научные основания. При этом удерживалась 

идея о получении опыта взаимодействия в виртуальной среде на основе учета 

психовозрастных особенностей детей и целей воспитания: ценности 

общения, творческая самореализация и самопонимание.  
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Выводы по 1 главе 

Анализ теоретических основ развития самопонимания младшего 

подростка в воспитывающей деятельности с использованием Интернета 

потребовал уточнения соответствующего терминологического аппарата, 

изучения литературы, разработки и обоснования авторской модели. В 

результате исследования нами были сделаны выводы:  

1. На основании анализа влияния Интернета на социализацию младших 

подростков, нами актуализирована основная цель воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета – развитие самопонимания. 

Рассмотрение самопонимания с педагогической позиции позволило выделить 

его фазы: предпонимание, актуализация знаний о себе и ценностно-

смыслового отношения к этому знанию; формирование связей между новым 

знанием и ценностным отношением к нему с уже имеющимися знаниями и 

системное самопонимание. В отношении изучения самопонимания младшего 

подростка принципиальным является изучение двух фаз – актуализации 

знаний о себе и формирования связей (фаза предпонимания учитывается как 

наличный уровень и потенциал когнитивного развития, а системное 

самопонимание у младшего подростка находится в стадии формирования и 

не может быть полноценно исследовано). 

2. Понятие «воспитывающая деятельность с использованием 

Интернета» рассмотрена нами в концепции гуманистического, когнитивного 

и деятельностного подходов, и определена как совместная деятельность 

педагога и ребенка в киберпространстве и реальных делах, которая включает 

в себя профессиональную педагогическую деятельность, направленную на 

развитие личности ребенка, и конкретную деятельность ребенка по 

достижению цели воспитательного дела. Воспитывающая деятельность 

раскрыта с двух позиций – профессиональной деятельности педагога и 

деятельности ребенка; в соответствии с чем определена необходимость учета 

социокультурной ситуации развития ребенка при реализации данной 
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деятельности, в целом, и Интернета, как мегафактора социализации, в 

частности.  

3. Модель воспитывающей деятельности с использованием Интернета 

построена на основе анализа двух сторон воспитывающей деятельности – 

педагогической деятельности, основной целью которой является развитие 

личности подростка, и деятельность ребенка на достижение результатов 

конкретного дела, события, проекта. Все стороны воспитывающей 

деятельности представлены в следующих компонентах: целевой, 

планирование, реализация деятельности, аналитико-результативный. 

Построение воспитывающей деятельности с опорой на психологические 

основы деятельности ребенка позволяет интегрировать педагогическую 

деятельность во взаимодействие взрослого и ребенка: цели педагогической 

деятельности и целей, мотивов, потребностей конкретного ребенка в 

совместную цель дела, события, проекта; планирование деятельности 

педагога и подростка в выработку содержания дела, определения ролей, 

правил, временных рамок; реализация совместного дела, события, проекта с 

использованием Интернета с различными ролями субъектов процесса; 

организация сообща рефлексии воспитательного цела как основы для 

формирования новых личностных образований у подростков и анализа 

педагогом своей профессиональной деятельности. 
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Глава 2. Опыт эмпирического исследования развития самопонимания 

младшего подростка в воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета  

 

Теоретический анализ представлений о самопонимании, 

воспитывающей деятельности в научной литературе, разработка модели 

развития самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета поставило перед нами задачу в 

опытно-экспериментальной работе решить два вопроса: по определению 

критериев и показателей оценки самопонимания и изучению воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета как средства развития 

самопонимания младшего подростка. 

 

2.1. Пилотажное исследование по определению критериев оценки 

самопонимания младшего подростка 

 

По итогам теоретического исследования нами был сформулирован 

вывод: результатами воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета должны стать изменения в самопонимании младших подростков. 

Исходя из операционального определения самопонимания и особенностей 

самосознания детей младшего подросткового возраста в рамках опытно-

экспериментальной работы необходимо изучать самопонимание в двух его 

фазах (актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к 

этому знанию; формирования связей между новым знанием и ценностным 

отношением к нему с уже имеющимися знаниями). Для этого нужно 

определиться с методиками их оценки.  

Анализ научной литературы и результатов исследования 

самопонимания и понимания стали основанием для выбора в качестве 

апробации следующих методик: разработанной на основе метода 

репертуарных решеток [39] самооценочной методики (Дж. Келли), 
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аудиосочинения, составления схемы «Я». Была выдвинута рабочая гипотеза о 

том, что данные методики можно использовать для определения уровня 

самопонимания. 

Отобранные методики были апробированы в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского технического творчества № 1» с учащимися различных 

объединений. При этом можно отметить тот факт, что учащиеся занимаются 

в разных общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях, в 

дополнительном образовании взаимодействуют с разными педагогами. В 

выборку были включены подростки, занимающиеся изобразительной 

деятельностью, декоративно-прикладным творчеством (лепка, рукоделие, 

выпиливание и выжигание), краеведением и туризмом, техническим 

творчеством (информационно-компьютерные технологии и моделизм), 

хореографией, физической культурой и спортом. 

Первая методика – результат адаптации метода репертуарных 

решеток Джорджа А. Келли к изучению самопонимания.  

Нами использовался табличный вариант методики, который 

предназначен для заполнения испытуемым. Столбцы – это ролевые 

персонажи, у автора это: «Я, семья, отношения, близкие, авторитет, 

ситуативные персонажи, ценности». В строках размещают элементы, 

диагностические критерии, которые позволяют выделить конструкты (они 

всегда полярны). При использовании метода репертуарных решеток нет 

точно определенных ролевых персонажей – их подбирает сам испытуемый, 

он же определяет и их отношение к конструкту. В выборе может 

использоваться или ранжирование определенного критерия, или отнесение 

персонажа к тому или иному конструкту. 

В нашем исследовании был выбран ранжированный вариант – 

оценочная решетка. В качестве персонажей были использованы: 

1) самый большой неудачник;  

2) успешный человек;  
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3) тот, с кем бы вы могли поделиться своими сокровенными мыслями, 

личными переживаниями, секретами; 

4) человек, на которого вы бы хотели быть похожим;  

5) тот, каким вы станете в будущем;  

6) тот, какой вы в Интернете (социальных сетях); 

7) каким вас видят члены семьи;  

8) каким вас видят сверстники; 

9) Вы сейчас. 

Выбор персонажей был определен в соответствии со следующими 

предположениями: 

 Первые две категории – «самый большой неудачник» и «успешный 

человек» являются антиподами, предположительно их корреляция 

позволяет оценить уровень самопонимания в фазе актуализации знаний о 

себе и ценностно-смыслового отношения к этому знанию – уровень 

знаний о качествах личности. 

 Для соотнесения категорий 1 и 2 с образом Я используются персонажи 3, 

4 и 5 («тот, с кем бы вы могли поделиться своими сокровенными 

мыслями, личными переживаниями, секретами»; «человек, на которого 

вы бы хотели быть похожим»; «тот, каким вы станете в будущем»). Это 

позволит осуществить перенос этих знаний на себя, включив 

эмоционально-ценностную составляющую, то есть оценить уровень 

самопонимания в фазе актуализации знаний о себе. 

 Персонажи 6 и 9 («тот, какой вы в Интернете, социальных сетях»; «Вы 

сейчас») позволят соотнести Я-реальное и Я-виртуальное и предположить 

зависимость результатов воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета от степени соответствия этих показателей. 

 Для соотнесения Я-виртуального с другими образами Я (идеального, 

будущего и др.) были включены дополнительные персонажи («тот, с кем 

бы вы могли поделиться своими сокровенными мыслями, личными 

переживаниями, секретами»; «человек, на которого вы бы хотели быть 
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похожим»; «тот, каким вы станете в будущем»; «каким вас видят члены 

семьи»; «каким вас видят сверстники»). 

По горизонтали в оценочной методике нами использовались качества 

людей.  

Данная методика проводилась в два этапа: 

1) Подбор элементов репертуарной решетки (качеств людей); 

2) Сбор данных. 

Для подбора элементов в 2-х группах (общее количество подростков – 

15) проводилась беседа с целью определения наиболее выраженных с точки 

зрения младших подростков черт характера, которые объединяют разных 

персонажей или показывают их отличия.  

Фиксацию ответов вел экспериментатор. Подросткам на экран 

проецировались все вышеперечисленные персонажи попарно, затем 

предлагалось назвать те качества, которые их объединяют, а потом отличают. 

Требование было назвать каждому хотя бы одно качество, повторяться при 

этом не запрещалось. Экспериментатор провел анализ предложенных качеств 

путем ранжирования, в результате чего были определены 18 прилагательных, 

к которым полярное значение также было подобрано подростками этих 2-х 

групп. В итоге образовались следующие конструкты: 

Пассивный-энергичный 

Вспыльчивый-хладнокровный 

Рассеянный-внимательный 

Глупый-умный 

Равнодушный-любознательный 

Страшный-красивый 

Ленивый-трудолюбивый 

Безразличный-любопытный 

Нетворческий-творческий 

Неуверенный-уверенный 

Замкнутый-общительный 
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Обычный-интересный 

Неграмотный-образованный 

Равнодушный-любящий 

Недальновидный-расчетливый 

Бесхарактерный-целеустремленный 

Грубый-нежный 

Непостоянный-верный 

На втором этапе (сбор данных) подросткам были даны бланк 

(Приложение 1) и инструкция «На бланке перечислены некоторые качества, 

которыми нередко характеризуют тех или иных людей. Каждое качество 

можно представить в виде 5-балльной шкалы, заданной парой 

прилагательных: левое соответствует 1 баллу, а правое – баллу 5, 3 – 

нейтральное значение. Например, пассивный 1 2 3 4 5 активный. Представьте 

в качестве персонажей, представленных в верхней строке, кого-нибудь из 

ваших знакомых или собирательный образ, соответствующий этой 

характеристике, и оцените в баллах от 1 до 5 степень выраженности 

нижеперечисленных качеств у каждого из персонажей». 

Выборка составила 57 учащихся, среди которых младшие подростки по 

полу распределились следующим образом: женского пола – 31 участник, 

мужского – 26. Мальчики 11 лет в количестве 4 человек не справились с 

заданием (отказались выполнять в определенный момент, с их слов из-за 

сложности). Результаты исследования в обобщенном виде представлены в 

приложении 2. 

Анализ оценочной методики на основе метода репертуарных решеток 

включал в себя оценку и количественных, и качественных показателей. 

Количественные данные были обработаны в приложениях Micrоsоft 

Еxcеl и Stаtisticа.  

Анализ средних значений (приложение 2) позволяет увидеть 

следующее: 
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1. Среднее значение персонажа «Самый большой неудачник» (2,12) 

значительно ниже всех остальных (от 3,62 до 4,22). 

2. Среднее значение позиций 2, 4 и 5 выше 4 баллов. Предположительно 

они коррелируются друг с другом в положительном коэффициенте и 

относятся к одному кластеру. В этом случае их количество можно 

уменьшить, используя метод факторного анализа (анализ главных 

компонент). 

3. Среднее значение персонажей 3, 6, 7, 8 и 9 представлено в диапазоне от 

3,6 до 3,88. Предположительно они могут быть оптимизированы 

аналогично позициям 2, 4 и 5. 

Проведенный анализ с применением метода Корреляции по Спирмену 

(таблица 1) подтверждает наше предположение о том, что оценка персонажей 

«Самый большой неудачник» и «Успешный человек» определяются 

подростками как противоположные – коэффициент составляет -0,47. Это 

позволяет оценить уровень самопонимания подростков в фазе актуализации 

знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к этому знанию. 

Корреляция по этим двум персонажам составляет от -0,53 (высокий уровень) 

до 0,68 (низкий). 

Корреляция персонажей «Успешный человек», «Тот, с кем бы вы могли 

поделиться…», «Человек, на которого вы бы хотели быть похожим», «Тот, 

каким вы станете в будущем» составляет от 0,38 до 0,75. 

Аналогично коррелируются персонажи «Тот, какой вы в Интернете», 

«Каким вас видят члены семьи», «Каким вас видят сверстники» и «Вы 

сейчас» – от 0,54 до 0,71. Важно также, что корреляция между этими двумя 

группами тоже достаточно высока. 

Кластерный анализ, выполненный в программе Stаtisticа (рисунок 4) 

подтвердил наше предположение на основе анализа средних значений о том, 

что всех этих персонажей можно свести до 3-х кластеров. 

Анализ же сути персонажей, разделенных на три кластера, позволяет 

нам сделать следующие выводы (оценка качественных характеристик): 
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 Восприятие подростками себя в реальности и в Интернете совпадает, при 

этом их оценка того, какими их видят родители сверстники, очень близка 

к самооценке. 

 Образ Я желаемый и будущий у младших подростков совпадает или 

имеет очень близкие показатели, также он близок с образом Значимого и 

образом успешного человека. 

В продолжение анализа количественных показателей мы провели 

факторный анализ. Метод кросс-проверки показал, что оптимальное 

количество компонент – 3 (рисунок 5), важность переменных представлена 

на таблице 2 и на рисунках 6 и 7, их расположение в кластерах на рисунке 8.  

Результаты факторного анализа подтвердили предположения по 

результатам анализа средних значений, корреляциии, кластерного анализа об 

избыточности данных. По их результатам можно оставить всего три 

персонажа – «Самый большой неудачник», «Человек, на которого вы бы 

хотели быть похожим», «Вы сейчас».  

В ходе проведения самооценочной методики на основе метода 

репертуарных решеток были выявлено еще несколько моментов.  

В ходе заполнения таблицы подростки регулярно задавали вопросы о 

том, что означает то или иное качество. Педагог не давала определение, а 

нацеливала на собственную интерпретацию слова. Данное наблюдение 

приводит нас к выводу, что в методику оценки уровня самопонимания в фазе 

актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к этому 

знанию необходимо включить оценку правильности определения 

применяемых параметров. 

Второй момент связан с персонажем «Тот, с кем бы вы могли 

поделиться своими сокровенными мыслями, личными переживаниями, 

секретами». Часто подростки вслух обсуждали, что таким человеком лучше 

всего представить случайного попутчика, а не Значимого взрослого. 
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Таблица 2. Результаты пилотажного исследования. Самооценочная 

методика на основе метода репертуарных решеток Дж. Келли. Факторный 

анализ. Важность переменных 

Variable importance (Spreadsheet8) Number of components is 3 

 Variable number Power Importance 

Var1 1 0,855153 1 

Var4 4 0,828441 2 

Var9 9 0,808616 3 

Var5 5 0,806088 4 

Var8 8 0,793567 5 

Var3 3 0,757327 6 

Var6 6 0,723539 7 

Var2 2 0,711418 8 

Var7 7 0,644836 9 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Результаты пилотажного 

исследования. Самооценочная методика на основе 

метода репертуарных решеток Дж. Келли. 

Факторный анализ. Кросс-проверка 
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Рисунок 6. Результаты пилотажного 

исследования. Самооценочная методика на 

основе метода репертуарных решеток Дж. 

Келли. Факторный анализ. График 

важности переменных 

Рисунок 7. Результаты пилотажного 

исследования. Самооценочная методика на 

основе метода репертуарных решеток Дж. 

Келли. Факторный анализ. График 

«Каменная осыпь» 

Рисунок 8. Результаты пилотажного исследования. 

Самооценочная методика на основе метода репертуарных 

решеток Дж. Келли. Факторный анализ. График 

расположения переменных 
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Данная методика с точки зрения особенностей учащихся данного 

возрастного периода достаточна сложна с точки зрения монотонности, что 

может влиять на качество результатов. 

 Показатели качеств, которым присвоены высокий ранг в ролях 

«Человек, на которого вы бы хотели быть похожим» и «Тот, каким вы 

станете в будущем», позволяют оценить ценностное отношение к 

проявляемым у себя качествам. Наиболее значимыми оказались качества: 

энергичность, хладнокровность, любознательность, креативность, 

уверенность, образованность, расчетливость и верность. 

Качественный и количественный анализ полученных результатов, а 

также оценка хода исследования позволили нам сделать ряд выводов, 

необходимых для организации дальнейшего исследования: 

1) Самооценочной методики, разработанной на основе метода репертуарных 

решеток, недостаточно для определения уровня самопонимания в фазе 

актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к этому 

знанию, так как не всегда можно достоверно определить уровень знаний о 

предмете разговора; 

2) В самооценочной методике в случае ее применения для изучения 

младших подростков необходимо снизить количество персонажей и 

характеристик; 

3) С точки зрения организации дальнейшей работы по развитию 

самопонимания в воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета можно предположить ее эффективность, так как доказано, что 

образ Я у младшего подростка в реальности и в Интернете примерно 

одинаковы; 

4) Коррелируемость образа идеального человека и образа Я будущего 

позволяет работать над личностным развитием, не акцентируя на это 

внимание. 
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Вторая методика пилотажного исследования – это аудиосочинение 

«Я». Использование текстов в качестве диагностических методик является 

целесообразным решением для изучения таких параметров развития 

личности, которые отражают объективные и субъективные показатели. Так 

сочинение «Я» использовалось в исследовании «Я-концепции» Р. Бернсом 

[12, с.68].  

Интерпретация текста сочинения позволяет выделить основные 

компоненты, которые подросток сознательно выделяет в своем образе «Я». В 

нашем исследовании мы остановились на аудиоформате сочинения. Нами 

было предположено, что такая форма будет принята детьми с большим 

энтузиазмом, нежели письменная. 

Аудиосочинение проводилось в группе, занимающейся декоративно-

прикладным творчеством, общее количество – 15 человек. Подросткам было 

предложено или использовать сотовый телефон (приложение «Диктофон»), 

или написать на листе бумаги. Все выбрали аудиоформу, причем проявляли 

заинтересованность в выполнении задания. 

Подросткам давалось задание в течение 5 минут надиктовать рассказ 

«Я». Уточняющая формулировка: «Расскажи о себе так, чтобы любой, кто 

послушает это аудио, понял бы, что ты за человек, какой ты». Оценка 

аудиосочинения – количество компонентов, их детализация, отношение к 

качествам, которые подросток произносит о себе. 

Результаты оценки аудиосочинения представлены в приложении 2. 

