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Интерактивная коммуникация в процессе обучения иностранного языка
Аннотация. Статья продолжает исследовать эффективные методы обучения английскому языку с помощью 
интерактивной коммуникации и цифровых ресурсов. Особое внимание уделяется применению интерактивных 
видеокейсов для развития критического мышления и глубокого понимания материала у обучающихся. В 
статье подробно описана структура видеокейсов, включающая: ветвление с разными вариантами ответов; 
иллюстрированные тексты и видеофрагменты, предоставляющие теоретические пояснения; возможность 
вернуться к исходной задаче и попытаться ответить на уточняющий вопрос; усложнение задач для успешно 
справившихся с материалом. Кроме того, авторы демонстрируют применение другого интерактивного метода – 
анализ литературных произведений с созданием презентаций. Этот метод способствует развитию логического 
мышления, учит выделять главное от второстепенного и структурировать информацию. Представлены 
результаты диагностического среза, проведенного для оценки готовности школьников к самостоятельному 
созданию текстов и презентаций на английском языке. Результаты показали, что школьники в целом проявляют 
умение использовать языковые средства, однако в создании текстов с опорой на знания о структурных элементах 
и категориях текста наблюдаются некоторые недостатки. Авторы делают вывод о необходимости продолжения 
работы по знакомству школьников с особенностями русскоязычного и иноязычного текста, структурными 
элементами и категориями (признаками) текста, особенностях типа текста-повествования и текста-анализа.

Ключевые слова: интерактивные средства, коммуникация, видеокейс, поисковые системы, презентация книг, 
распознавание текста, метод коммуникативных ситуаций

Для цитирования: Баландина Л.А., Михайлова В.Е. Интерактивная коммуникация в процессе обучения 
иностранного языка // Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 5. С. 161-
166. https://doi.org/10.54158/27132838_2024_5_5_161 EDN: VAKKWC

УДК 37.035.43
https://doi.org/10.54158/27132838_2024_5_5_161
EDN: VAKKWC

Научная статья

Л.А. Баландина  , В.Е. Михайлова 
Многопрофильная академия непрерывного образования,
г. Омск, Россия
 sunlight2866@gmail.com

© Баландина Л.А., Михайлова В.Е., 2024

  https://izdanie-nauka.ru ISSN: 2713–2838 (online)                                                                 

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 5
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2024;5(5) 161

Original article

L.A. Balandina  , V.E. Mikhailova 
Multidisciplinary Academy of Continuing Education 
Omsk, Russia
 sunlight2866@gmail.com

Interactive communication in the process of learning a foreign language
Abstract. The article continues to explore effective methods of teaching English through interactive 
communication and digital resources. Particular attention is paid to the use of interactive video cases to 
develop critical thinking and a deep understanding of the material in students. The article describes in detail 
the structure of video cases, including: - branching with different answer options; - illustrated texts and video 
clips providing theoretical explanations; - the ability to return to the original task and try to answer a clarifying 
question; - increasing the complexity of tasks for those who have successfully completed the material. In 
addition, the authors demonstrate the use of another interactive method - analysis of literary works with the 

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.54158/27132838_2024_5_5_161&domain=pdf&date_stamp=2024-11-30
https://doi.org/10.54158/27132838_2024_5_5_161
mailto:sunlight2866@gmail.com
https://doi.org/10.54158/27132838_2024_5_5_161
mailto:sunlight2866@gmail.com
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=VAKKWC
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=VAKKWC


Введение
Одной из актуальных проблем современного 

школьного образования в области обучения ино-
странного языка является поиск путей формиро-
вания познавательной самостоятельности школь-
ников. Это происходит в связи с тем, что языковое 
образование всегда было динамичной областью, 
которая постоянно развивается, в котором важна 
активность самих обучающихся. В связи с этим, 
предметом пристального внимания становится 
эффективность существующих форм, методов, 
средств самоконтроля, выявление новых функ-
ций взаимодействия педагогов и обучающихся, 
способствующих эффективной организации обра-
зовательного процесса. Особым условием активи-
зации и проблематизации языкового образования, 
развивающим творческие способности обучае-
мых, развивающим их самостоятельность и ини-
циативность, являются информационно-коммуни-
кационные технологии в процессе преподавания 
иностранного языка [1].

Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в процессе обучения позволяет 
оптимизировать все направления деятельности 
преподавателя (преподавание, подготовку к за-
нятиям, организацию внеаудиторной и самостоя-
тельной работы). Способы использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий быстро 
развиваются в соответствии с глобальными требо-
ваниями, делая упор на инновационные подходы, 
такие как мотивационные методы, интерактивные 
образовательные игры, адаптированные к кон-
кретным контекстам преподавания английского 
языка, коммуникативные задания, учитывающие 
контекст и ситуативную специфику иностранного 
языка. Внедрением в образовательный процесс 
инновационных информационных технологий 
занимались Л.А. Цветкова, Д.В. Чернилевский, 
М.Ю. Бухаркина, А.Е. Петров, Г.Д. Громов. Формы 
использования ИКТ в процессе обучения вызыва-
ют большой интерес у исследователей и рассма-
триваются в педагогической литературе в работах 
отечественных и зарубежных авторах В.С. Соб-

кина, Д.Н. Адамчука, В.П. Кулагина, И.В. Роберт, 
А.Н. Хомского, W. Guo [2], W. Fitch [3]. Ученые счи-
тают, что любой метод обучения обогащается за 
счет интеграции в него информационных техноло-
гий [4]. Особенно это касается методов расшире-
ния знаний английского языка, методов геймифи-
кации. Информационно-коммуникативные техно-
логии накладывают свой отпечаток на английский 
язык, порождая новые жанры коммуникации, что, 
в свою очередь, требует нового подхода в интегра-
ции языковых умений и навыков.

Материалы и методы
В исследовании использовались такие методы 

научного исследования, как анализ научной лите-
ратуры, педагогическое наблюдение, обобщение, 
опрос. Теоретический анализ научно-методиче-
ской и учебной литературы позволил составить 
перечень требований для использования ИКТ в 
процессе обучения английскому языку.

Результаты исследования и их обсуждение 
Необходимость инновационных, эффектив-

ных стратегий обучения иностранному языку, и в 
частности методов интерактивной коммуникации 
привел авторов данной статьи к использованию 
специально созданных средств, которые позво-
ляют продуктивнее планировать работу школь-
ников на уроках английского языка. В Сибирской 
школе нового поколения г. Омска в процессе об-
учения иностранному языку используются тради-
ционные методы работы с ресурсами Интернета, 
онлайн-чтение или аудирование специальных 
текстов, мультимедийные конспекты-презента-
ции, работа с интерактивной доской. Виртуальная 
среда Интернета позволяет выйти за временные 
и пространственные рамки, предоставляя обу-
чающимся возможность аутентичного общения с 
реальными собеседниками на актуальные темы. 
Для работы школьников имеется доступ к инфор-
мационным ресурсам: 

справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/
UltraSmart, LookSmart, Galaxy);

поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open 
Text, WebCrawler, Excite);
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creation of presentations. This method promotes the development of logical thinking, teaches you to separate 
the important from the unimportant and structure information. The results of a diagnostic test conducted 
to assess the readiness of schoolchildren to independently create texts and presentations in English are 
presented. The results showed that schoolchildren generally demonstrate the ability to use language tools, 
but some shortcomings are observed in creating texts based on knowledge of the structural elements and 
categories of the text. The authors conclude that it is necessary to continue work to familiarize schoolchildren 
with the features of Russian and foreign language texts, structural elements and categories (features) of the 
text, features of the type of narrative text and text analysis.
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разговор в сети (Chat).
Эти ресурсы активно используются на уро-

ке английского языка и являются эффективным 
средством в формировании иноязычной коммуни-
кативных навыков. Познавательная деятельность 
школьников, которая проходит с использованием 
цифровых ресурсов развивает способности осу-
ществлять анализ и синтез информации на ино-
странном языке, формулировать понятия и делать 
выводы.