Использование аудиосочинения в качестве методики изучения уровня 

самопонимания в фазе формирования связей показало следующее: 

 Некоторые компоненты повторялись подростками несколько раз в 

течение всего рассказа. Это может говорить как о высокой ценности 

данного компонента для подростка, так и о неумении структурировать 

информацию. 
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 Интерпретация сочинения по принципу выделения компонентов может 

отличаться от того понимания своего образа «Я», которое есть у 

испытуемого. 

 Сама форма очень интересна для подростков, они все с удовольствием и 

энтузиазмом включаются в работу. При этом необходимую для 

некоторых детей приватность очень легко обеспечить (они не 

испытывают трудности в самостоятельном использовании гаджетов). 

Нами было сделано предположение, что сложности интерпретации 

аудиосочинения можно нивелировать при применении третьей методики – 

составление схемы «Я». Выбор формы обусловлено несколькими моментами. 

С точки зрения определения самопонимания через фазы актуализации знаний 

о себе и ценностно-смыслового отношения к этому знанию; формирования 

связей между новым знанием и ценностным отношением к нему с уже 

имеющимися знаниями необходимо использовать такие методики, которые 

показывали бы те связи, которые дети могут устанавливать между 

элементами представлений о себе. Теоретическими и практическими 

исследованиями доказано, что использование интеллект- или концепт-карт, 

как способ моделирования и визуализации логической структуры учебного 

материала, позволяет оценивать понимание учащимся учебного материала 

[61].  

Исследование самопонимания младших подростков с помощью 

составления схемы «Я» проводилось в той же группе, что и аудиосочинение. 

Учитывая операциональное определение понимания, данное 

М. Е. Бершадским, при применении данной методики необходимо проводить 

предварительную работу по ознакомлению подростков с особенностями 

составления подобной схемы. 

В начале исследования совместно с испытуемыми приводилось 

построение схемы «Винни-Пух» (рисунок 9). В ходе составления схемы 

сказочного персонажа педагогом задавались наводящие вопросы: «Что вы 

знаете о Винни-Пухе?», «Что можно сказать о его внешнем виде? / 
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Рисунок 9. Схема «Винни-Пух» 

характере? / образе жизни? / об окружении? / об увлечениях и привычках?» и 

т.д.  

После того, как с детьми была нарисована данная схема, уточнялось, а 

могут быть еще другие компоненты, характеристики, если речь будет идти о 

ком-нибудь другом. Затем схема убиралась из поля зрения испытуемых, и 

подросткам предлагалось нарисовать схему «Я». 

 

Оценка схемы «Я» – количество компонентов, количество пояснений. 

Для определения эмоционально-ценностного отношения предлагалось 

поставить какие-нибудь знаки возле написанных компонентов (например, 

знаки «+» и «–»). Результаты интерпретации схемы «Я» представлены в 

приложении 2. 

Анализ использования схемы «Я» для оценки самопонимания 

младшего подростка в фазе формирования связей между новым знанием и 

ценностным отношением к нему с уже имеющимися знаниями доказал его 

эффективность. Количество компонентов и их детализация в схеме и в 

аудиосочинении примерно одинаковы, при этом интерпретация более 
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однозначная. Детализация чаще всего по тем компонентам, которые 

вызывают у подростков положительные эмоции (увлечения, семья, друзья).  

Для сопоставления результатов, полученных при помощи методик 

аудиосочинения на тему «Я» и составление схемы «Я» (таблица 3) была 

проведена проверка при помощи использования критерия однородности 2, 

эмпирическое значение 
   
  которого высчитывается по формуле: 


   
  = N   ∑

(
  
 
 
  
 
)
 

     

 
    [90] 

 

Таблица 3. Распределение участников в группе по методикам 

«Аудиосочинение «Я» и «Схема «Я» 

Количеств

о баллов 

от 4 до 

4,9 

от 5 до 

5,9 

от 6 до 

6,9 

от 7 до 

7,9 

от 8 до 

8,9 

от 9 до 

9,9 

от 10 

до 10,9 

от 11 

до 11,9 

от 12 

до 12,9 

Аудио-

сочинение 

«Я» 

1 0 2 4 5 2 0 0 1 

схема «Я» 1 1 3 3 2 3 1 0 1 

 

Критерий однородности 
2
 показал, что эмпирическое значение 

   
 = 

2,83 
    
 , так как критическое значения 

2 
для уровня значимости 0,05 при 

L-1=7 равно 14,07. Из этого следует, что результаты методик имеют 

одинаковую значимость. 

Результаты теоретического и пилотажного исследований стали 

основанием для разработки инструментария изучения самопонимания 

младшего подростка (таблица 4). 

На основе анализа данных, полученных в результате применения 

методики «схема Я» (72 единицы), на основе мнений экспертов было 

определено, что при оценке фазы формирования связей максимальное 

количество компонентов – 10, среднее количество примеров детализации по 

компоненту – 5. В отношении фазы актуализации знаний о себе опытным 

путем было установлено оптимальное количество характеристик для 

младших подростков – 5, с максимальным количеством баллов за правильное 
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определение равное 3. В результате по каждой фазе развития самопонимания 

оптимальным стало установление 15-ти балльной системы.  
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На основании данного инструментария были разработаны бланки со 

стимульным материалом для сбора данных, а также соответствующая 

инструкция (они заполнялись подростками в начале и конце основной 

опытно-экспериментальной работы). Также в инструментарий включено 

задание на оценку себя в Интернете и реальности по этим 5 качествам. 

Данное дополнение позволит нам отдельно рассмотреть результаты работы с 

подростками, у которых образ «Я» реальный и виртуальный различаются.  

 

Порядок выполнения заданий: 

1. Самые главные качества. 

Из карточек дети выбирают себе по 5, которые они определяются ими 

значимыми для человека. Здесь необходимо помочь детям в приемах выбора.  

Качества: умный, честный, веселый, надежный, заботливый, 

благодарный, верный, хитрый, сильный, любящий, внимательный, смелый, 

храбрый, аккуратный, вежливый, добрый, спокойный, бережливый, 

образованный, отзывчивый, ответственный, трудолюбивый. 

2. Что означает это качество. 

На карточках пишут определение этих 5 качеств. 

3. Оценка себя по этим качествам в двух вариантах: реальности и в 

Интернете. Антоним предлагается написать самим. 

4. Составление схемы «Я». 

Инструкция. Расскажите о себе в схеме так, чтобы отразить все свои 

стороны, все особенности поведения, характера. 
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Рисунок 10. Схема основной опытно-экспериментальной работы 

2.2. Организация и ход основной опытно-экспериментальной работы по 

изучению развития самопонимания младшего подростка в 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета  

 

Основная опытно-экспериментальная работа строилась в соответствии 

с теоретическими положениями, отраженными в 1 главе, и инструментарием 

по изучению самопонимания младшего подростка, сформулированным в 

результате пилотажной опытно-экспериментальной работы. В общем виде 

она представлена на рисунке 10. 

 

Основная опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1». 

Количество испытуемых – 66 подростков из разных объединений, 

занимающихся техническим и художественным творчеством, хореографией, 

спортом, краеведением и туризмом. В качестве контрольной группы были 

Итоговый контроль: определение уровня самопонимания 

Фаза актуализации знаний о себе – знание 
качеств человека и отношение к их 

проявлению у себя 

Фаза формирования связей – связи между 
представлениями о себе, их 

структурированность  

Цикл воспитательных дел с использованием Интернета 

событие онлайн событие офлайн 
событие в смешанной 

реальности 

Входной контроль: определение уровня самопонимания, отношения к Интернету 

Фаза актуализации знаний о себе – знание 
качеств человека и отношение к их 

проявлению у себя 

Фаза формирования связей – связи между 
представлениями о себе, их 

структурированность  
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взяты учащиеся из тех же объединений или подобных им в количестве 42 

человек. 

Результаты оценки самопонимания младшего подростка в начале 

эксперимента представлены в приложении 2.  

Критерии оценки ценностно-смыслового отношения представлены 

сокращениями, отражающими распределение эмоционально окрашенных 

знаков: равномерное положительное отношение (Р+), в большинстве 

положительное отношение (Б+), ярко выраженная эмоциональность в 

отношении некоторых компонентов (!), мало выраженное эмоциональное 

отношение (0), разнообразное по степени оценки (+–), отрицательная оценка 

компонентов (–). 

Оценка средних значений возраста (11,8 и 12,12), самопонимания в 

фазах актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к 

этому знанию (7,9 и 7,98) и формирования связей между новым знанием и 

ценностным отношением к нему с уже имеющимися знаниями (7,2 и 7,07) 

экспериментальной и контрольной группы позволяет говорить о примерно 

равных показателях групп в начале эксперимента. Для более глубокого 

понимания равномерности выборки проведем сравнение однородности групп 

по уровню самопонимания. Разделим показатели всех подростков на 5 

уровней (низкий, ниже среднего, средний, вышесреднего и высокий).  

Результаты сравнительного анализа можно увидеть на рисунке 11. Обе 

группы по своему составу примерно одинаковы: имеются подростки, 

самопонимание которых и нижесреднего, и среднего, и вышесреднего 

уровня, причем пропорции их близки. Низкий и высокий уровень 

представлен мало в обеих группах. 

С точки зрения эмоционально-ценностного отношения, проявляемого 

при составлении схемы, состав групп также примерно однороден – 

большинство подростков проявляют равномерное положительное или в 

большинстве положительное отношение.  
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Рисунок 11. Сравнение уровня самопонимания в группах. Входной контроль. 

 

  
Фаза актуализации знаний о себе. 

Экспериментальная группа. 
Фаза формирования связей. 

Экспериментальная группа 

  
Фаза актуализации знаний о себе.  

Контрольная группа. 
Фаза формирования связей.  

Контрольная группа 

 

  
Ценностно-смысловое отношение. 

Экспериментальная группа 

Ценностно-смысловое отношение. 

Контрольная группа 

 
В том числе ярко выраженная эмоциональность в 

отношении некоторых компонентов у 15,2 % 

В том числе ярко выраженная эмоциональность в 

отношении некоторых компонентов у 16,7 % 
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Данное сравнение говорит о том, что группы близки по составу в 

начале эксперимента.  

Оценка своего «Я» в реальности и в Интернет практически одинакова 

для всех детей, что можно увидеть как из сравнения средних значений, так и 

при вычислении максимальной разницы в значениях (таблица 5). Эти данные 

допускают, что работа с самопониманием в воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета должна давать результаты и для самопонимания в 

целом. 

Таблица 5. Оценка качеств личности образа «Я» в реальности и в 

Интернет. Входной контроль. 

 Я в Интернете Я в реальности Разница значений 

сред

нее 

знач

ение 

максим

альное 

значен

ие 

миним

альное 

значен

ие 

сред

нее 

знач

ение 

максим

альное 

значен

ие 

миним

альное 

значен

ие 

сред

нее 

знач

ение 

максим

альное 

значен

ие 

миним

альное 

значен

ие 

экспериме

нтальная 

группа 

2,4 4,5 1 2,5 4,3 1,1 0,1 0,8 0 

контрольн

ая группа 

2,31 4 1,43 2,29 3,8 1 0,02 1 0 

 

В соответствии с построенной моделью воспитывающей деятельности 

с использованием Интернета нами были определены три вида 

воспитательных дел в рамках опытно-экспериментальной работы: 

1. Событие офлайн. Проектирование своего аккаунта в 

многопользовательской Интернет-игре с разработкой идеи, героев, их 

взаимодействия и развития.  

2. Событие онлайн и офлайн. Создание сайта объединения. Включало в себя 

работу по разработке содержания, обучение по презентации материалов в 

Gооglе Сайт, наполнение контента сайта офлайн. 

3. Событие онлайн – «Портрет самого лучшего человека». Подразумевало 

под собой проведение обсуждения, опрос в группе Viber. Участники – 
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подростки, педагоги (без активного участия в обсуждении, но 

направляющие беседу в нужное русло). 

Первое мероприятие с использованием Интернета проводилось с 

учащимися из разных объединений – всего 66 подростков (мальчиков и 

девочек равное количество). Мероприятие было организовано в форме 

творческого слета и заключалось в разработке многопользовательского мира 

и взаимодействию в нем. Творческий слет длился 6 игровых дней, 

проводился в дни каникул, форма проведения – офлайн. 

Вначале действия были направлены на получение подростками опыта 

взаимодействия, умения высказываться, рефлексировать. Среди 

использованных методов и приемов были: игровой (игры на сплочение), 

практический (составление схемы сказочного героя, сказки о своем герое), 

что позволило настроить детей на работу в командах, дать возможность 

высказывать свое мнение, научить выполнять схему, представляющую образ 

сказочного героя. Большое значение здесь (да и в дальнейшей работе) стало 

проведение рефлексии. На данном моменте перед подростками ставились 

вопросы о том, какая была позиция, роль в событии (активно участвовал, 

прислушивались или нет, воплотил все, что хотел или нет, что буду делать 

дальше), что получилось воплотить в своей схеме, сказке, что не удалось, 

почему. Формой рефлексии стал «круг общения», по своей сути идентичный 

«свечке» в летнем лагере. 

Основная часть – разнообразные задания, которые определены 

форматом игры. На этапе целеполагания педагог предложила ребятам 

разработку игрового многопользовательского мира, большинство приняло с 

энтузиазмом, при этом мотивы были различные – от заинтересованности 

самой темой, желанием интересно провести досуг до согласия с любым 

предложением. На этапе планирования подростки блеснули знаниями о 

многопользовательских мирах, предложили различные варианты и под 

руководством педагога выработали основные положения их мира. Роль 
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педагога в данном варианте заключалась в удержании воспитывающего 

характера деятельности. 

Реализация игрового события проходила в нескольких вариантах, 

каждый из которых был выделен в отдельный игровой день, кроме первых 

двух, имеющих короткий срок исполнения. В качестве заданий было 

предложено: 

 Составление аккаунта игрока, выбор характеристик (качеств), которые 

можно будет развивать в дальнейшем; 

 Прямое взаимодействие с каждым из игроков в форме обмена фразами о 

его качествах; 

 Подготовить и защитить совместную поделку, рисунок, сценку и другое с 

группой игроков; 

 Прохождение логического квеста с другими игроками; 

 Построение жилища с другими игроками. 

Для подростков задание не носило обучающего и развивающего 

характера, а педагог отслеживала, чтобы задания позволяли задумываться в 

ходе их выполнения или последующей рефлексии о себе, своих качествах. 

Анализ и рефлексия проводилась постоянно, в конце каждого игрового 

дня. Формы – «круг общения» и мини-анкеты. Некоторые подростки сразу 

смогли сформулировать рассуждения о себе, своих качествах, хотя напрямую 

такие вопросы о самопонимании не прозвучали. Многие охотно делились о 

своем поведении в игре, качествах, которые им помогли или мешали во 

взаимодействии. Несколько детей не включались в активное обсуждение, 

отговариваясь общими фразами. При этом часть этих подростков потом 

задерживались с беседой с педагогом наедине или обсуждали со 

сверстниками без присутствия педагога. Результаты эффективности 

деятельности педагог могла увидеть в процессе анализа высказываний детей, 

их заинтересованности деятельностью. 

Следующее мероприятие с применение Интернета проводилось с 

учащимися детского объединения «Студии керамических изделий». Суть 
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мероприятия – создание сайта своего объединения. Форма – смешанная 

(часть действий были организованы в реальном взаимодействии, часть – в 

Интернете). 

Данное объединение является разновозрастным, в нем занимаются 

учащиеся 5-16 лет. В создании сайта принимали участие все учащиеся – 30 

человек в разной степени вовлеченности – от наблюдения до активной 

реализации. В рамках эксперимента проводилось наблюдение за 13 

младшими подростками.  

Разработка сайта стало достаточно длительным по времени делом 

(более месяца). В нашем варианте функцией сайт детского объединения 

стало его представительство в Интернете, сайт – визитная карточка 

объединения.  

При организации работы по разработке сайта детского объединения с 

привлечением детей нами было учтено, что в данном информационном 

ресурсе существует три компонента:  

 контент – информационное наполнение,  

 представление информации,  

 навигация.  

Перед началом разработки сайта педагогом была организована 

предварительная работа – определение со многими компонентами: выбор 

хостинга, платформы, получение навыков по разработке сайта. Мы считаем, 

что техническая сторона по дееспособности сайта должна быть обеспечена 

педагогом, а дети должны прорабатывать содержание и форму его 

представления, но они также могут привлекаться к технической стороне 

работы. 

На этапе целеполагания педагог предложила ребятам разработку сайта 

объединения, все с удовольствием поддержали эту тему. На несколько 

занятий дети были предоставлены в обсуждении темы сами себе, настолько 

их захватила тема, и только затем началась непосредственная работа. 
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Данное направление воспитательного дела подразумевает достаточный 

уровень компьютерной грамотности учащихся, поэтому следующим 

моментом стало обучение работе в облачной среде Gооglе. Обучение 

заключалось в получении детьми знаний о сайтах с технической и 

содержательной сторон, о создании аккаунта, поддержании 

работоспособности сайта, добавлении страниц, текста, фотографий, работе на 

одной странице сразу несколькими участниками. Только после этого 

перешли на этап планирования. 

 На этапе планирования первоначально подростки познакомились с 

разными сайтами похожей тематики, а педагогом был сделан акцент на 

медиабезопасность. Далее было организовано совместное обсуждение о 

содержании и структуре сайта в микрогруппах с защитой своих коллажей. 

Данное обсуждение проводилось полностью без использования компьютера, 

чтобы не сужать мысль теми средствами, которыми будет реализовано 

практическое воплощение. После внимание детей было переключено на 

основной вид деятельности объединения. Параллельно в это время была 

организована «стена идей», на которую дети прикрепляли свой материал 

(интересные фраз, картинки, описание страниц), имеющими, по их мнению, 

отношение к сайту объединения. 

Затем было еще одно активное обсуждение идей и составление схемы 

сайта на отдельных листах. 

На этапе реализации работа шла уже не столько на занятиях, сколько в 

свободное время подростков, так как Gооglе позволяет осуществлять эту 

работу в разных режимах (одновременно, по одному, с разных устройств). 

В результате сложилась следующая структура сайта:  

 стартовая страница с общей информацией, 

 навигация осуществлялась по страницам и ссылкам, 

 страницы «Наши общие дела», «Поздравляем», «Это мы», «Наши 

работы», «Наш педагог». 
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Педагогом удерживалась работа в двух направлениях: каждый 

подросток осознавал себя как часть группы («Мы») и старался определить 

свои особенности, но в рамках этого сообщества («Я»).  