Вместе с этим, постоянно требуются формы, 
в которых осуществляется перевод материала из 
описательной формы – в форму общения, диало-
га, жизненной ситуации, игры. Создание языковой 
среды на уроке, исследование речевых и грамма-
тических явлений, структурированное представ-
ление информации – все это готовится под руко-
водством учителя и объединяет всех ребят класса.

На уроках английского языка в школе исполь-
зуется метод видеокейсов, который включает в 
себя анализ конкретных ситуаций, обучение дей-
ствием, развитие навыков анализа, принятие ре-
шений, устной коммуникации и групповой работы. 
Этот метод построен на принципе поиска в Ин-
тернете, в процессе которого учащиеся получают 
основную часть необходимой им информации, ра-
ботая с сетевыми ресурсами. При этом они учатся 
эффективному расходованию времени при поис-
ке, а основное внимание уделяется обработке ин-
формации, а не самому процессу поиска, к тому 
же у школьников развивается исследовательское 
мышление: умение анализировать, синтезиро-
вать, критически оценивать результаты. Работа с 
видеокейсами создает у школьников условия для 
погружения в новую для них деятельность и отбо-
ру тех ее видов, которые оказались наиболее про-
дуктивными в плане использования потенциала 
Интернета. На более высоком уровне – учащиеся 
предлагают в общем контексте проекта собствен-
ные виды деятельности, помогающие им в на бо-
лее глубоком уровне изучения дисциплины.

На основе информационных технологий авто-
рами данного исследования разработан комплекс 
интерактивных видеокейсов, позволяющих вклю-
чить школьников в непосредственное взаимодей-
ствие с учебной информацией, придать дидакти-
ческим упражнениям игровой характер. Для этого 
используется:

Microsoft Power Point, так как визуальная ин-
формация является привлекательнее для обуча-
ющихся;

Microsoft Excel – данная программа позволяет 
создавать упражнения;

Windows Movie Maker – программа позволяет 
создавать и монтировать видео, а также создавать 
слайд-шоу, редактировать видео, накладывать са-
ундтрек, добавлять заголовки и субтитры.

Интеграция заданий познавательного и пре-

образовательного характера в видеокейсе позво-
ляет формировать умение решать задачи как на 
мыслительном, так и на реальном уровне. Си-
стема усложняющихся видеокейсов и творческих 
заданий в них оказывают существенное влияние 
на процесс развития способностей у детей. Для 
составления видеокейсов отобраны фрагменты 
как научно-популярных, так и документальных 
видеофильмов, к которым задаются вопросы по 
отображенным в них сюжетам или явлениям. В ин-
терактивном видеокейсе присутствуют различные 
«ветки», на которые может попасть обучающийся. 
Такие «ветки» служат не только средством контро-
ля, но средством стимулирования обучающихся к 
критическому мышлению, более глубокому пони-
манию материала и развитию навыков анализа. В 
зависимости от того, какой из предложенных ва-
риантов ответа выбирает обучающийся, он идет 
дальше по одной из ветвей:

если выбран неверный вариант ответа, компью-
тер выдает иллюстрированный текст или видеоф-
рагмент, содержащий необходимое теоретическое 
пояснение, затем обучающемуся предлагается 
более простая видеозадача на эту же тему. Эта 
задача так же предусматривает разветвление, по-
зволяющее или получить более полное пояснение 
к изучаемому материалу, или вернуться к исход-
ной задаче и попытаться ответить на уточняющий 
вопрос. Если школьнику в результате нескольких 
попыток так и не удается дать правильный ответ, 
он отрабатывает материал с учителем;

если обучающийся выбрал неточный или не-
полный ответ, ему предъявляется видеозадание с 
акцентированием на недостаточно понятом аспек-
те, а затем предлагается ответить на уточняющий 
вопрос по первому заданию;

если дан верный ответ, то школьник может вы-
брать более сложное задание, развивающее тему 
сюжета. Таким образом, и в этом методе реали-
зуется вариативность и индивидуализация обуче-
ния.

Один из видов интерактивной работы с исполь-
зование ИКТ является анализ литературного про-
изведения с созданием презентации, демонстри-
рующей понимание и интерпретацию английского 
текста. Так, серия уроков по английскому зыку по 
разделу «Искусство и культура» / «Life skills: Art and 
culture» состоялась в 7 классах, где для школьни-
ков стояла задача – прочесть книгу на английском 
языке, сделать ее презентацию и порекомендо-
вать прочитать книгу товарищам. Критерии оцен-
ки презентации для самоанализа были выбраны 
самими учащимися: оригинальное оформление, 
интересное содержание, говорение на английском 
языке.

Среди выбранных произведений на английском 
языке оказались следующие:

• «Lord of flies» William Golding;
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• «Monkey and essence» Aldous Huxley;
• «Rules of survival in school» Nancy Werlin;
• «Little women» Louisa May Alcott;
• «Lost diaries» Craig Brown;
• «Hearts of three» Jack London;
• «Quqeen’s gambit» Walter Tevis.

Для подготовки презентаций использовались 
ресурсы Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, 
Excite. Школьники презентовали книги или фраг-
менты книг, а потом в живом диалоге обсуждали 
понравившиеся художественные произведения 
(рис. 1, рис. 2).

В ходе обсуждения книг была возможность не 
только воспринимать на слух текст как в процессе 
аудирования, но и визуально погружаться в иноя-
зычную среду, имитируя невербальную составля-
ющую процесса речевой коммуникации, а также 
отрабатывать лексико-грамматический материал. 
Разработка подобных презентационных матери-
алов развивает логическое мышление, учит от-
делять главное от второстепенного, структуриро-
вать информацию. В таком диалоге проявляются 
все стороны коммуникативной ситуации, которая 

является структурным элементом обучения иноя-
зычному общению. Е.И. Пассов выделяет следую-
щие закономерности коммуникативности [5, с. 83]:

• личностный характер общения;
• функциональный характер общения;
• ситуативность общения;
• эвристичность (новизна) общения. 

Этот метод коммуникативных ситуаций в ор-
ганизации учебно-познавательной деятельности 
является крайне продуктивным, так как позволяет 
обратиться к личному опыту школьников: обсуж-
дение их собственного отношения к вопросам мо-
рали, нравственного и безнравственного в окружа-
ющей действительности [6]. При этом на слайдах 
школьники размещали собственные аналитиче-
ские выводы, например о правилах выживания 
в школе по книге The High School Survival Guide 
/ Правила выживания в средней школе (Jessica 
Holsman) рис.3.

Так, при презентации рассказов Д. Лондо-
на рассматриваются примеры достойного и не-
достойного, честного и нечестного поведения. 
Школьникам-слушателям предлагается высказать 
отношение, мнение, оценочное суждение по по-
воду различных поступков: обмана, присвоение 
чужого труда. При этом затрагиваются и фило-
софские вопросы смысла, цели и ценности чело-
веческой жизни, доброты, справедливости, лич-
ностного достоинства. Обращение к данным про-
блемам, анализу собственных поступков вместе 
с проявленными школьниками умениями самоо-
ценки и самоанализа, рефлексии, самопознания 
фиксирует их внимание на совершенствовании 
системы нравственных ценностей, своих личност-
ных качеств, способствует переосмыслению или 
изменению отношения к проблемам общества.

Для выявления степени готовности школьников 
к формированию умений самому создавать тексты 
на английском языке и презентации – с опорой на 
знания о структурных элементах и категориях тек-
ста был проведен диагностический срез для ана-

Рис. 1. Презентация книги «Little women» 
Louisa May Alcott

Рис. 2. Презентация книги «Hearts of three» 
Jack London

Рис. 3. Правила выживания в школе по книге 
The High School Survival Guide
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лиза текстовых выступлений. Текстовые высту-
пления оценивались по умению:

• выделять структурные части текста (предло-
жения, связанные по смыслу, абзац); 

• реализовать признаки текста (смысловая це-
лостность, связность, информативность, за-
вершенность); 

• соблюдать композицию повествования (нача-
ло действия, развитие действия, кульмина-
ция, окончание действия); 

• использовать языковые средства (глаголы, 
слова последовательности), передавать сю-
жет через динамические средства, музыкаль-
ное оформление, цветовое решение.