Важное значение при организации воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета отводилось совместной рефлексии. Она не только 

способствует реализации потребности младшего подростка в общении, но и 

содействует формированию личностных смыслов. Подростки пытались 

определить свое отношение к деятельности в сообществе, к конкретным 

событиям, делам, проводили оценку своего участия, мотивы включения или 

неактивности, результаты своей включенности. В конце события дети 

самостоятельно обсуждали свои качества, которые проявлялись в 

объединении и какие результаты в соответствии с этими качествами у них 

получаются. Можно сделать вывод, что уровень самопонимания повысился в 

отношении образа себя как члена студии. 

Третий вид воспитывающего мероприятия с использованием Интернета 

проводился с обучающимися объединений «Студия керамических изделий» и 

«3D-моделирование» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1»: обсуждение с подростками из своих 

объединений в беседе Viber на тему «Какой он – самый лучший человек?». 

Обсуждение длилось три дня. В самом начале в ходе проведения 

дистанционных занятий в форме конференции в Zoom была анонсирована 

новая форма работы, в беседе сначала было организовано свободное общение 

на эту тему, затем голосование по отдельным параметрам, которые 

обозначили дети. В конце каждого дня подводился итог и делался 

сравнительный анализ того, что сказали дети. В последний день детям было 

предложено по полученному описательному портрету сделать фотогалерею. 

Каждый вид воспитывающего дела проводился как отдельный цикл 

воспитывающей деятельности (таблица 6).  
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Таблица 6. Структура воспитательного дела как единицы 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета 

Этапы 

воспитываю

щего дела  

Деятельность педагога Совместная деятельность Деятельность младших 

подростков 

1. Офлайн. Проектирование своего аккаунта в многопользовательской Интернет-игре  

(6 игровых дней) 

Целеполаган

ие 

Организация 

деятельности по 

созданию своего 

аккаунта как 

возможности переноса 

знаний о качествах 

человека и их 

представления в 

Интернете на себя, 

формирование 

ценностно-смыслового 

отношения к 

сформулированным 

знаниям 

Решение задачи по 

возможности 

организации игрового 

взаимодействия как в 

Интернете, но без него 

Принятие решения о 

возможности проявить 

свои знания об играх в 

Интернете, свободного 

самовыражения, 

игрового взаимодействия 

Планирован

ие 

Удержание в плане 

этапов, которые 

позволяют 

актуализировать знания 

о себе и формировать 

связи (чередование 

игровых заданий, 

рассчитанных на 

каждого младшего 

подростка, на работу в 

парах, группах, 

представления 

результатов работы и 

рефлексии), 

возможности выбора 

видов деятельности 

Действия: определение 

характеристик игрового 

мира, правил. 

Собственные 

рассуждения, 

договоренности 

Реализация Основные действия 

педагога: организация 

пространства (аудитория, 

необходимые 

канцелярские 

принадлежности), 

управление 

деятельностью младших 

подростков (контроль 

временных рамок, 

нацеливание и 

объяснение 

последующих действий 

Мероприятие 

проводилось в режиме 

реального времени без 

использования 

Интернета и 

компьютеров в течение 6 

игровых дней. В ходе 

игры были реализованы 

следующие разработка и 

развитие игрового 

персонажа; 

выстраивание 

разнообразных видов 

Включение в игровую 

деятельность, 

выполнение заданий, 

исполнение разных 

ролей по степени 

активности, 

выстраивание 

взаимоотношений с 

другими младшими 

подростками 
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Этапы 

воспитываю

щего дела  

Деятельность педагога Совместная деятельность Деятельность младших 

подростков 

отдельным участникам)  взаимодействия; защита 

своих промежуточных 

продуктов; рефлексия 

своих действий. 

Анализ и 

рефлексия 

Организация рефлексии 

таким образом, чтобы 

младшие подростки в 

своих высказываниях 

выразили и осознали 

свое отношение как к 

самому мероприятию, 

своим действиям в его 

разработке и реализации, 

взаимодействии с 

другими участниками, 

так и касательно причин 

выбора тех или иных 

действий, оценки самого 

себя через своего 

персонажа, его действий 

Анализ и рефлексия 

проводились в конце 

каждого игрового дня. 

Форма – «круг 

общения».  

Рассуждения подростков, 

общение со 

сверстниками и 

педагогом 

2. Онлайн и офлайн – создание сайта объединения 

(1 месяц) 

Целеполаган

ие 

Организация 

деятельности младших 

подростков по 

пониманию своих 

особенностей как члена 

детского объединения 

Инициатива педагога, 

поданная эмоционально 

и ее принятие детьми 

Вариант 1. Участие в 

конкурсе по созданию 

сайта – объявление 

педагогом и поддержка 

со стороны младших 

подростков 

Вариант 2. 

Эмоциональный рассказ 

педагога о том, что 

существуют сайты 

объединений, в которых 

«столько всего 

интересного, и нашему 

объединению есть о чем 

рассказать», 

соответствующее 

предложение от младших 

подростков по созданию 

такого сайта (важно со 

стороны педагога подать 

эту информацию таким 

образом, чтобы они 

поняли, что сделать сайт 

им под силу) 

Принятие решения о 

включении в дело на 

основе желания 

позитивных эмоций от 

участия в конкурсе или 

создания сайта 

объединения, в которое 

младший подросток 

ходит, желания сделать 

также как все. 
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Этапы 

воспитываю

щего дела  

Деятельность педагога Совместная деятельность Деятельность младших 

подростков 

Планирован

ие 

Удержание в 

планировании такой 

структуры сайта, чтобы 

каждый участник смог 

увидеть особенности 

себя как части 

сообщества, так и 

личные, 

индивидуальные; 

каждый младший 

подросток был активно 

включен 

Анализ контента сайтов, 

похожих по содержанию, 

обсуждение и выделение 

особенностей, традиций 

нашего объединения и 

места каждого участника 

в нем, определение 

структуры сайта, 

распределение вклада в 

разработку сайта 

каждого участника 

Рассуждение и 

представление своего 

видения сайта 

объединения, 

определение своей роли 

и возможностей (что я 

уже умею, чему могу 

научиться для 

выполнения действий) 

Реализация Выполнение разных 

функция: создание 

условий для 

деятельности 

(компьютеры, Интернет, 

аудитория, «стена идей» 

и др.), обучения 

(создание сайта на 

основе облачных 

технологий Google), 

управление 

включенностью всех 

младших подростков, 

консультирование 

В гибридной форме 

взаимодействия 

происходило наполнение 

его разнообразным 

контентом. Результат – 

многостраничный сайт с 

гиперссылками и 

вкладками: стартовая 

страница-визитка, 

вкладки «Наши общие 

дела», «Поздравляем», 

«Это мы», «Наши 

работы», «Наш педагог». 

С точки зрения 

информационной 

безопасности 

персональные данные не 

указывались полностью. 

Обучение по созданию 

сайта, наполнение 

контента на основе 

собственных 

представлений о себе как 

части объединения, о 

своем сообществе, 

общение с другими 

младшими подростками 

Анализ и 

рефлексия 

Руководство рефлексией, 

проведение анализа 

своей деятельности 

Существенное значение 

в этом принадлежит 

совместной рефлексии, в 

ходе которой подростки 

определили для себя 

значимость деятельности 

в объединении и в 

создании сайта, а также 

обсудили свою роль, 

осознавали и приняли 

свои особенности и 

возможности с точки 

зрения участия в жизни 

объединения. 

В содержательном плане 

на этих этапах подростки 

получили опыт 

идентификации себя как 

части группы («Мы») и 

понимание своих 

особенностей, отличий 

от других («Я»). 

3. Онлайн – «Портрет самого лучшего человека» 

Целеполаган

ие 

Создание условий для 

включения младших 

подростков в 

В ходе 

видеоконференции 

беседа о темах, по 

Принятие решения о 

включении в дело на 

основе желания общения 
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Этапы 

воспитываю

щего дела  

Деятельность педагога Совместная деятельность Деятельность младших 

подростков 

обсуждение качеств 

человека и составление 

портрета идеального 

человека как основы для 

самопонимания  

которым можно 

поговорить онлайн. 

Принятие инициативы 

педагога  

в референтной группе, 

реализация возможности 

высказать свое мнение 

Планирован

ие 

Формулирование 

полного плана беседы с 

учетом фаз развития 

самопонимания, 

основные 

содержательные 

компоненты которого 

необходимо удерживать 

Выбор места для 

проведения общения, 

периодичность, правила 

беседы 

Рассуждение и 

демонстрация своих 

знаний и предпочтений 

по общению в 

Интернете, возможности 

включения в 

деятельность вне занятий 

Реализация Организация 

содержательного 

общения, соблюдения 

правил и проведения 

анализа высказываний 

младших подростков 

Обсуждения в группе 

Viber на тему «Какой он 

– самый лучший 

человек?»: сначала 

организовывалось 

общение на данную 

тему, а затем 

голосование по 

параметрам, которые 

обозначили подростки. В 

конце каждого дня 

подводился итог и 

делался сравнительный 

анализ того, что 

показали опросы и 

общение. 

Рассуждения, 

представление 

собственного мнения, 

изучения мнения на 

заданную тему других 

участников сообщества, 

сравнение этих мнений 

Анализ и 

рефлексия 

Организация рефлексии 

таким образом, чтобы 

младшие подростки 

осознали, какие знания о 

себе они получили, как 

это соотносится с той 

картиной знания о себе, 

которая уже имеется 

(включая отношения к 

этим знаниям) 

В последний день – 

обобщение всех 

высказываний и опросов, 

и рефлексия  

Суждения о своем 

участии в деле и смыслах 

(как они соотносят 

получившийся образ 

идеального человека с 

собственными 

представлениями о 

ценности тех или иных 

качеств, устремлений, с 

собственными идеалами 

и реальной картиной 

своего образа). 

 

Таким образом, ход основной опытно-экспериментальной работы 

заключался в проведении цикла воспитательных дел, различающихся по 

степени использования Интернета: онлайн, офлайн и в гибридной форме. В 

начале был проведен входной контроль, а в конце итоговый – повторное 
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измерение самопонимания младших подростков. Для этого использовался 

разработанный в ходе пилотажного исследования инструментарий изучения 

самопонимания младшего подростка в фазах актуализации знаний о себе и 

ценностно-смыслового отношения к этому знанию; формирования связей 

между новым знанием и ценностным отношением к нему с уже имеющимися 

знаниями. 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по изучению 

развития самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета  

 

Опишем результаты опытно-экспериментальной работы и их 

методические следствия. 

По окончании всех событий было сделано повторное измерение 

самопонимания младших подростков. Результаты оценки самопонимания в 

фазах актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к 

этому знанию; формирования связей между новым знанием и ценностным 

отношением к нему с уже имеющимися знаниями представлены в 

приложении 2. 

Результаты сравнительного анализа самопонимания в фазе 

актуализации знаний о себе можно увидеть на рисунке 12. Как видно из 

графиков в экспериментальной группе прослеживается динамика повышения 

уровня самопонимания, происходит перераспределение уровней – 

значительно увеличилось количество подростков с высоким уровнем и 

уменьшилось с низким и нижесредними уровнями. В контрольной группе 

перераспределение незначительное, что говорит о естественном влиянии 

эксперимента на его результаты. 
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Фаза актуализации знаний о себе. Экспериментальная группа. 

  
Входной контроль Итоговый контроль 

 

Фаза актуализации знаний о себе. Контрольная группа. 

  
Входной контроль Итоговый контроль 

 
Рисунок 12. Сравнение уровня самопонимания в фазе актуализации знаний о себе 

 

В отношении самопонимания в фазе формирования связей можно 

сделать аналогичные выводы (рисунок 13).  
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Фаза формирования связей. Экспериментальная группа. 

  
Входной контроль Итоговый контроль 

 

Фаза формирования связей. Контрольная группа. 

  
Входной контроль Итоговый контроль 

 
 

Рисунок 13. Сравнение уровня самопонимания в фазе формирования связей 

 

С точки зрения оценки эмоционально-ценностного отношения, 

проявляемого при составлении схемы, не произошло значительных 

изменений ни в экспериментальной, ни в контрольной группах (рисунок 14). 

При этом тенденцию изменений можно охарактеризовать стремлением к 

большему разнообразию оценок. 
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Ценностно-смысловое отношение. Экспериментальная группа 

  
Входной контроль Итоговый контроль 

 

Ценностно-смысловое отношение. Контрольная группа 

  

 
 

Рисунок 14. Сравнение ценностно-смыслового отношения в группах 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы оценивались через 

сравнение самопонимания в фазах актуализации знаний о себе и ценностно-

смыслового отношения к этому знанию; формирования связей между новым 

знанием и ценностным отношением к нему с уже имеющимися знаниями на 

начало и конец опытно-экспериментальной работы экспериментальной и 

контрольной групп (таблица 7).  
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Таблица 7. Сравнение уровня самопонимания в группах на начало и конец 

опытно-экспериментальный работы 

уровен

ь 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Фаза 

актуали

зации 

знаний 

о себе 

Фаза 

формир

ования 

связей 

Фаза 

актуали

зации 

знаний 

о себе 

Фаза 

формир

ования 

связей 

Фаза 

актуали

зации 

знаний 

о себе 

Фаза 

формир

ования 

связей 

Фаза 

актуали

зации 

знаний 

о себе 

Фаза 

формир

ования 

связей 

Низкий 

(от 0 до 

3) 

1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Нижеср

еднего 

(от 3 до 

6) 

26,0 21,0 9,0 1,0 13,0 15,0 12,0 13,0 

Средний 

(от 6 до 

9) 

20,0 28,0 31,0 26,0 14,0 20,0 16,0 21,0 

Вышеср

еднего 

(от 9 до 

12) 

13,0 12,0 11,0 21,0 14,0 6,0 14,0 7,0 

Высоки

й (от 12 

до 15) 

6,0 4,0 15,0 18,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

 

Проверка достоверности данных (таблицы 8 и 9) проводилась при 

помощи использования критерия однородности 2, эмпирическое значение 


   
  которого высчитывается по формуле: 


   
  = N   ∑

(
  
 
 
  
 
)
 

     

 
   . 
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Исходя из того, что критические значения 2 

для уровня значимости 

0,01 при L-1=4 равно 13,3, можно сделать следующие выводы: 

1. Начальные состояния экспериментальной и контрольной групп совпадают 

– самопонимание в фазе актуализации знаний о себе: 
   
 =6,41

    
 , в фазе 

формирования связей: 
   
 =1,89 

    
 ; 

2. Конечные состояния экспериментальной и контрольной групп имеют 

достоверные отличия – самопонимание в фазе актуализации знаний о себе: 


   
 =16,03> 

    
 , в фазе формирования связей: 

   
 =29,13> 

    
 ;  

3. При этом значения уровня самопонимания экспериментальной группы на 

начало и конец эксперимента имеют значимое различие: – самопонимание в 

фазе актуализации знаний о себе: 
   
 =15,65> 

    
 , в фазе формирования 

связей: 
   
 =30,62>

    
 , в отличии от контрольной группы: самопонимание 

фазе актуализации знаний о себе: 
   
 =1,17

    
 , в фазе формирования связей: 


   
 =0,24 

    
 . 

Таким образом, проверка достоверности данных при помощи 

использования критерия однородности 2 показала что, в экспериментальной 

группе прослеживается динамика повышения уровня самопонимания, 

происходит перераспределение уровней – значительно увеличилось 

количество подростков с высоким уровнем и уменьшилось с низким и 

нижесредними уровнями. В контрольной группе перераспределение 
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незначительное, что говорит о естественном влиянии эксперимента на его 

результаты. 

Следовательно, воспитывающая деятельности в тех формах: онлайн, 

офлайн, гибридной, ведет к развитию самопонимания учащегося младшего 

подросткового возраста. 

Методические результаты исследования были обсуждены с 

педагогическим сообществом. Для этого в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества № 1» проведено методическое 

объединение педагогических работников с распространением опыта работы 

по организации воспитывающей деятельности с использованием Интернета.  

Методическое объединение состояло из пяти частей: диагностической, 

теоретической, методологической, практико-ориентированной, 

заключительной. 

В первой части педагогам было предложено в мини-группах составить 

схему, как можно использовать Интернет в воспитывающей деятельности. 

По анализу их активности в обсуждениях и защите своей схемы, нами было 

выяснено:  

• все педагоги считают, что Интернет является достаточно важной 

частью социализации и готовы использовать его в своей деятельности; 

• наибольшее количество предложений касалось Интернета только в 

области получения новых сведений и рекламы уже проведенных 

мероприятий; 

• самым распространенным вариантом применения Интернета в 

социально-направленных делах стало предложение организации обучения 

работе в нем старшего поколения силами детей; 

• предложения об онлайн-квестах воспринимались педагогами чаще 

всего негативно. 

Во второй части методического объединения прозвучал доклад о 

результатах теоретического исследования проблемы воспитания, 
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сформулирован понятийный аппарат, представлены сущностные 

характеристики основных понятий. 

Для перенесения теоретических сведений в область практического 

применения была организована работа по моделированию модуля 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Основанием для подобной работы стали изучение нормативных 

документов: 

 «Концепции развития дополнительного образования детей» [111], в 

который сформулированы основные приоритеты дополнительного 

образования, в том числе и в отношении воспитания; 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» [105], в котором 

определены разнообразные формы организации образовательной 

деятельности, в том числе построенные на модульном принципе. 

Такой подход (разработка модуля дополнительной 

общеобразовательной программы) позволяет более глубоко формулировать 

воспитывающую составляющую, которая проявляется не только в 

содержании конкретной программы (ценности и смыслы), но и в 

методологическом плане. 

Конструирование модели модуля дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы проводилось в мини-

группах с последующей защитой результатов. 

В ходе совместного обсуждения педагогами были определены 

основные положения такой программы: 

 Основная цель воспитывающей деятельности конкретизируется в 

различных аспектах, становится более узкой. Это обусловлено малым 

количеством времени взаимодействия педагогов с детьми в рамках 

дополнительного образования (от 2 до 8 часов в неделю). Были 

предложены: социально-личностное развитие детей, понимаемое как 

помощь ребенку в раскрытии индивидуальных способностей; 
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формирование основ вежливого общения как основы взаимодействия с 

педагогом, другими детьми и взрослыми; развитие мотивации личности 

ребенка к познанию и творчеству. 

 Воспитывающая деятельность должна быть непосредственно связана с 

тем видом деятельности, которым ребенок занимается в объединении 

дополнительного образования, необходимо создать такие условия, чтобы 

развивались как активность самого ребенка, так и социальная значимость 

мероприятий. 

 Конкретные мероприятия должны проводиться в дни каникул или 

приурочиваться к важным для ребенка событиям (это могут быть как 

праздники, так и традиционные мероприятия образовательной 

организации). 

 Все мероприятия, проводимые в рамках модульной программы должны 

содержать и элементы обучения, и вовлечение в социально-значимую 

деятельность. 

В практико-ориентированной части на основе теоретического анализа 

воспитания, составленных моделей модуля дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы было проведено 

обсуждение возможных вариантов воспитательных дел с использованием 

Интернета. 

В заключение методического объединения было предложено 

продолжить работу по переосмыслению схем с точки зрения использования 

Интернета в воспитывающей деятельности, сделанных в первой части 

методического объединения. В результате были сделаны следующие выводы: 

 Важен не сам факт использования Интернета в воспитывающей 

деятельности, а те цели, которые реализуются.  

 Нецелесообразно начинать воспитывающую деятельность сразу с 

мероприятий с использованием Интернета, необходимо сначала включить 

подростков в коллективные дела социальной направленности в реальном 

взаимодействии, чтобы они получили опыт в разных ролях.  
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Одним из результатов проведения методического объединения стала 

доработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Расширяем границы творчества» как части модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «В 

мастерской декоративно-прикладной керамики» (приложение 3). 

Проведенное обсуждение методических результатов исследования 

развития самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета позволило подтвердить его 

практическую значимость работы. Она заключается в разработке технологии 

организации воспитательных дел с использованием Интернета и алгоритма 

оценки самопонимания младшего подростка, который восполняет недостаток 

технологических и методических средств, обеспечивающих получение 

достоверных данных об итогах воспитывающей деятельности.  

Оценка результатов эмпирической части исследования, проведенной с 

помощью статистических методов в программе  icrosoft Excel позволяет 

утверждать, что поставленные в теоретической части задачи реализованы, а 

сформулированная гипотеза о влиянии воспитывающей деятельности с 

использованием Интернета на развитие самопонимания младшего подростка 

(в фазах актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения к 

этому знанию; формирования связей между новым знанием и ценностным 

отношением к нему с уже имеющимися знаниями) подтвердилась. 
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Выводы по 2 главе 

 

Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности модели 

развития самопонимания младшего подростка в воспитывающей 

деятельности с использованием Интернета позволила сделать следующие 

выводы: 

1. Разработанный инструментарий оценки самопонимания младшего 

подростка, основанный на изучении самопонимания с педагогической 

позиции, позволил оценить эффективность воспитывающей деятельности.  

2. Реализация воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета в соответствии с разработанной моделью должна быть построена 

на основе рассмотрения процесса с разных сторон: деятельности педагога, 

деятельности подростка и появляющейся в результате их интеграции 

совместной деятельности. Воспитывающая деятельность организована 

системой воспитательных дел, при этом созданы условия для формирования 

сообщества, организовано обучение, учащиеся вовлечены через получения 

опыта участи в разных ролях.  

3. Установленная положительная динамика подтверждает гипотезу 

исследования и является основанием для общего вывода об эффективности 

разработанной нами модели воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета. Реализация модели дает возможность образовательной 

организации целенаправленно организовывать воспитательный процесс с 

учетом социальной ситуации развития подростка. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что разработка, 

теоретическое обоснование и экспериментальная проверка модели развития 

самопонимания в воспитывающей деятельности с использованием Интернета 

состоялась. 

Для достижения поставленной цели исследования были решены 

задачи: уточнение трактовки самопонимания с педагогической позиции в 

контексте личностного развития младшего подростка; обоснование 

критериев и показателей исследования самопонимания младшего подростка в 

двух фазах (актуализации знаний о себе и ценностно-смыслового отношения 

к этому знанию; формирования связей между новым знанием и ценностным 

отношением к нему с уже имеющимися знаниями), проанализировано 

понятие «воспитывающая деятельность» с точки зрения использования 

Интернета, дана его сущностная характеристика, определены особенности 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета; разработана и 

доказана эффективность реализации модели развития самопонимания 

младшего подростка в воспитывающей деятельности с использованием 

Интернета.  

Результаты теоретического анализа, разработанная и апробированная 

модель позволили сформировать следующие выводы: 

1. Предложенная идея развития самопонимания младшего подростка в 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета обусловлена 

влиянием киберпространства как мегафактора социализации на 

социокультурную ситуацию развития ребенка. Рассмотрение самопонимания 

с педагогической позиции как «движение» от фазы актуализации знания о 

себе (и ценностно-смыслового отношения к этому знанию) к фазе 

формирования связей (между новым знанием, ценностным отношением к 

нему с уже имеющимися знаниями) позволило разработать инструментарий 

оценки самопонимания младшего подростка. Определено, что критериями 
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оценки самопонимания в двух его фазах является: знание понятий в 

отношении проявляемых качеств, свойств личности у себя, ценностное 

отношение к этим качествам; структурированность представлений о себе как 

образование связей между знаниями о себе в разных сферах, ролях, 

ценностно-смысловое отношение и ранжированность значимости тех или 

иных качеств как наиболее актуальных и измеряемых в данном возрастном 

периоде. 

2. Работу по развитию самопонимания младшего подростка актуально 

вести в воспитывающей деятельности с использованием Интернета, рабочее 

определение которой сформулировано как «интеграция двух деятельностей: 

педагогической (направленной на развития личности) и деятельности 

ребенка (позволяющей реализовывать потребности младшего подростка, 

цели участия в воспитательном деле), в результате которой появляется новая 

совместная деятельность педагога и детей в двух сферах (киберпространстве 

и реальном взаимодействии)». Это обусловлено несколькими положениями: 

ролью Интернета в социализации младшего подростка (воспитание 

рассматривается многими учеными как относительно контролируемая 

социализация), пересечением особенностей социокультурной ситуации 

развития и основных характеристик данного возрастного периода (как 

предпосылка к организации деятельности по развитию Я-концепции 

младшего подростка), возможностями воспитывающей деятельности для 

развития личности. 

3. Реализация модели развития самопонимания младшего подростка в 

воспитывающей деятельности с использованием Интернета дает 

возможность образовательной организации целенаправленно выстраивать 

воспитательный процесс с учетом социокультурной ситуации развития 

подростка, появлением новой сферы жизнедеятельности – Интернета. Данная 

модель включает в себя четыре компонента: целевой, методологический, 

организационно-деятельностный и аналитико-результативный, каждый из 

которых позволяет качественно описать ту или иную сторону деятельности. 
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От постановки цели, определения методологических основ, таких как 

гуманистический, когнитивный и деятельностный подходы, принципов 

культуросообразности, субъектности, событийности и диалога, к 

определению особенностей организации деятельности, которые позволяют 

удерживать цель по развитию самопонимания: содержание конкретных дел, 

событий в реальном и виртуальном пространстве направлено на 

актуализацию знаний о себе и формирование ценностно-смыслового 

отношения к ним; деятельность с использованием Интернета привлекательна 

для младших подростков как по форме, так и по возможности реализации 

собственных мотивов, потребностей; учитывается наличный уровень и 

потенциал когнитивного развития младшего подростка. Организационно-

деятельностный компонент подробно раскрывается через этапы 

воспитательного дела: целеполагания, планирования, реализации, анализа и 

рефлексии онлайн и офлайн с позиций педагога, подростка и в совместной 

деятельности. Аналитико-результативный реализуется через применение 

разработанного инструментария оценки уровня самопонимания младшего 

подростка в фазах актуализации знаний и формирования связей.  

Данное исследование позволяет очертить круг проблем в решении 

вопросов как развития самопонимания младшего подростка, так и в 

организации воспитывающей деятельности с использованием Интернета. 

Дальнейшая разработка темы может быть реализована в направлениях: 

 расширения охвата возраста исследуемых (реализации модели 

воспитывающей деятельности в трех формах: офлайн, онлайн и гибридной, – 

с учащимися средней и старшей школы);  

 реализация других целей воспитывающей деятельности, реализуемой в 

киберпространстве;  

 изучение иных видов деятельности по развитию самопонимания в 

младшем подростковом периоде;  

 организация изучения готовности педагогических работников к 

использованию Интернета в практике организации воспитательных дел.  
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Приложение 2 

Результаты исследований 

Таблица 1. Результаты пилотажного исследования. Самооценочная методика на основе метода репертуарных 

решеток Дж. Келли. Средние значения. 

№ 

1. Самый 

большой 

неудачник 

2. 

Успешный 

человек 

3. Тот, с кем бы вы 

могли поделиться 

своими сокровенными 

мыслями, личными 

переживаниями, 

секретами 

4. Человек, на 

которого вы 

бы хотели 

быть 

похожим 

5. Тот, 

каким вы 

станете в 

будущем 

6. Тот, 

какой вы в 

Интернете  

7. Каким 

вас 

видят 

члены 

семьи 

8. Каким 

вас видят 

сверстники 

9. Вы 

сейчас 

1 3,39 4,39 4,50 3,89 4,33 4,28 4,44 4,06 4,28 

2 1,72 4,44 3,94 4,83 4,83 4,61 4,78 4,78 4,83 

3 1,83 2,56 3,44 3,56 3,33 3,00 3,17 2,72 4,06 

4 2,06 4,67 4,44 4,56 4,67 3,78 4,06 3,94 4,00 

5 1,39 3,94 3,72 3,72 2,89 3,44 1,67 3,50 3,17 

6 3,61 2,00 3,56 4,28 4,56 3,67 3,83 3,56 3,78 

7 1,44 4,67 3,72 3,56 3,72 3,78 3,72 3,67 3,50 

8 1,44 4,67 3,44 3,61 4,06 3,50 3,78 3,78 3,78 

9 1,22 4,94 3,33 4,17 4,61 3,56 3,72 3,61 3,83 

10 2,61 3,50 3,11 3,17 3,22 3,11 3,17 3,11 3,11 

11 2,17 4,39 3,89 4,06 4,39 3,78 3,61 3,61 3,72 

12 2,61 4,50 3,78 3,72 3,89 3,78 3,17 3,33 3,44 

13 2,56 3,39 3,44 2,94 3,78 2,61 2,67 2,61 3,17 

14 2,50 3,72 4,11 3,39 3,67 3,44 3,83 3,83 3,00 

15 2,00 4,06 4,39 4,06 4,06 4,11 3,61 3,72 3,67 

16 1,22 4,94 4,11 4,61 4,56 4,22 3,11 3,00 3,89 

17 2,44 4,56 4,11 4,33 4,33 4,39 2,89 4,06 3,83 

18 2,56 3,44 3,00 3,06 3,06 3,17 3,78 3,33 3,17 
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№ 

1. Самый 

большой 

неудачник 

2. 

Успешный 

человек 

3. Тот, с кем бы вы 

могли поделиться 

своими сокровенными 

мыслями, личными 

переживаниями, 

секретами 

4. Человек, на 

которого вы 

бы хотели 

быть 

похожим 

5. Тот, 

каким вы 

станете в 

будущем 

6. Тот, 

какой вы в 

Интернете  

7. Каким 

вас 

видят 

члены 

семьи 

8. Каким 

вас видят 

сверстники 

9. Вы 

сейчас 

19 2,33 3,53 3,22 3,22 3,44 3,61 3,67 3,50 3,50 

20 1,89 4,89 4,00 4,89 4,89 3,94 3,83 3,72 4,06 

21 2,89 4,17 4,28 4,33 4,17 4,17 3,00 3,67 3,83 

22 1,00 4,78 4,78 4,78 4,39 4,56 4,72 3,89 4,39 

23 1,00 4,89 4,78 4,89 4,94 5,00 4,89 4,83 4,94 

24 2,83 3,33 4,33 4,56 4,67 3,33 4,06 3,44 3,94 

25 3,89 3,94 3,22 3,56 3,56 2,67 3,06 3,17 3,72 

26 2,22 3,78 3,28 3,44 2,39 2,61 2,94 2,61 2,06 

27 3,44 3,72 3,17 4,44 4,78 3,22 3,50 4,17 4,50 

28 1,56 4,33 4,06 3,56 3,44 3,44 3,33 3,06 3,50 

29 1,72 4,11 3,22 3,89 3,83 3,22 3,00 2,00 2,89 

30 1,44 4,61 4,67 4,94 4,06 2,78 4,17 2,89 3,50 

31 1,89 4,22 3,94 4,22 3,39 3,00 3,06 3,06 3,06 

32 1,44 4,83 3,78 4,50 4,11 3,94 4,17 3,94 4,78 

33 3,06 4,33 4,39 4,83 4,56 3,28 3,56 3,89 3,28 

34 1,67 4,39 3,56 4,22 3,78 3,67 3,28 3,89 3,44 

35 2,33 4,39 4,06 4,44 4,28 3,67 4,33 4,44 4,11 

36 2,11 3,72 3,44 4,06 4,06 3,22 4,28 3,72 3,67 

37 1,50 4,61 4,17 4,56 4,61 3,44 4,11 4,11 4,06 

38 2,50 4,22 3,61 4,44 3,83 3,56 3,89 3,83 3,72 

39 2,33 3,67 4,11 4,78 4,78 3,94 4,56 3,67 3,22 

40 2,78 4,56 3,78 4,00 4,11 3,83 3,89 3,89 3,89 

41 2,44 4,28 4,00 4,22 3,56 3,22 3,56 3,33 3,22 

42 1,94 4,39 4,22 4,44 4,06 4,00 3,11 3,56 3,72 
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№ 

1. Самый 

большой 

неудачник 

2. 

Успешный 

человек 

3. Тот, с кем бы вы 

могли поделиться 

своими сокровенными 

мыслями, личными 

переживаниями, 

секретами 

4. Человек, на 

которого вы 

бы хотели 

быть 

похожим 

5. Тот, 

каким вы 

станете в 

будущем 

6. Тот, 

какой вы в 

Интернете  

7. Каким 

вас 

видят 

члены 

семьи 

8. Каким 

вас видят 

сверстники 

9. Вы 

сейчас 

43 2,67 4,44 4,50 4,89 4,72 4,50 4,56 4,50 4,39 

44 2,33 3,83 3,94 4,22 4,33 3,44 3,83 3,67 3,61 

45 1,78 4,00 2,83 3,56 3,33 2,56 2,78 2,78 3,11 

46 2,28 4,44 4,44 4,67 4,50 3,56 3,94 3,89 3,39 

47 1,22 4,89 4,22 4,44 4,61 4,11 4,50 3,44 3,61 

48 1,22 4,72 4,11 4,61 4,22 3,44 4,00 4,39 4,28 

49 1,11 4,22 3,72 4,50 3,17 3,72 3,00 3,67 3,06 

50 1,39 4,44 4,11 4,17 4,00 3,28 3,50 3,22 3,78 

51 2,72 4,94 3,78 5,00 4,89 3,44 3,33 3,61 3,22 

52 1,61 4,50 4,33 4,61 4,50 3,67 4,06 3,78 4,00 

53 2,83 4,78 3,56 4,78 4,78 4,83 4,83 4,61 4,83 

Среднее 

значение 
2,12 4,22 3,88 4,19 4,09 3,62 3,68 3,62 3,71 
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Таблица 2. Результаты пилотажного исследования. Анализ 

аудиосочинения. 

№ Подросток Возраст, класс Количество 

компонентов 

Количество 

уточняющих 

высказываний 

Ценностное отношение 

1.  Анна А. 11 лет, 5 класс 5 12 "Ровное" отношение 

2.  Арина Д. 11 лет, 5 класс 6 35 Эмоции (положительные) 

в отношении своих 

увлечений 

3.  Варвара А. 13 лет, 7 класс 7 21 Самооценка, Отношение 

(положительное и 

отрицательное) 

4.  Влада Л. 11 лет, 5 класс 5 18 Самооценка, Отношение 

(положительное и 

отрицательное) 

5.  Даша С. 12 лет, 6 класс 9 32 Самооценка, оценка 

других, отношение 

(положительное или 

отрицательное) 

6.  Иван Ч. 11 лет, 5 класс 5 12 "Ровное" отношение 

7.  Марина В. 12 лет, 6 класс 7 12 Самооценка, отношение 

(положительное и 

отрицательное) 

8.  Мария В. 11 лет, 5 класс 7 10 Самооценка, Отношение 

(положительное и 

отрицательное) 

9.  Настя К. 12 лет, 6 класс 4 15 Отношение 

(положительное и 

отрицательное), 

оправдание 

10.  Настя Н. 13 лет, 7 класс 6 36 Самооценка, Отношение 

(положительное и 

отрицательное) 

11.  Никита К. 11 лет, 5 класс 4 5 Эмоции (положительные) 

по отношению ко всему 

сказанному 

12.  Полина Е. 12 лет, 7 класс 7 34 Отношение 

(положительное и 

отрицательное), 

оправдание 

13.  Сабина Г. 11 лет, 5 класс 5 28 Мнение других о себе, 

установка, как надо жить 
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14.  Таня Г. 11 лет, 5 класс 5 23 Оценка через успех 

15.  Таня Л. 12 лет, 6 класс 6 19 "Ровное" отношение 

  

Таблица 3. Результаты пилотажного исследования. Анализ схемы «Я». 

№ Подросток Возраст, 

класс 

Количество 

компонентов 

Количество 

уточняющих 

высказываний 

Эмоционально-

ценностное отношение 

1.  Анна А. 11 лет, 5 

класс 

5 14 Положительное отношение 

ко всем компонентам, 

особенно много в 

отношении семьи 

2.  Арина Д. 11 лет, 5 

класс 
6 35 Очень много 

эмоциональных значков, 

связанных с друзьями и 

увлечениями, 

отрицательные знаки к 

учебе 

3.  Варвара А. 13 лет, 7 

класс 

7 15 Положительное отношение 

ко всем компонентам, 

особенно много в 

отношении семьи 

4.  Влада Л. 11 лет, 5 

класс 

6 21 Положительное 

отношение к творчеству, 

остальное никак не 

отмечено.  