Результаты анализа таковы: из 20 школьников 
предложения, связанные по смыслу использовали 
76,5%. Разделили текст на абзацы, т.е. на смысло-
вые части 29,4%. При создании текстов – сюжет-
ных повествований – большинство учащихся не 
учитывало категории (признаки) текста, что видно 
из того, что текст обладает смысловой целостно-
стью лишь у 12% семиклассников. Зато связность 
реализуется в текстах у 65% учащихся, инфор-
мативность проявляется в 70% работ учащихся 
и 86% работ – текстов и презентаций – категория 
завершенности.

Выделяя композиционные элементы повество-
вания, начало действия учитывали 82% школь-
ников, развитие действия – 76,5%, кульминацию 
выделили 6%, окончание действия нашло выра-
жение в работах 50%. 

 Реализовать умения в использовании языко-
вых средств смогли все учащиеся (100%), употре-
били правильно лексику 56% школьников. Резуль-
таты анализа приводят к выводу, умение учащих-
ся создавать тексты-повествования с опорой на 
знания о структурных элементах и категориях тек-
ста находится на среднем уровне, что составляет 

59%. Это значит, работа о знании русскоязычного 
и иноязычного текста, структурных элементах и 
категориях (признаках) текста, особенностях типа 
текста-повествования, или текста-анализа следу-
ет продолжать.

Заключение
Использование информационно-коммуника-

тивных технологий или их элементов при раз-
работке и осуществлении уроков развивает у 
школьников полезные умения и навыки: умение 
обобщать факты и явления, проводить сравнение 
по аналогии, творчески переосмысливать литера-
туроведческую и художественную информацию. 
Самостоятельная деятельность по разработке 
собственных ИКТ продуктов англоязычного содер-
жания приучает обучающихся искать связи и от-
ношения там, где они их не замечали, заставляет 
сравнивать и сопоставлять, способствует лично-
сти становиться активным участником культурного 
преобразования мира. Для успешного применения 
информационно-коммуникативных технологий на 
уроке иностранного языка необходимо выполне-
ние следующих требований:

• наличие интерактивных учебных материалов: 
мультимедийные презентации, видеоролики, 
аудиозаписи и интерактивные игры, чтобы 
сделать процесс обучения более привлека-
тельным и эффективным;

• учителя и ученики должны иметь доступ к он-
лайн-ресурсам, таким как онлайн-словари, 
электронные учебники, языковые приложения 
и другие ресурсы, чтобы обогатить учебный 
процесс и обеспечить доступ к разнообраз-
ным материалам; 

• дифференциация и использование техноло-
гий для различных уровней языковой подго-
товки, учитывая потребности учащихся с раз-
ными уровнями знаний и навыков.
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Психолого-педагогические особенности детей-инофонов
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена увеличением количества детей-инофонов в нашем обществе. 
Даны определения понятий «миграция», «дети-мигранты», «дети-билингвы», «дети-инофоны». Определено, 
что дети-инофоны и дети мигрантов могут иметь столкновение с целым рядом вызовов: им необходимо 
адаптироваться к новому языку, культуре, образовательной системе. В плане социальной адаптации им 
нужно найти свое место в новом обществе, установить контакты со сверстниками, понять правила и нормы 
поведения. Дети-инофоны могут отставать в учебе из-за недостаточного знания языка и культурных различий. 
Представлен анализ психолого-педагогических особенностей детей-инофонов, таких как речевое развитие, 
познавательное развитие, эмоциональные особенности, особенности социальной адаптации. Дан подробный 
анализ особенностям речевого развития, который напрямую связан с вышеперечисленными особенностями. 
Главным выводом является то, что дети-инофоны нуждаются в целенаправленном психолого-педагогическом 
сопровождении, так как имеют свои психолого-педагогические особенности. Исследование особенностей 
детей-инофонов и детей мигрантов поможет создать более инклюзивную образовательную среду, где все дети 
могут успешно учиться и развиваться. Исследование поможет лучше понять особенностей детей-инофонов и 
детей мигрантов и разработать эффективные стратегии для их поддержки и интеграции в общество.