5.  Даша С. 12 лет, 6 

класс 

8 41 Положительное 

отношение ко всем 

компонентам – 

увлечениям, домашним, 

школе, друзьям. 

Использованы вопросы, 

которые можно 

интерпретировать как 

непременность в 

отношении себя и своего 

дальнейшего развития  

6.  Иван Ч. 11 лет, 5 

класс 

6 14 Много положительных 

отметок, связанных со 

школой, семьей. Никак 

не обозначены свои 

качества 

7.  Марина В. 12 лет, 6 

класс 

7 15 Много положительных 

отметок, связанных со 

школой, семьей. Никак 

не обозначены свои 
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качества 

8.  Мария В. 11 лет, 5 

класс 

6 13 Положительное 

отношение ко всем 

компонентам – 

увлечениям, домашним, 

школе, друзьям. 

9.  Настя К. 12 лет, 6 

класс 

5 16 Положительное 

отношение ко всем 

компонентам – 

увлечениям, домашним, 

школе, друзьям. 

10.  Настя Н. 13 лет, 7 

класс 

6 18 Положительное 

отношение к творчеству, 

отрицательное к школе. 

Эмоционально отмечены 

члены семьи. 

11.  Никита К. 11 лет, 5 

класс 
4 3 Положительное 

отношение ко всем 

компонентам 

12.  Полина Е. 12 лет, 7 

класс 

7 26 Положительное 

отношение к творчеству, 

увлечениям. Оценка 

своих качеств носит 

дифференцированный 

характер, есть 

компоненты с 

двойственном знаком 

13.  Сабина Г. 11 лет, 5 

класс 
7 14 Положительное 

отношение ко всем 

компонентам, особенно 

много в отношении 

семьи 

14.  Таня Г. 11 лет, 5 

класс 
6 12 Положительное 

отношение ко всем 

компонентам, никак не 

отмечены школа и учеба 

15.  Таня Л. 12 лет, 6 

класс 

7 15 Положительное 

отношение к творчеству, 

отрицательное к школе. 
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Таблица 4. Определение уровня самопонимания. Входной контроль. 

Экспериментальная группа. 

№ подросток возраст Фаза актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

1 Аделина А. 12 6 5,8 Р+ 

2 Айрат У. 12 9 8,2 Б+ 

3 Алексей Т. 11 2 7,9 Б+ 

4 Алина Т. 14 14 13,5 Б+ ! 

5 Альфина Ф. 12 12 6,2 +– ! 

6 Ангелина П. 12 5 5,5 Р+ 

7 Андрей М. 12 7 6,4 +– 

8 Арслан Е. 13 10 8,5 Р+ 

9 Артем Р. 11 11 9,8 Б+ 

10 Артем Х. 11 6 9,1 Р+ 

11 Артур И. 12 5 3,8 Р+ 

12 Вадим С. 11 6 5,7 0 

13 Варя А. 11 5 5,4 Б+ 

14 Вера Б. 11 7 6,9 Б+ 

15 Вика С. 13 9 7,4 +– 

16 Вика Ст. 11 12 5,4 Б+ 

17 Виталик 11 7 9,9 Б+ 

18 Дамир 11 5 6,1 Р+ 

19 Даниил К. 13 7 4,5 Б+ 

20 Даниил Р. 12 4 8,7 Б+ 

21 Данил К. 12 5 7,9 0 

22 Дарья В. 14 6 5,4 Р+ 

23 Дарья Г. 11 4 4,9 Р+ 

24 Дарья О. 11 14 10,1 +– ! 

25 Даша С. 13 12 12,1 Р+ 

27 Егор С. 12 7 5 0 

26 Егор Ст. 11 5 4,5 Р+ 

28 Игорь Б. 13 6 9,7 Р+ 

29 Игорь М. 12 12 10,1 +– ! 

30 Ирина Т. 11 11 7,3 Б+ 

31 Катя К. 12 12 9,6 Б+ 

32 Катя Л. 12 7 7,8 +– ! 

33 Катя Лар. 13 9 6,4 Р+ 

34 Кристина 11 5 5 Р+ 

43 Ксения М. 12 13 9,2 +– 
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№ подросток возраст Фаза актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

35 Ксения П. 12 6 8 Б+ 

36 Линар Д. 13 4 7,4 Б+ 

37 Максим 11 5 3 Б+ 

38 Максим В. 11 5 6,1 +– 

39 Максим Д. 12 6 4,2 Р+ 

40 Максим Е. 13 8 8,7 Р+ 

41 Максим С. 12 9 10,2 +– ! 

42 Михаил К. 12 5 6,1 Р+ 

44 Настя И. 11 5 6,7 0 

46 Настя К. 11 5 4,1 Б+ 

47 Настя Л. 11 8 6,4 Б+ 

45 Настя Н. 11 11 12,5 Р+ 

48 Никита З. 12 6 5,2 Р+ ! 

49 Никита К. 11 7 4,3 Р+ 

50 Никита Л. 12 5 8,9 0 

51 Никита М. 12 4 9,1 0 

52 Полина Е. 13 13 9,6 Б+ ! 

53 Рая К. 11 13 8,2 +– ! 

54 Роман К. 11 5 8,7 Р+ 

55 Сабина Г. 11 9 8,4 Р+ ! 

56 Саша К. 13 8 12,8 Б+ 

57 Саша Н. 12 7 4,9 0 

58 Саша О. 12 9 8,5 Б+ 

59 Соня 12 12 5,3 Б+ 

60 София С. 12 11 7,5 Р+ 

61 София Т. 12 12 9,4 0 

62 Степан С. 11 7 8,7 Б+ 

63 Таня Г. 11 13 7,2 Б+ 

64 Эрик 12 10 4,5 +– 

65 Яна И. 12 7 5,3 Р+ 

66 Ярослав Т. 11 7 5,8 Р+ 

 Среднее 

значение 

11,8 7,9 7,2  

 

Р+ – равномерное положительное отношение 

Б+ – в большинстве положительное отношение 

! – ярко выраженная эмоциональность в отношении некоторых 

компонентов  
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0 – мало выраженное эмоциональное отношение 

+- – разнообразное по степени оценки 

- – отрицательная оценка компонентов 

 

Таблица 5. Определение уровня самопонимания. Входной контроль. 

Контрольная группа. 

№ подросток возраст Фаза 

актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

1.  Айдар 12 7,0 6,8 Р+ 

2.  Алена 13 4,0 6,2 Р+ 

3.  Алина 11 7,0 5,4 Б+ 

4.  Анастасия 13 9,0 5,4 Б+ 

5.  Аня 13 5,0 5,8 0 

6.  Аня А. 11 6,0 5,6 +– 

7.  Аня К. 11 9,0 6,1 Р+ 

8.  Арина 14 10,0 13,4 Б+ ! 

9.  Валерия 14 11,0 7,4 Р+ 

10.  Вероника 13 10,0 8,9 +– 

11.  Вика 12 6,0 6,1 Б+ 

12.  Вика С. 11 11,0 8,1 Б+ 

13.  Виктория 12 2,0 5,2 Б+ 

14.  Виктория П. 12 6,0 6,4 +– ! 

15.  Виринея  11 9,0 8,3 Р+ 

16.  Владлена 11 7,0 4,9 Р+ 

17.  Денис 13 5,0 5,5 Б+ 

18.  Егор 14 10,0 11,2 Б+ ! 

19.  Екатерина 11 9,0 7,9 Б+ 

20.  Иван 11 7,0 7,9 0 

21.  Илья 13 7,0 3,7 Р+ 

22.  Илья К. 13 9,0 4,5 Р+ 

23.  Илья С. 13 10,0 5,3 Б+ 

24.  Ирина 13 12,0 10,3 Б+ 

25.  Катя 11 11,0 5,8 +– ! 

26.  Кристина 13 12,0 10,5 0 

27.  Лилия 13 10,0 7,8 Б+ 

28.  Лиля 11 12,0 4,8 Б+ 

29.  Максим 13 5,0 6,2 0 

30.  Марина 11 8,0 9,2 +– 
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№ подросток возраст Фаза 

актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

31.  Мария 13 6,0 6,3 Р+ 

32.  Мария С. 11 4,0 6,9 Р+ 

33.  Мария Я. 11 8,0 8,4 Р+ 

34.  Настя 11 10,0 6,4 Б+ 

35.  Настя К. 11 12,0 8,8 Р+ ! 

36.  Никита 13 6,0 6,5 Р+ 

37.  Полина 11 8,0 5,5 Р+ 

38.  Сабрина 13 6,0 5,9 Р+ 

39.  Саша 13 5,0 3,5 +– ! 

40.  Таня 12 8,0 10,8 Б+ 

41.  Таня Р. 12 6,0 8,1 +– ! 

42.  Эльза 11 10,0 9,1 Б+ 

 
Среднее 

значение 
12,12 7,98 7,07  

 

Р+ – равномерное положительное отношение 

Б+ – в большинстве положительное отношение 

! – ярко выраженная эмоциональность в отношении некоторых 

компонентов  

0 – мало выраженное эмоциональное отношение 

+- – разнообразное по степени оценки 

- – отрицательная оценка компонентов 
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Таблица 6. Определение уровня самопонимания. Итоговый контроль. 

Экспериментальная группа 

№ подросток возраст Фаза актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

1 Аделина А. 12 6 8,2 Р+ 

2 Айрат У. 12 11 11,2 Б+ 

3 Алексей Т. 11 7 8,4 Б+ 

4 Алина Т. 14 14 13,3 Б+ ! 

5 Альфина Ф. 12 12 8,7 +– ! 

6 Ангелина П. 12 6 7,9 Б+ 

7 Андрей М. 12 6 7,4 +– 

8 Арслан Е. 13 13 12,8 +– 

9 Артем Р. 11 11 11,5 Б+ 

10 Артем Х. 11 8 9,8 Р+ 

11 Артур И. 12 8 8,8 Р+ 

12 Вадим С. 11 10 9,7 0 

13 Варя А. 11 7 10,2 Б+ 

14 Вера Б. 11 8 7,9 Б+ 

15 Вика С. 13 12 12,5 +– 

16 Вика Ст. 11 13 8,7 Б+ 

17 Виталик 11 7 10,1 Б+ 

18 Дамир 11 9 9,8 Р+ 

19 Даниил К. 13 7 7,3 Б+ 

20 Даниил Р. 12 5 8,6 Б+ 

21 Данил К. 12 5 8,3 0 

22 Дарья В. 14 8 9,2 Р+ 

23 Дарья Г. 11 6 7,7 Р+ 

24 Дарья О. 11 15 14,8 +– ! 

25 Даша С. 13 14 13,9 Р+ 

27 Егор С. 12 7 6,3 0 

26 Егор Ст. 11 5 6,7 Р+ 

28 Игорь Б. 13 9 13,5 Р+ 

29 Игорь М. 12 15 14,7 +– ! 

30 Ирина Т. 11 13 12,3 Б+ 

31 Катя К. 12 14 13,8 +– 

32 Катя Л. 12 9 8,8 +– ! 

33 Катя Лар. 13 9 10,3 Р+ 

34 Кристина 11 8 6,5 +– 

43 Ксения М. 12 13 9,2 +– 
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№ подросток возраст Фаза актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

35 Ксения П. 12 8 12,1 Б+ 

36 Линар Д. 13 7 11,3 Б+ 

37 Максим 11 6 6,2 Б+ 

38 Максим В. 11 7 8,4 +– 

39 Максим Д. 12 7 6,7 Р+ 

40 Максим Е. 13 10 12,6 Р+ 

41 Максим С. 12 9 10,7 +– ! 

42 Михаил К. 12 7 8,4 Р+ 

44 Настя И. 11 8 8,1 0 

46 Настя К. 11 8 9,5 Б+ 

47 Настя Л. 11 9 10,3 +– 

45 Настя Н. 11 11 12,3 Р+ 

48 Никита З. 12 9 7,8 Р+ ! 

49 Никита К. 11 8 5,6 Р+ 

50 Никита Л. 12 9 10,3 0 

51 Никита М. 12 8 10,4 0 

52 Полина Е. 13 14 14,9 Б+ ! 

53 Рая К. 11 15 14,3 +– ! 

54 Роман К. 11 5 8,3 Р+ 

55 Сабина Г. 11 13 12,5 Р+ ! 

56 Саша К. 13 12 14,2 Б+ 

57 Саша Н. 12 7 6,3 0 

58 Саша О. 12 10 9,2 Б+ 

59 Соня 12 13 9,6 Б+ 

60 София С. 12 12 11,3 Р+ 

61 София Т. 12 15 13,1 +– 

62 Степан С. 11 9 10,1 Б+ 

63 Таня Г. 11 14 12,2 Б+ 

64 Эрик 12 9 9,4 +– 

65 Яна И. 12 8 7,9 Р+ 

66 Ярослав Т. 11 10 8,4 Р+ 

 
Среднее 

значение 
11,8 9,5 10,0 

 

 

Р+ – равномерное положительное отношение 

Б+ – в большинстве положительное отношение 
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! – ярко выраженная эмоциональность в отношении некоторых 

компонентов  

0 – мало выраженное эмоциональное отношение 

+- – разнообразное по степени оценки 

- – отрицательная оценка компонентов 

 

Таблица 7. Определение уровня самопонимания. Итоговый контроль. 

Экспериментальная группа 

№ подросток возраст Фаза 

актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

1.  Айдар 12 7,0 8,8 Р+ 

2.  Алена 13 4,0 5,2 Р+ 

3.  Алина 11 7,0 5,8 Б+ 

4.  Анастасия 13 9,0 5,4 Б+ 

5.  Аня 13 5,0 6,1 0 

6.  Аня А. 11 9,0 7,5 +– 

7.  Аня К. 11 6,0 5,6 Р+ 

8.  Арина 14 10,0 14,2 +– ! 

9.  Валерия 14 10,0 7,8 Р+ 

10.  Вероника 13 11,0 9,3 +– 

11.  Вика 12 7,0 6,6 Б+ 

12.  Вика С. 11 10,0 8,8 Б+ 

13.  Виктория 12 4,0 6,2 Б+ 

14.  Виктория П. 12 6,0 6,4 +– ! 

15.  Виринея  11 9,0 8,3 Р+ 

16.  Владлена 11 7,0 5,1 Р+ 

17.  Денис 13 5,0 5,2 Б+ 

18.  Егор 14 11,0 12 Б+ ! 

19.  Екатерина 11 9,0 7,9 Б+ 

20.  Иван 11 7,0 7,9 0 

21.  Илья 13 7,0 3,6 Р+ 

22.  Илья К. 13 10,0 5,5 +– 

23.  Илья С. 13 11,0 7,3 Б+ 

24.  Ирина 13 12,0 11,3 Б+ 

25.  Катя 11 11,0 5,8 +– ! 

26.  Кристина 13 11,0 10,3 0 

27.  Лилия 13 10,0 7,3 Б+ 

28.  Лиля 11 12,0 4,8 Б+ 
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№ подросток возраст Фаза 

актуализации 

знаний о себе 

Фаза 

формирования 

связей 

ценностно-

смысловое 

отношение 

29.  Максим 13 5,0 6,2 0 

30.  Марина 11 8,0 9,2 +– 

31.  Мария 13 6,0 6,8 Р+ 

32.  Мария С. 11 5,0 6,9 Р+ 

33.  Мария Я. 11 8,0 7,6 Р+ 

34.  Настя 11 9,0 7,4 Б+ 

35.  Настя К. 11 12,0 7,8 +– ! 

36.  Никита 13 6,0 6,5 Р+ 

37.  Полина 11 8,0 5,3 Р+ 

38.  Сабрина 13 7,0 5,9 Р+ 

39.  Саша 13 6,0 4,5 +– ! 

40.  Таня 12 9,0 10,8 Б+ 

41.  Таня Р. 12 6,0 7,8 +– ! 

42.  Эльза 11 11,0 9,1 Б+ 

 Среднее 

значение 
12,12 8,17 7,33 

 

 

Р+ – равномерное положительное отношение 

Б+ – в большинстве положительное отношение 

! – ярко выраженная эмоциональность в отношении некоторых 

компонентов  

0 – мало выраженное эмоциональное отношение 

+- – разнообразное по степени оценки 

- – отрицательная оценка компонентов 
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Приложение 3 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система дополнительного образования, реализуя дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, позволяет 

удовлетворят разнообразные потребности детей и их законных 

представителей. Условно это два уровня по уровню реализации данных 

потребностей: формирующиеся (когда ребенок еще ищет сферу своих 

интересов, изучает свои возможности и способности) и сформированные 

(когда ребенок уже знает сферу своих интересов и способностей и работает 

над их развитием). Чаще всего для реализации этих потребностей 

разрабатываются разные программы. 

В соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ – Минобрнауки от 18.11.15 

№09-3242 содержание и материал программы дополнительного образования 

детей должны быть организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

 «Стартовый уровень», 

 «Базовый уровень», 

 «Продвинутый уровень». 

Данная программа построена таким образом, что позволяет 

осуществлять образовательную деятельность на всех уровнях сложности, с 

разной продолжительностью обучения (в соответствии с запросами ребенка). 

Таким образом, программа является разноуровневой, имеет модульный 

вариант построения и включает в себя программы, которые могут 

реализоваться как во взаимосвязи, так и независимо друг от друга: 

 «Азы керамики» - программа ознакомительного характера, рассчитана на 

1 год обучения, дети могут освоить ее на уровнях «стартовый» и 

«базовый»; 
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 «Азы мастерства» - программа получения уровня «базовый», рассчитана 

на 1 год обучения для детей, освоивших материал программы «Азы 

керамики» на стартовом уровне, освоение программа на «базовом» 

уровне; 

 «Творчество в керамике» - углубленный уровень изучения материала, 

рассчитана на 3 года обучения для детей освоивших материал программы 

«Азы керамики» или «Азы мастерства» на базовом уровне. По итогам 

обучения дети получают продвинутый уровень; 

 «Творческий проект» - индивидуальная программа, подразумевающая 

организацию проектной деятельности с детьми, проявляющими 

способности к интеллектуальной деятельности, реализуется в рамках 

рабочего времени студии; 

 «Расширяем границы творчества» - программа досуговая, план и 

содержание разрабатываются ежегодно, исходя из мероприятий 

учреждения и состава студии; 

 «Свободное творчество» - программа на летний период. 

Таким образом, актуальность программы заключается в возможности 

реализации потребностей детей (как формирующихся, так и 

сформированных), а новизна в модульном характере построения, который 

затрагивает все сферы учебно-воспитательного процесса. 

Каждый уровень сложности обуславливается своим содержанием, 

формами и методами работы, при этом не нарушена преемственность, что 

говорит о том, что программа написана педагогически целесообразно. 

Отличительные особенности программы. Модульное построение 

программы, разноуровневость отличает ее от программ, существующих в 

системе дополнительного образования. Каждый модуль имеет ссылки на 

типовые программы или другие нормативные документы. 

Обучение по всем программам организовано в таком виде 

объединения, как студия, особенностью которого является то, что на занятии 
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присутствуют дети и 1-ого, и 2-ого, и 3-ого годов обучения, то есть работа 

ведется в рамках разновозрастной и разноуровневой (по степени подготовки) 

группы. 

Программа относится к художественной направленности, в модуле 

«Расширяем границы творчества» происходит интеграция художественной и 

социально-педагогической направленностей. 

Название программы «В мастерской декоративно-прикладной 

керамики» отражает не только вид деятельности, но и один из основных 

обучающих, развивающих и воспитательных компонентов – среду детского 

объединения (сама система, структура организации обучения). Мастерская – 

это помещение, приспособленное для какого-нибудь специального 

производства. Мастерская – это группа учеников, занимающихся у одного 

художника-педагога и так или иначе развивающих в своем искусстве его 

творческие методы. То есть обучающими становятся и сам вид помещения – 

мастерской, и занятия, и педагог, результаты творчества которого наблюдают 

дети.  

Программа разработана для детского объединения, базовой формой 

которого является студия, в ЦДТТ№1. Студия – это школа для подготовки 

специалистов в различных областях искусства. В студии учебные занятия 

чередуются с творческой практикой. В работу студии могут быть 

привлечены специалисты керамического искусства, с помощью которых 

проводятся мастер-классы для обучающихся.  

Цель программы: создание условий для реализации творческих, 

познавательных и досуговых потребностей детей. 

Задачи: 

1. Получение знаний по каждой изучаемой теме в соответствии с уровнем 

сложности; формирование навыков работы с различными материалами, 

навыков росписи; формирование умения использовать различные 

способы создания изображения при решении конкретных задач.  
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2. Развитие творческих способностей, пространственного воображения, 

художественного вкуса, мыслительных процессов, интереса и мотивации 

деятельности; развитие общего кругозора детей.  

3. Воспитание самостоятельности, творческой инициативы и социальной 

ответственности. Реализация ребенка как личности внутри объединения. 

Программа построена на основных принципах дополнительного 

образования: 

 индивидуализация и дифференциация процессов работы с детьми; 

 добровольность и доступность; 

 творческое сотрудничество учащихся и педагогов; 

 системный подход к постановке и решению задач образования, 

воспитания, развития личности и самоопределения; 

 сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, 

индивидуального и коллективного творчества. 

Возрастной диапазон детей - 6-15 лет.  

Объем программы. 

Срок реализации программы - от 1 до 5 лет, так как состоит из 

модулей, которые могут реализовываться отдельно. 

 «Азы керамики», 1 год обучения, возраст обучающихся 6-11 лет, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 «Азы мастерства», 1 год обучения, возраст обучающихся 7-12 лет, 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

 «Творчество в керамике» , 3 года обучения,  

1 год обучения - возраст обучающихся 10-13 лет, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 часа 

2 год обучения – возраст обучающихся 11-14 лет, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 часа 

3 год обучения – возраст обучающихся 12-15 лет, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 часа 
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 Досуговая программа «Расширяем границы творчества», 1 год обучения - 

возраст обучающихся 6-15 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

часа со всеми учащимися всех годов обучения, при этом включенность 

каждого отдельного ребенка может составлять от 4 до 6 часов в неделю 

соответственно возрастным особенностям детей. 

 Индивидуальная программа «Творческий проект», 1 год обучения –

возраст обучающихся 9-15 лет, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу в рамках основного времени. 

 «Свободное творчество» - программа на летний период, возраст 

обучающихся 6-15 лет, занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа. 

Каждое занятие организуется в соответствии с САНПиНом (45 мин 

занятие, 15 мин перерыв).  

Программа построена по модульному принципу, части модулей 

находятся во взаимосвязи, часть дополняют друг друга, но могут 

реализовываться отдельно друг от друга. 

Таким образом, ребенок может освоить только программу «Азы 

керамики» и реализовать свои формирующиеся потребности, то есть 

определить свое отношение к данному виду деятельности. Может 

продолжить обучение или по программе «Азы мастерства», или по 

программе «Творчество в керамике». 

Форма получения образования – очное. 

Содержание программы. 
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Содержание программ «Азы керамики», «Азы мастерства» и 

«Творчество в керамике» построено таким образом, чтобы эффективно 

обучать детей в рамках работы студии, то есть тематика созвучная, а 

содержание циклично с углублением. 

Предполагаемые результаты освоения программы складываются из 

результатов по каждому модулю. Принципиальным остается: 

 получение представления о керамике как виде творчества и 

формирование простейших приемов работы с глиной по окончании 

программы «Азы керамики»;  

 получение навыков лепки и росписи изделий по образцу и 

инструкционной карте (схеме) лепки по программе «Азы мастерства»;  

 формирование исполнительского мастерства и самовыражения в 

творчестве по программе «Творчество в керамике»;  

 формирование умения создавать творческий проект (в одноименной 

программе); 

 расширение кругозора и самоосознание своего места в творческом 

сообществе по программе «Расширяем границы творчества»; 

 развитие знаний и умений детей по изобразительному искусству в 

свободное время (летний период) по программе «Свободное творчество». 

  



157 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название модуля количество часов формы контроля 

всего теория практика 

1 Азы керамики 144 47 95 Наблюдение, 

анализ работы 

2 Азы мастерства 144 47 95 Наблюдение, 

анализ работы 

3 Творчество в 

керамике 

    

 1 год обучения 216 57 159 Наблюдение, 

анализ работы 

 2 год обучения 216 57 159 Наблюдение, 

анализ работы 

 3 год обучения 216 57 159 Наблюдение, 

анализ работы 

4 Расширяем границы 

творчества 

60* 26* 34* Анализ 

деятельности 

5 Творческий проект 18 8 10 Анализ 

деятельности, 

самоанализ 

6 Свободное творчество 18 6 12 Анализ работы 

 Итого 972 279 689  

 

* часы модуля «Расширяем границы творчества» включены в модули «Азы 

керамики», «Азы мастерства» и «Творчество в керамике» 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

«Азы керамики» 

Теория. Деятельность «Студии керамических изделий». Правила 

техники безопасности. Основы лепки. Сказка. Соразмерность фигур в одной 

композиции. Народное творчество, декоративно-прикладное искусство. 

Филимоновская игрушка, особенности формы, росписи. Рельеф, виды 

рельефа. Цвет. Спектр. Основные и дополнительные цвета. Смешивание 

цветов. Холодные и теплые цвета. 

Практическая работа. Подготовка и уборка рабочего места, 

творческое задание или лепка по образцу, роспись гипсового изделия. Опыты 

над глиной. Лепка изделий. Роспись по образцам, картинкам. Лепка героев 

сказки «Репка». Лепка и роспись сувениров рождественской тематики. Лепка 

и роспись филимоновской народной игрушки. Упражнения по росписи 

заготовок в теплой и холодной гамме.  

 

«Азы мастерства» 

Теория. Керамика. Способы лепки. Многообразие животного мира. 

Животные Ульяновской области. Способы лепки. Отличие сказочных героев 

от людей и животных в реальной жизни. Каргопольская игрушка, 

особенности формы, исторические факты, этапы изготовления. Сюжет в 

рельефе. Хроматические, ахроматические цвета. Цветовой тон, светлота, 

насыщенность. 

Практическая работа. Лепка зверей и птиц Ульяновской области. 

Роспись по образцам, картинкам. Лепка героев сказки «Теремок». Лепка и 

роспись каргопольской народной игрушки. Упражнения на росписи 

заготовок. Роспись гипсовых фигурок (из наборов для детского творчества). 
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«Творчество в керамике» 

1 год обучения 

Теория. Керамика. Способы, приемы лепки. Пропорции животных: 

взрослых и детенышей. Повседневный русский костюм. Стилизация. 

Особенности дымковской игрушки, отличие от филимоновской. Шликер, 

соединение деталей при помощи шликера. Глазурь, надглазурная роспись. 

Ощущение цвета; родственные контрастные цвета; цветовое сочетание; 

получение произвольных цветов (использование палитры); высветление 

цвета; затемнение цвета; наложение одного цвета на другой. 

Практическая работа. Лепка и роспись фигурок животных и 

растительности, соответствующих их среде обитания. Лепка и роспись 

цветов. Зарисовка повседневного русского костюма, лепка и роспись фигурок 

героев русских народных сказок в стилизованном русском костюме. Лепка и 

роспись сувениров рождественской тематики, подсвечников. Лепка и 

роспись дымковской народной игрушки. Лепка на гипсовой основе - тарелке. 

Творческие задания по оформлению изделия, используя контрастные цвета; с 

постепенным высветлением, затемнением цвета; цвета и др.  

 

2 год обучения 

Теория. Декоративно-прикладное искусство. Детализация изделия. 

Способ изготовления изделия из отдельных деталей. Использование 

народных мотивов в творчестве. Способ приготовления ангоба, особенности 

росписи им. Настроение в рисунке. Гамма. 

Практическая работа. Лепка и роспись многофигурных, 

многодетальных композиций. Лепка и роспись композиций по русским 

народным сказкам и былинам. Наблюдение за контролем процесса обжига 

педагогом. Декорирование изделия гравировкой или сграфитто. Роспись 

ангобами. Лепка на основе – шкатулка. Роспись тонировкой. Творческие 

задания по оформлению изделия, используя одну гамму.  
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3 год обучения 

Теория. Анималистика в работах скульпторов. Особенности глиняной 

народной игрушки. Общие черты и различия. Стилизация. Технология 

изготовления свистульки. Композиция в народной игрушке. Промышленное 

производство посуды методом литья. Использование метода литья в 

скульптуре. Цвет, сочетание цветов, ритм, пропорции, тональность и др. 

Практическая работа. Лепка и роспись многофигурных, 

многодетальных композиций. Изготовление стилизованной народной 

игрушки по собственному замыслу. Творческие задания по оформлению 

изделия.  

 

«Расширяем границы творчества» 

Теория. Игра в интернете. Взаимодействие. Игровой персонаж, его развитие. 

Многопользовательская онлан-игра. Правила знакомства. Человек – часть 

общества. Ребенок – ученик, сын (дочь), член детского объединения. 

Любимые и нелюбимые роли в обществе. Ребенок в Интернете. Каждый как 

участник работы объединения. Традиции нашего объединения. Сайт. 

Облачные технологии. Структура и наполнение сайта. Понятие «праздник». 

Атмосфера праздника, подарки, их смысл. Уникальность человека. Хорошее 

в каждом. Талант, способности. Подарок: кому и зачем. Разнообразие 

современного изобразительного искусства. Для чего искусство человеку? 

Какой смысл вкладывает автор в свое произведение. Работа в Интернете по 

поиску идей: выбор браузера, поисковой системы, формулирование запроса, 

сохранение информации. 

Практическая работа. Игры и задания на сплочение коллектива, на умение 

работать в команде, развитие самопонимания. Проектирование сайта. 

Создание странички на сайте объединения. Наполнение сайта. Коллективная 

деятельность по выбору детей (оформление кабинета, подготовка стенгазеты, 
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подарки близким, подготовка праздника и др.). Игры и тренинги на 

доброжелательное отношение к каждому члену объединения. Коллективная 

деятельность по выбору детей (подготовка праздника, проведение мастер-

классов, стенгазеты, информации на сайте объединения и др.). Создание 

образа «Самого лучшего человека» в группе ВКонтакте. Поиск информации 

в Интернете. Изготовление изделий в выбранных видах искусства – 

творческий проект или творческая работа. Рефлексия. 

Темы творческих работ (проектов): «Доброта начинается с малого», «Красота 

родной природы», «Герой мультфильма (книги), который меня научил…». 

 

 «Творческий проект» 

Теория. Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, 

термины. Основные этапы работы над проектом. Определение и 

формирование задач, адекватных целям. Основные требования, 

предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных 

проектов. Возможные формы презентаций для проектов.  

Практическая работа. Выбор темы проекта, формулирование задач. 

Планирование этапов работы. Сбор информации по теме проекта. Продукты 

проектной деятельности. Изготовление продукта проекта. Оформление 

письменной части проекта. Анализ проекта. Презентация проекта. 

Самооценка деятельности и оценка деятельности других участников проекта. 

 

«Свободное творчество» 

Теория. Различные виды декорирования. Материалы, техники.  

Практическая работа. Декорирование баночки в выбранной 

технике. Творческая работа детей (батик, роспись, декупаж, лепка из 

соленого теста, пейп-арт, декорирование готовыми предметами, канзаши, 

роспись гипсовых фигурок). 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Формы обучения. 

По программам «Азы керамики», «Азы мастерства», «Творчество в 

керамике», «Свободное творчество» основные формы работы – групповые 

(фронтальная работа) и индивидуальные (в рамках учебного времени). 

Основной формой обучения по программе «Расширяем границы творчества» 

является всем составом студии, однако в ходе подготовки отдельных 

мероприятий может проводиться и индивидуальная работа, и по подгруппам 

в рамках учебного времени. По программе «Творческий проект» применяется 

только индивидуальная форма работы (в рамках учебного времени студии). 

При реализации программы используются такие виды занятий, как 

комбинированные (содержат и теоретическую и практическую части), 

практические. Совершенно не используются теоретические занятия – знания 

даются во взаимосвязи с умениями и навыками. Большое значение придается 

практическим занятиям (они могут быть репродуктивно-творческого или 

творческого уровня). 

При реализации индивидуальной программы «Творческий проект» 

применяются следующие методы обучения по типу (характеру) 

познавательной деятельности (И. Лернер, М.Скаткин): объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Воспитательный компонент реализуется через организацию работы в 

сфере социально-личностного развития детей: помощь ребенку в раскрытии 

индивидуальных способностей, формирование понимания личностных 

позиций «Я - хочу» и «Я - могу», основ вежливого общения как основы 

взаимодействия с педагогом, другими детьми и взрослыми, формирование 

умения ориентироваться в информационном поле по тому виду деятельности, 

которое интересно, развитие информационно-коммуникационных 

компетенций.  
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Особое внимание уделяется следующим особенностям организации 

учебного процесса:  

 комфортный, неформальный характер психологической атмосферы на 

занятиях; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества. 

 

Помещение для занятий должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям с подсобными узлами (кладовой) и 

водопроводом. Для реализации данной программы необходима 

соответствующая материальная база. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы – компьютер, возможность выхода в интернет (пусть даже 

удаленно), справочная литература по выбранной теме. Так как изготовление 

продукта проекта подразумевает деятельность детей в тех видах 

деятельности, которые предусмотрены программой «В мастерской 

декоративно-прикладной керамики», инструменты и материалы 

соответствуют ей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 1.  Вводное занятие 
Вводное 

занятие 
2 

Вводное 

занятие 
2 

Вводное 

занятие 
3 Вводное занятие 3 

Вводное 

занятие 
3 

  

 2.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Что такое 

глина? 
2 

Многообразие 

животного 

мира. 

2 
Природа в 

керамике. 
3 

Природа в 

керамике. 
3 

Природа в 

керамике. 
3 

  

 3.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Изучение 

приемов лепки 
2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

звери. 

2 
Животные и их 

детеныши 
3 Мир насекомых 3 

Эти забавные 

животные 
3 

  

 4.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Изучение 

приемов лепки 
2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

звери. 

2 
Животные и их 

детеныши 
3 Мир насекомых 3 

Эти забавные 

животные 
3 

 

 

 5.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Изучение 

приемов лепки 
2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

звери. 

2 
Животные и их 

детеныши 
3 Мир насекомых 3 

Эти забавные 

животные 
3 

 

 

 6.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Изучение 

приемов лепки 
2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

звери. 

2 
Животные и их 

детеныши 
3 Мир насекомых 3 

Эти забавные 

животные 
3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 7.  

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

 

 

 8.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Способы лепки 2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

птицы. 

2 

Животные в 

своей среде 

обитания 

3 Чудо-дерево 3 
Кто там 

прячется? 
3 

 

 

 9.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Способы лепки 2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

птицы. 

2 

Животные в 

своей среде 

обитания 

3 Чудо-дерево 3 
Кто там 

прячется? 
3 

Введение в 

проектную 

деятельность. 

Основы 

проектной 

деятельности 

1 

 10.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Способы лепки 2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

птицы. 

2 

Животные в 

своей среде 

обитания 

3 Чудо-дерево 3 
Кто там 

прячется? 
3 

 

 

 11.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Способы лепки 2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

птицы. 

2 

Животные в 

своей среде 

обитания 

3 Чудо-дерево 3 
Кто там 

прячется? 
3 

Планирование 

деятельности. 

Формулирован

ие задач. 

Ресурсы. 

1 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 12.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Способы лепки 2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

птицы. 

2 Цветы 3 
Цветочные 

композиции 
3 

Цветы как 

источник 

вдохновения 

3 

 

 

 13.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Способы лепки 2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

птицы. 

2 Цветы 3 
Цветочные 

композиции 
3 

Цветы как 

источник 

вдохновения 

3 

 

 

 14.  

Основы лепки. 

Флора и фауна в 

керамических 

изделиях. 

Способы лепки 2 

Животные 

Ульяновской 

области – 

птицы. 

2 Цветы 3 
Цветочные 

композиции 
3 

Цветы как 

источник 

вдохновения 

3 

Планирование 

деятельности. 

Формулирован

ие задач. 

Ресурсы. 

1 

 15.  Мы играем Мы играем 2 Мы играем 2 Мы играем 3 Мы играем 3 Мы играем 3 

 

 

 16.  Мы играем Мы играем 2 Мы играем 2 Мы играем 3 Мы играем 3 Мы играем 3 

  

 17.  Мы играем Мы играем 2 Мы играем 2 Мы играем 3 Мы играем 3 Мы играем 3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 18.  Мы играем Мы играем 2 Мы играем 2 Мы играем 3 Мы играем 3 Мы играем 3 

  

 19.  Мы играем Мы играем 2 Мы играем 2 Мы играем 3 Мы играем 3 Мы играем 3 

  

 20.  Мы играем Мы играем 2 Мы играем 2 Мы играем 3 Мы играем 3 Мы играем 3 

  

 21.  Взгляд назад Сказка «Репка» 2 
Сказка 

«Теремок» 
2 

Герои русских 

сказок 
3 

По мотивам 

русских сказок и 

былин 

3 

Ночь на Ивана 

Купала. 

Масленица 

3 

 

 

 22.  Взгляд назад Сказка «Репка» 2 
Сказка 

«Теремок» 
2 

Герои русских 

сказок 
3 

По мотивам 

русских сказок и 

былин 

3 

Ночь на Ивана 

Купала. 

Масленица 

3 
Начальные 

этапы работы 

над проектом. 

1 

 23.  Взгляд назад Сказка «Репка» 2 
Сказка 

«Теремок» 
2 

Герои русских 

сказок 
3 

По мотивам 

русских сказок и 

былин 

3 

Ночь на Ивана 

Купала. 

Масленица 

3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 24.  Взгляд назад Сказка «Репка» 2 
Сказка 

«Теремок» 
2 

Герои русских 

сказок 
3 

По мотивам 

русских сказок и 

былин 

3 

Ночь на Ивана 

Купала. 

Масленица 

3 
Сбор 

информации по 

теме проекта 

1 

 25.  Взгляд назад Сказка «Репка» 2 
Сказка 

«Теремок» 
2 

Герои русских 

сказок 
3 

По мотивам 

русских сказок и 

былин 

3 

Ночь на Ивана 

Купала. 

Масленица 

3 

 

 

 26.  Взгляд назад Сказка «Репка» 2 
Сказка 

«Теремок» 
2 

Герои русских 

сказок 
3 

По мотивам 

русских сказок и 

былин 

3 

Ночь на Ивана 

Купала. 

Масленица 

3 

 

 

 27.  
Я и мое 

объединение 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 

 

 

 28.  
Я и мое 

объединение 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 

 

 

 29.  
Я и мое 

объединение 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 30.  
Я и мое 

объединение 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
2 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 

Я и мое 

объединение 
3 

 

 

 31.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 
Сбор 

информации по 

теме проекта 

1 

 32.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 

  

 33.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 

 

 

 34.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 
Сбор 

информации по 

теме проекта 

1 

 35.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 36.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 

  

 37.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 

 

 

 38.  

Изделия 

новогодней и 

рождественской 

тематики. 

Новогодняя ель. 

Снеговик. 

Ангелочек. 

2 
Новогодний 

подсвечник. 
2 

Новогодние и 

рождественские 

фигурки. 

Подсвечники. 

3 

Новогодняя 

(рождественская) 

композиция. 

3 

Композиция 

«Зимние 

забавы» 

3 
Продукты 

проектной 

деятельности 

1 

 39.  

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

 

 

 40.  
Зимушка-зима – 

любимая пора 

Зимушка-зима – 

любимая пора 
2 

Зимушка-зима 

– любимая пора 
2 

Зимушка-зима 

– любимая пора 
3 

Зимушка-зима – 

любимая пора 
3 

Зимушка-зима 

– любимая 

пора 

3 

 

 

 41.  
Зимушка-зима – 

любимая пора 

Зимушка-зима – 

любимая пора 
2 

Зимушка-зима 

– любимая пора 
2 

Зимушка-зима 

– любимая пора 
3 

Зимушка-зима – 

любимая пора 
3 

Зимушка-зима 

– любимая 

пора 

3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 42.  
Народная глиняная 

игрушка 

Филимоновская 

игрушка. Лепка 

птицы. 

2 

Каргопольская 

игрушка. Лепка 

жар-птицы. 

2 

Дымковская 

игрушка. 

Индюк. 

3 

Виды народной 

глиняной 

игрушки. 

Стилизация. 

Лепка птицы. 

3 
Игрушка-

свистулька 
3 

  

 43.  
Народная глиняная 

игрушка 

Филимоновская 

игрушка. Лепка 

птицы. 

2 

Каргопольская 

игрушка. Лепка 

жар-птицы. 

2 

Дымковская 

игрушка. 

Индюк. 

3 Лепка птицы. 3 
Игрушка-

свистулька 
3 

Изготовление 

продукта 

проекта 

1 

 44.  
Народная глиняная 

игрушка 

Филимоновский 

конь. Корова. 
2 

Каргопольский 

конь. Полкан. 
2 

Дымковский 

конь. Баран. 
3 

Фантазийный 

конь 
3 

Фантазийный 

конь-

свистулька. 

Тройка 

3 

 

 

 45.  
Народная глиняная 

игрушка 

Филимоновский 

конь. Корова. 
2 

Каргопольский 

конь. Полкан. 
2 

Дымковский 

конь. Баран. 
3 

Фантазийный 

конь 
3 

Фантазийный 

конь-

свистулька. 

Тройка 

3 
Изготовление 

продукта 

проекта 

1 

 46.  
Народная глиняная 

игрушка 

Филимоновский 

конь. Корова. 
2 

Каргопольский 

конь. Полкан. 
2 

Дымковский 

конь. Баран. 
3 

Фантазийный 

конь 
3 

Фантазийный 

конь-

свистулька. 

Тройка 

3 

  

 47.  
Народная глиняная 

игрушка 

Филимоновская 

барыня. 
2 

Каргопольская 

барыня. 
2 

Водоноска/нян

юшка. 
3 Дама с собачкой 3 

Три девицы 

под окном 
3 

Изготовление 

продукта 

проекта 

1 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 48.  

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

  

 49.  

Лепка с 

дополнительными 

предметами. 

Фигурки 

животных с 

ногами - 

палочками. 

2 

Фигурки с 

отверстиями 

для ног, перьев, 

стразов и др. 

предметов. 

2 

Лепка на 

гипсовой 

основе – 

тарелке. 

3 

Лепка на 

гипсовой основе 

– пасхальное 

яйцо 

3 

Изготовление 

гипсовой 

формы и 

лепка на ней 

3 

 

 

 50.  

Лепка с 

дополнительными 

предметами. 

Фигурки 

животных с 

ногами - 

веревочками. 

2 

Фигурки с 

отверстиями 

для ног, перьев, 

стразов и др. 

предметов. 

2 

Лепка на 

гипсовой 

основе – 

тарелке. 

3 

Лепка на 

гипсовой основе 

– пасхальное 

яйцо 

3 

Изготовление 

гипсовой 

формы и 

лепка на ней 

3 

 

 

 51.  

Лепка с 

дополнительными 

предметами. 

Фигурки 

животных с 

ногами - 

веревочками. 

2 
Шкатулка с 

камнями 
2 

Лепка на 

гипсовой 

основе – 

тарелке. 

3 

Лепка на 

гипсовой основе 

– шкатулка 

3 

Изготовление 

гипсовой 

формы и 

лепка на ней 

3 
Изготовление 

продукта 

проекта 

1 

 52.  

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

2 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок. 

3 

 

 

 53.  

Лепка с 

дополнительными 

предметами. 

Фигурки 

животных с 

ногами - 

веревочками. 

2 
Шкатулка с 

камнями 
2 

Лепка на 

гипсовой 

основе – 

тарелке. 

3 

Лепка на 

гипсовой основе 

– шкатулка 

3 

Изготовление 

гипсовой 

формы и 

лепка на ней 

3 
Оформление 

письменной 

части проекта 

1 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 54.  Рельеф. 
Барельеф с 

узором. 
2 

Барельеф с 

сюжетом. 
2 Горельеф 3 

Украшение с 

рельефом 
3 

Составной 

рельеф 
3 

  

 55.  Рельеф. 
Барельеф с 

узором. 
2 

Барельеф с 

сюжетом. 
2 Горельеф 3 

Украшение с 

рельефом 
3 

Составной 

рельеф 
3 

Оформление 

письменной 

части проекта 

1 

 56.  Рельеф. 
Барельеф с 

узором. 
2 

Барельеф с 

сюжетом. 
2 Горельеф 3 Рамка-рельеф 3 

Составной 

рельеф 
3 

  

 57.  Рельеф. 
Барельеф с 

узором. 
2 

Барельеф с 

сюжетом. 
2 Горельеф 3 Рамка-рельеф 3 

Составной 

рельеф 
3 

  

 58.  
Каждый талантлив 

по-своему 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

  

 59.  
Каждый талантлив 

по-своему 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 60.  
Каждый талантлив 

по-своему 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

  

 61.  
Каждый талантлив 

по-своему 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

2 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

Каждый 

талантлив по-

своему 

3 

  

 62.  Сюжетная лепка. 
Сказочные 

герои. 
2 

Герои 

мультфильмов 
2 

Сказочные 

персонажи из 

Лукоморья 

3 
Композиция 

«Лукоморье» 
3 

Творческая 

работа 
3 

Оформление 

письменной 

части проекта 

1 

 63.  Сюжетная лепка. 
Сказочные 

герои. 
2 

Герои 

мультфильмов 
2 

Сказочные 

персонажи из 

Лукоморья 

3 
Композиция 

«Лукоморье» 
3 

Творческая 

работа 
3 

  

 64.  Сюжетная лепка. 
Сказочные 

герои. 
2 

Герои 

мультфильмов 
2 

Сказочные 

персонажи из 

Лукоморья 

3 
Композиция 

«Лукоморье» 
3 

Творческая 

работа 
3 

  

 65.  Сюжетная лепка. 
Сказочные 

герои. 
2 

Герои 

мультфильмов 
2 

Сказочные 

персонажи из 

Лукоморья 

3 
Композиция 

«Лукоморье» 
3 

Творческая 

работа 
3 

Анализ проекта 

1 
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ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 66.  Сюжетная лепка. 
Сказочные 

герои. 
2 

Герои 

мультфильмов 
2 

Сказочные 

персонажи из 

Лукоморья 

3 
Композиция 

«Лукоморье» 
3 

Творческая 

работа 
3 

  

 67.  Сюжетная лепка. 
Сказочные 

герои. 
2 

Герои 

мультфильмов 
2 

Сказочные 

персонажи из 

Лукоморья 

3 
Композиция 

«Лукоморье» 
3 

Творческая 

работа 
3 

Презентация 

проекта 

1 

 68.  Подарок?!. Подарок?!. 2 Подарок?!. 2 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 

  

 69.  Подарок?!. Подарок?!. 2 Подарок?!. 2 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 

  

 70.  Подарок?!. Подарок?!. 2 Подарок?!. 2 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 

  

 71.  Подарок?!. Подарок?!. 2 Подарок?!. 2 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 Подарок?!. 3 
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д
ат

а 

№ общая тема 

№ и тема занятия по программам 

«Азы керамики» «Азы мастерства» 
«Творчество в керамике» «Творческий проект» 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы тема часы 

 72.  Итоговое занятие. 
Итоговое 

занятие. 
2 

Итоговое 

занятие. 
2 

Итоговое 

занятие. 
3 Итоговое занятие. 3 

Итоговое 

занятие. 
3 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аттестация подразумевает собой проведение входной, текущей и итоговой диагностики. 

 

критерий форма Уровни/ показатели Характеристика уровней (показателей) 

Качество знаний беседы высокий,  

вышесреднего,  

средний,  

нижесреднего 

низкий 

Высокий уровень - ребенок знает все понятия, заложенные в 

программе по данным темам, свободно ими оперирует. 

Уровень выше среднего - ребенок знает почти все понятия, 

заложенные в программе по данным темам, свободно 

оперирует ими при ответах на вопросы, может допустить 2-3 

негрубые ошибки 

Средний уровень - ребенок знает почти все понятия, 

заложенные в программе по данным темам, достаточно 

свободно оперирует ими при ответах на вопросы, иногда 

требуются наводящие вопросы, может допустить несколько 

негрубых ошибок, при допуске грубой ошибки после 

наводящего вопроса исправляется. 

Уровень нижесреднего - ребенок знает не все понятия, 

заложенные в программе по данным темам, не оперирует 

ими, но понимает о чем идет речь 

Низкий уровень - ребенок не знает все понятия, заложенные 

в программе по данным темам, не оперирует ими, не 

понимает о чем идет речь. 

Качество умений Оценка 

продуктов 

деятельности 

высокий,  

вышесреднего,  

средний,  

Высокий уровень выполнения работы – изделие выполнено 

качественно, аккуратно, пропорционально, приемы работы 

выбраны в соответствии с выбранной идеей. 
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нижесреднего 

низкий 

Уровень выше среднего - 

Средний уровень - изделие выполнено достаточно 

качественно, не совсем аккуратно, присутствуют 

непропорциональные части, использованы не совсем те 

приемы работы. 

Низкий уровень – изделие выполнено некачественно, 

неаккуратно, непропорционально, изделие не несет в себе 

никакой значимости, использованы примитивные и не 

соответствующие данному изделию приемы работы. 

Самостоятельность и 

креативность 

Оценка 

деятельности 

несамостоятельная 

работа, 

исполнительская 

самостоятельность,  

инициативная 

самостоятельность,  

творческая 

самостоятельность 

Несамостоятельная работа характерна для самых первых 

занятий, когда ребенок не представляет ни материала, ни 

способов работы с ним. Обычно этот уровень работы дети 

проходят за одно-два занятия. Исключение составляют дети 

с низким уровнем развития. 

Исполнительская самостоятельность характеризуется тем, 

что ребенок выполняет работу самостоятельно, но при этом 

ему дается образец и описываются способ и приемы работы. 

Инициативная самостоятельность отличается от 

исполнительской тем, что ребенок либо вносит какие-то 

изменения в установленный объект работы или изъявляет 

желание изготовить изделие по своему замыслу. То есть у 

него появляется идея, но он не может самостоятельно ее 

реализовать. В этом случае педагог помогает ребенку 

определиться с формой изделия, росписью, приемами 

работы, может расширить и углубить саму идею. При 

инициативной самостоятельности степень участия педагога 

может варьироваться. 

Творческая самостоятельность. Ребенок полностью сам 
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реализует свою собственную идею. При этом надо отметить, 

что помощь педагога возможна в качестве совета, ведь речь 

идет о детях младшего школьного возраста. 

Удовлетворенность работой Оценка 

деятельности, 

самооценка 

+ (удовлетворен) 

+- (удовлетворен не 

вполне) 

- (не удовлетворен) 

 

Участие в выставках, 

конкурсах 

Оценка 

продуктов 

деятельности, 

результатов 

участия 

Количественный 

анализ участия 

Количественный анализ участия 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Представлены в модулях программы. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К программе разработаны электронные учебные пособия: 

 «Электронный каталог идей». 

 «Основы керамики» - теоретические сведения к модулям «Азы 

керамики», «Азы мастерства», «Творчество в керамике». 

 «Методика работы с керамикой» - методические рекомендации по 

проведению занятий к модулям «Азы керамики», «Азы мастерства», 

«Творчество в керамике». 

 «Расширяем границы творчества». 

 «Свободное творчество». 

 «Творческий проект». 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На реализацию приоритетеов образования, представленных в 

Концепции развития дополнительного образования работает вся программа 

«В мастерской декоративно-прикладной керамики», но наиболее ярко 

воспитательный потенциал реализуется в данной программе «Расширяем 

границы творчества». Название программы отражает основное направление 

деятельности программы – раширение круга знаний, умений, компетенций 

ребенка по художественной направленности в социально-значимой 

деятельности, что позволяет организовывать воспитывающую деятельность. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

выделением воспитывающей деятельности, что позволяет организовывать 

работу в сфере социально-личностного развития детей: помощь ребенку в 

раскрытии индивидуальных способностей, формирование самопонимания, 

основ взаимодействия с педагогом, другими детьми и взрослыми в 

социально-значимых мероприятиях, формирование умения ориентироваться 

в информационном поле, развитие информационно-коммуникационных 

компетенций.  

Актуальность программы обусловлена, в первую очередь, 

возрастными особенностями детей 6-15 лет, так этот в период оптимально 

организовывать работу по формированию социального поведения, развитию 

коммуникативных умений и навыков.  

Программа является модулем программы «В мастерской декоративно-

прикладной керамики», рассчитана на 1 год, часы включаются в календарный 

учебный график по всей программе. Таким образом, общая тема позволяет 

объединеить единой деятельностью учащихся как разного уровня 

подготовки, так и разных годов обучения, то есть работа ведется с 

разновозрастным коллективом. При этом программа по содержанию 

переплетается с обучением керамике (основным направлением 
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деятельности), что находит отражение в тематике совместных творческих 

дел, социально значимых мероприятий. 

Направленность программы – интегрированная (художественная и 

социально-педагогическая). 

Включение учащихся разного возраста в единую деятельность 

возможно, благодаря определенным педагогическим условиям: 

 включением в процесс целеполагания всех учащихся, при этом 

внутренние мотивы могут быть у разных учащихся различны;  

 обеспечением совместных дел, совместного решения 

определенных заданий детьми из объединения разного возраста;  

 проведением творческих занятий по выбору;  

 использованием игровых и соревновательных средств; 

 активным изучением информационного пространства с точки 

зрения избранного вида деятельности. 

Модульная программа, разработанная с точки зрения организации 

досуговой, воспитательной деятельности в разновозрастном коллективе, 

отличается от остальных новизной самого подхода к организации учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования. 

Цель программы: развитие самопонимания через организацию 

социально-значимой деятельности разновозрастного коллектива. 

Задачи: 

 привлечь всех детей к активному участию в делах объединения; 

 воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 

 развивать организационные и коммуникативные компетенции; 

 создание атмосферы сотрудничества между всеми членами 

разновозрастного коллектива; 

 создание условий получение социального опыта взаимодействия с 

другими учащимися как части сообщества, понимания своей мотивации к 

творческой деятельности и учению. 
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Программа «Расширяем границы» реализуется последовательно, но в 

течение всего учебного года как часть программы «В мастерской 

декоративно-прикладной керамике», занятия планируются в каникулярное 

время и в конце учебного года. Это обусловлено, во-первых, самим 

характером деятельности (оптимально многие коллективные творческие дела 

проводить во время, когда ребенок максимально разгружен от учебной 

нагрузки в школе). Во-вторых, актуально для конца года, что обусловлено 

несколькими факторами: утомляемостью детей к концу учебного года, 

поэтому материал подобран таким образом, чтобы он был доступен и легок; 

многие работы из глины требуют длительного времени для сушки и обжига, 

поэтому их нецелесообразно выполнять в конце учебного года – дети их 

могут и не закончить, поэтому все изделия в этот период выполняются за 1-2 

занятия, а также возможностью самостоятельного выбора. 

Программа одногодичная, всего предусмотрено 60 часов. По плану 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа со всеми учащимися всех годов 

обучения, при этом включенность каждого отдельного ребенка может 

составлять от 4 до 6 часов в неделю соответственно возрастным 

особенностям детей. 

Возрастные особенности детей. В младшем школьном возрасте 

основной характеристикой личностного развития, в нашем случае, является 

стремление к самопознанию, при этом источником чаще всего является 

Значимый взрослый. 

Подростковый период характеризуется изменением значимости только 

взрослых для развития их самосознания. На первый план выходят 

взаимоотношения в группе сверстников, а процесс самопознания плавно 

трансформируется в процесс самопонимания, когда важно уже просто знать 

свои особенности, но иметь к ним свое собственное отоношение. 

Содержание программы подразумевает работу по следующим темам 

– «Мы играем», «Я и мое объеинение», «Зимушка-зима – любимая пора», 

«Каждый талантлив по–своему», «Подарок?!.». В разновозрастном обучении 



185 
 

185 

 

состав коллектива ежегодно меняется в отличие от одновозрастной группы. 

Каждый год есть выпускники и первогодки. Учитывая это, содержание 

программы тематически повторяется каждый год, но с разными идеями 

детей, изменением внутреннего содержания тем, формы работы в 

разновозрастной группе меняются каждый год.  

Форма получения образования – очная, дистанционная. 

Программа по уровню сложности – разноуровневая, так как 

охватывает детей 6-15 лет. В зависимости от ролей, активности и возрастных 

особенностей дети могут ее осваивать на стартовом, базовом и продвинутом 

уровнях. 

В результате освоения материала программы у детей происходит 

становление личностных характеристик (предполагаемые результаты) с 

точки зрения: 

- уважения и принятия ценностей общества в области художественного 

творчества; 

- постепенного формирования чувства ответственности за собственные 

действия как в реальном взаимодействии, так и в процессе общения в 

Интернете;  

- постепенного формирования навыков коммуникации (умение 

продуктивно сотрудничать, включаться в различные ситуации, разрешать 

спорные ситуации); 

- получения знаний и умений по обработке новой информации; 

- развития умения организовывать собственную собственной 

деятельность;  

- выполнения взаимодействия с интеллектуальной техникой на 

безопасном для себя и других уровне.  

На стартовом уровне у детей данные личностные характеристики 

начинают формироваться и проявляются иногда, на базовом – дети 

складывается полное понимание, но всегда формируется поведение, на 
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продвинутом уровне – не только проявляют эти личностные характеристики, 

но и стараются научить действовать правильно других. 

С точки зрения ролей и активности включенности в деятельность на 

стартовом уровне дети следуют за ведущими, на базовом активно 

включаются в деятельность и на продвинутом уровне – становятся 

инициаторами действия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела количество часов формы контроля 

всего теория практика 

1 Мы играем 
18 6 12 Анализ 

деятельности 

2 Я и мое объединение 12 6 6 Анализ 

деятельности 

3 Зимушка-зима – 

любимая пора 

6 2 4 Анализ 

деятельности 

4 Каждый талантлив по-

своему 

12 6 6 Анализ 

деятельности 

5 Подарок?!. 12 6 6 Анализ 

деятельности 

 Итого 60 26 34  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Мы играем 

Теория. Игра в интернете. Взаимодействие. Игровой персонаж, его развитие. 

Многопользовательская онлан-игра.  

Практическая работа. Игры и задания на сплочение коллектива, на умение 

работать в команде, развитие самопонимания. Рефлексия. 

 

Я и мое объединение 

Теория. Правила знакомства. Человек – часть общества. Ребенок – ученик, 

сын (дочь), член детского объединения. Любимые и нелюбимые роли в 

обществе. Ребенок в Интернете. Каждый как участник работы объединения. 

Традиции нашего объединения. Сайт. Облачные технологии. Структура и 

наполнение сайта. 

Практическая работа. Проектирование сайта. Создание странички на сайте 

объединения. Наполнение сайта. Рефлексия. 

 

Зимушка-зима – любимая пора 

Теория. Понятие «праздник». Атмосфера праздника, подарки, их смысл.  

Практическая работа. Коллективная деятельность по выбору детей 

(оформление кабинета, подготовка стенгазеты, подарки близким, подготовка 

праздника и др.). Рефлексия. 

 

Каждый талантлив по-своему 

Теория. Уникальность человека. Хорошее в каждом. Талант, способности. 

Практическая работа. Игры и тренинги на доброжелательное отношение к 

каждому члену объединения. Коллективная деятельность по выбору детей 

(подготовка праздника, проведение мастер-классов, стенгазеты, информации 

на сайте объединения и др.). Создание образа «Самого лучшего человека» в 

группе ВКонтакте. Рефлексия. 
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Подарок?!. 

Теория. Подарок: кому и зачем. Разнообразие современного 

изобразительного искусства. Для чего искусство человеку? Какой смысл 

вкладывает автор в свое произведение. Работа в Интернете по поиску идей: 

выбор браузера, поисковой системы, формулирование запроса, сохранение 

информации.  

Практическая работа. Поиск информации в Интернете. Изготовление 

изделий в выбранных видах искусства – творческий проект или творческая 

работа. 

Темы творческих работ (проектов): «Доброта начинается с малого», «Красота 

родной природы», «Герой мультфильма (книги), который меня научил…». 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Основной формой обучения является всем составом студии, однако в 

ходе подготовки отдельных мероприятий может проводиться и 

индивидуальная работа, и по подгруппам в рамках учебного времени. 

Для достижения поставленных педагогом задач применяется 

достаточно широкий арсенал разных форм работы с детьми и подростками. 

Во-первых, совместные творческие дела, беседа, игры. Во-вторых, большое 

значение приобретает неформальное взаимодействие (общение). Все они 

направлены на формирование таких отношений между всеми участниками 

взаимодействия, чтобы внутри объединения формировалось сообщество. В-

третьих, используются и элементы обучения, так многие общие дела 

подразумевают наличие у детей умений работать с информацией, выполнять 

задания по работе в той или иной программе (приложении), при этом 

соблюдая безопасность действий в Интернете. Важно включать учащихся в 

творческие дела в разных ролях. 

Основной формой обучения и воспитания становится воспитательное 

дело, основанное на включении детей в улучшение окружающего мира; 

соучастия в творческом процессе. 

Применение игры с точки зрения формы организации воспитательного 

дела способствует повышению эффективности взаимодействия, что 

обусловлено разнообразием данной формы. Во-первых, в процессе всего 

периода обучения активно используются малые игры, которые могут носить 

разный характер и выполнять разные функции – диагностика, обучение, 

развитие. Во-вторых, может использоваться длительная по времени форма, 

которая позволяет решать целый комплекс задач. 

Еще один вариант воспитательного дела – это создание и поддержка 

функционирования сайта объединения и собственной странички на нем.  

При организации учебно-воспитательного процесса работа ведется 

через разнообразные методы обучения и воспитания. 
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Прежде всего, стоит выделить игровые методы, описанные ранее. 

Методы сотрудничества заключаются в равноправном духовном контакте 

взрослых и детей. Методы воспитывающих ситуаций, которые заключаются 

в актуализации нравственных качеств ребенка, в стимулировании 

нравственного поведения детей.  

 

Для реализации программы необходимы: 

 Компьютер с выходом в Интернет, 

 Инструменты и материалы для творчества, в зависимости от 

выбранного детьми вида искусства: 

 Вспомогательные материалы (альбомная бумага, краски, ватман и др.) 

для оформительских работ к коллективным делам. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

корректи

ровка 

дата № 

занятия 

тема занятия количество часов 

виды занятий всего 

комбиниро

ванное 

контр 

  1.  Мы играем 3 * 3 
  2.  Мы играем 3 * 3 
  3.  Мы играем 3 * 3 
  4.  Мы играем 3 * 3 
  5.  Мы играем 3 * 3 
  6.  Мы играем 3 * 3 
  7.  Я и мое объединение 3 * 3 
  8.  Я и мое объединение 3 * 3 
  9.  Я и мое объединение 3 * 3 
  10.  Я и мое объединение 3 * 3 
  11.  Зимушка-зима – любимая 

пора 

3 * 3 

  12.  Зимушка-зима – любимая 

пора 

3 * 3 

  13.  Каждый талантлив по-

своему 

3 * 3 

  14.  Каждый талантлив по-

своему 

3 * 3 

  15.  Каждый талантлив по-

своему 

3 * 3 

  16.  Каждый талантлив по-

своему 

3 * 3 

  17.  Подарок?!. 3 * 3 
  18.  Подарок?!. 3 * 3 

  19.  Подарок?!. 3 * 3 

  20.  Подарок?!. 3 * 3 

    60  60 

 

* – диагностика проводится в форме наблюдения за детьми 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
 

Основной формой контроля является включенное наблюдение. Оно 

позволяет оценить становление личностных характеристик, также 

оценить, какую учащиеся они выполняют в каждом деле с точки зрения и 

активности включенности в деятельность. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблица становления личностных характеристик  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Блок, раздел 

программы 

Дидактический и 

наглядный материал 

Техническое оснащение 

Мы играем 
Презентация, раздаточный 

материал для игр 

Компьютер, проектор, 

экран, бумага, карандаши, 

маркеры 

Я и мое 

объединение 

Игры и тренинги на умение 

работать в команде 

Компьютер с выходом в 

Интернет 

Зимушка-зима – 

любимая пора 

Новогодние газеты, 

выполненные учащимися 

разных лет 

Образцы изделий, карточки 

с образцами изделий, 

подборка образцов изделий 

в компьютерном варианте.  

Вспомогательные 

материалы (альбомная 

бумага, краски, ватман и 

др.) для оформительских 

работ к коллективным 

делам 

Компьютер с выходом в 

Интернет 

Каждый талантлив 

по-своему 

Игры и тренинги на 

доброжелательное 

отношение к каждому 

члену объединения 

Компьютер с выходом в 

Интернет 

Подарок?!. Образцы изделий Компьютер с выходом в 

Интернет 

Инструменты и 

материалы для 

творчества, в зависимости 

от выбранного детьми 

вида искусства 
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Приложения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Расширяем границы творчества» 

 

Воспитательное дело  

«Создание многопользовательского игрового мира» 

 

1 день. 2-2,5 часа. Подготовительное. 

Цель – настроить детей на работу в командах, дать возможность высказывать 

свое мнение, научить выполнять схему, представляющую образ сказочного 

героя. 

Ход события. 

1. Игры на сплочение. Молекула-хаос! Резиночка. Художник, модель и 

глина. 

2. Работа над умением составлять схему. Образ сказочного героя в схеме. 

На доску вывешиваются картинки выдуманных сказочных героев. Команды 

посовещавшись, выбирают картинку того героя, о котором они больше всего 

знают. Затем рисуют схему, где в центре наклеивают героя, а от него стрелки 

с разными характеристиками. Педагог активно помогает, нацеливает, чтобы 

они отразили внешность, в каких сказках встречается, характер, что любит… 

Презентация командами своего героя. 

3. Работа над умением работать в команде. Составление сказки о своем 

герое. 

Команды вытягивают три карточки с развитием событий: 

 Встреча другого положительного героя. 

 Встреча отрицательного героя. 

 Получение волшебного предмета. 

 Преодоление препятствия. 

 Путешествие. 
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 Возвращение домой. 

 Победа над злом. 

 Нарушение запрета. 

Составляют короткую сказку и представляют ее (можно показать, 

нарисовать, рассказать). 

4. Рефлексия. Какая была позиция, роль в событии (активно участвовал, 

прислушивались или нет, воплотил все, что хотел или нет, что буду 

делать дальше) 

 

2 день. 1-1,5 часа. Изучение уровня самопонимания. 

Цель – оценить уровень самопонимания. 

Ход события. 

1. Игра «Поменяйтесь местами те, кто …» 

2. Составление схемы «Я». 

Инструкция. Расскажите о себе в схеме так, чтобы отразить все свои 

стороны, все особенности поведения, характера. 

3. Угадай, кто это.  

По командам дети пытаются угадать автора схемы – в кармашек кладут свой 

вариант. Затем идет сравнение, и выявляются самые узнаваемые схемы и 

знатоки людей.  

4. Самые главные качества. 

Из карточек на стенде дети выбирают себе по 5, которые они считают 

наиболее важными для человека. Здесь необходимо помочь детям в приемах 

выбора.  

Качества: умный, честный, веселый, надежный, заботливый, благодарный, 

верный, хитрый, сильный, любящий, внимательный, смелый, храбрый, 

аккуратный, вежливый, добрый, спокойный, бережливый, образованный, 

отзывчивый, ответственный, трудолюбивый  
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5. Оценка себя по этим качествам в двух вариантах: реальности и в 

Интернете. Антоним предлагается написать самим, но иметь варианты, 

если дети не справятся. 

качество  антоним Я в 

Интернете 

Я в реальных 

делах, 

общении 

 12345    

     

     

     

     

 

6. Что означает это качество. 

На карточках пишут определение этих 5 качеств и то, как они характеризуют 

это качество в себе с примерами. 

7. Дополнение схемы. 

Где эти качества в схеме «Я»? Допиши, дополни (другим цветом). 

8. Рефлексия. Что было трудно? что интересно? Если бы не показывали 

схему другим, она бы изменилась? 

 

Формирующий эксперимент 

Цель – создание опыта игрового взаимодействия, развитие самопонимания. 

3 день. 1-1,5 часа. 

Ход события. 

1. Игра «Зоопарк» 

2. Многопользовательские игры. 

Рассказ о разновидностях многопользовательских играх, 

многопользовательском мире, целях игры – освоение пространства, развитие 

игрового персонажа и взаимодействие с другими игроками. 
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Выбор (разработка мира многопользовательской игры). 

Например – зверополис, каждый участник – зверь, с чертами характера, 

присущими этому виду (определяются участниками), с собственными 

характеристиками, легендой – имя, пол, возраст, род занятий. Определение 

параметров, по которым развивается персонаж (внешность, ум, физические 

данные, хитрость, доброта и др.). Этим параметрам дается определение 

совместно всеми участниками. Механизм развития параметров (сколько 

баллов необходимы для перехода на следующий уровень (например, 5 – 1-3 

уровни, 7 – 4-5 уровни, 10 – 6 и последующие), возможность неравномерного 

развития, что дает выход на следующий уровень). 

3. Создание аккаунта. Представление себя как героя игры. 

4. Первое взаимодействие в игре. 

Дети хаотично перемещаются в пространстве. Необходимо поздороваться с 

каждым игроком, сделать ему комплимент, похвалить за что-нибудь. За 

комплимент даются очки к развитию способностей (к тому параметру, 

который похвалил). Количество (от 1 до 3) решает участник, которого 

похвалили, он же и определяет, к какому параметру относится похвала. В 

случае споров можно обратиться к педагогу – администратору игры. Правило 

– повторяться с комплиментом, похвалой нельзя. 

5. Рефлексия. 

Был выбор героя случайным? Есть ли личные качества, которые проявились 

и в твоем герое? Почему ты развивал именно эти характеристики? 

Развиваешь ли ты или хотел бы развивать те же качества в реальной жизни? 

 

4 день. 1,5 часа. 

Ход события. 

1. Игра «Мяч на покрывале» 

2. Второе взаимодействие в игре. 

Необходимо подготовить и показать взаимодействие с другими игроками 

(сценка, танец, дело, поделку, рисунок). За выполненное задание получают 
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очки к развитию героя. Заранее договариваются, за какое дело сколько 

баллов. 

3. Рефлексия. 

Почему ты взаимодействовал с этими игроками? Все ли получилось? Почему 

развивал эти способности? 

 

5 день. 1-1,5 часа. 

Ход события. 

1. Игра «Арам-шим-шим» 

2. Третье взаимодействие в игре. 

Необходимо построить дом, жилище (нарисовать). Для начала строительства 

необходимо определенное количество материалов: 

Дом на 1 человека – 10 бревен, 1 дверь, 2 окна, 4 коробки черепицы 

Дом на 2 человек – 15 бревен, 1 дверь, 3 окна, 6 коробок черепицы 

Дом на 3 человека – 18 бревен, 1 дверь, 4 окна, 8 коробок черепицы 

Дом на 4 человека – 20 бревен, 1 дверь, 5 окон, 9 коробок черепицы 

Дом на 5 человек – 21 бревно, 1 дверь, 6 окон, 10 коробок черепицы 

В зависимости от уровней параметров каждому игроку выдаются 

строительные материалы, но так, чтобы их не хватало на постройку дома. 

Участники могут меняться материалами, объединять их, заработать, 

выполняя задания. 

Нельзя строить дом с теми игроками, с которыми взаимодействовал в 

прошлый раз. 

3. Рефлексия. 

Почему ты взаимодействовал с этими игроками? Все ли получилось? Какие 

качества проявил при постройке дома? Соответствуют ли они тебе в 

реальной жизни? 

 

6 день. 1-1,5 часа. Изучение уровня самопонимания (контрольный этап). 

Цель – оценить уровень самопонимания. 
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Ход события. 

1. Игра «Ассоциации» 

2. Изучение схемы «Я» (сделанной на второй день) и аккаунта игрока. 

Детям предлагается найти общее и отличия. Высказываются желающие. 

Затем схемы и аккаунты собираются. 

3. Новая схема «Я»  

Инструкция. Расскажите о себе в схеме так, чтобы отразить все свои 

стороны, все особенности поведения, характера. 

4. Самые главные качества. 

Детям даются карточки с теми же качествами с заданием, дать определение и 

описать как это качество проявляется в них. 

5. Рефлексия.  

Что дала вам игра для понимания самого себя? Изменилась ли ваша схема 

«Я», определения, которые вы дали качествам? 

6. Игра «Передай посылку» 

 