Ключевые слова: психолого-педагогические особенности, дети-мигранты, дети-билингвы, дети-инофоны, 
трудности детей-инофонов
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Psychological and pedagogical peculiarities of foreign children
Abstract. The relevance of the article is due to the increasing number of foreign children in our society. 
The definitions of the concepts “migration”, “migrant children”, “bilingual children”, and “inophone children” 
are given. It is determined that foreign and migrant children can face a number of challenges: they need 
to adapt to a new language, culture, educational system. In terms of social adaptation, they need to find 
their place in the new society, establish contacts with peers, understand the rules and norms of behavior. 
Children-foreigners can fall behind in their studies due to insufficient knowledge of the language and cultural 
differences. The analysis of psychological and pedagogical peculiarities of foreign children, such as speech 
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Введение
В последние годы во многих российских ре-

гионах отмечается резкое увеличение числа ми-
грантов, многие из них приезжают вместе с семь-
ями. По данным исследования Центра экономики 
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, на 
2023 г. численность детей мигрантов в России со-
ставляла более 180 000 человек, из числа которых 
более 98% имеют иностранное гражданство , ряд 
отечественных политологов и социологов предпо-
лагают, что реальная численность в несколько раз 
больше.

Само понятие «миграция» (от лат. migration – 
переселение) означает «пересечение», «переме-
щение» . В широком смысле миграция населения 
понимается «как территориальное перемещение 
людей, связанное с пересечением как внутрен-
них, так и внешних границ независимо от целей 
мигрантов» [1]. Значительный вклад в разработку 
теории миграции населения внес американский 
социолог Эверетт С. Ли. В 1966 году в статье «Те-
ория миграции» («A theory of migration») он пере-
осмыслил теорию Э.Г. Равенштайна, уделив осо-
бое внимание притягивающим и выталкивающим 
факторам миграции [2]. Э.С. Ли отмечал, что в 
местах прибытия и выбытия мигранта действуют 
две группы факторов - позитивные и негативные, 
которые оказывают влияние на его решение о 
переезде (например, желание жить рядом с род-
ственниками или трудности, с которыми придется 
столкнуться при переезде).

Проблема миграции вдвойне актуальна не 
только для науки, но и для современного обще-
ства. Данные проблемы можно определить как:

•  нежелание трудовых мигрантов интегриро-
ваться в новом культурном, социальном и
юридическом пространстве;

•  нехватка мест в образовательных организа-
циях (в связи с большим притоком детей-ми-
грантов), нагрузка на финансовые структуры
(выплата дополнительных пособий).

На данный момент рассматривается законо-
проект, который призван ограничить трудовым ми-

грантам право на перевозку семей в Россию . У 
данного законопроекта имеются, как сторонники, 
так и противники.

Структура детей мигрантов неоднородна и мо-
жет быть разделена на следующие категории:

•  дети-билингвы – это дети, одинаково хорошо
владеющие как своим родным языком, так и
другим, частично или в полной мере адапти-
рованные в новый социум [3];

•  дети-инофоны – это дети, принадлежащие к
языковой и культурной общности, отличной от
большинства коренного населения страны, в
которой они живут и учатся, слабо владеющие
языком данной страны, либо вовсе не говоря-
щие на этом языке [4].

Психолого-педагогические характеристики этих 
двух групп детей сильно различаются и требуют 
независимого и детального рассмотрения.

Таким образом, цель данного исследования: 
рассмотреть психолого-педагогические особенно-
сти развития именно детей-инофонов.

Материалы и методы 
В ходе данного исследования были применены 

следующие методы: анализ теоретических источ-
ников по проблеме исследования, обобщение. 

Обзор литературы
В настоящее время практически в каждом об-

разовательном учреждении учится достаточно 
большое количество детей таких мигрантов, т. е. 
детей, которые вместе с семьей мигрировали на 
постоянное место жительство в другое государ-
ство. Нами проанализирован ряд научных источ-
ников, освещающих эту проблему.

В работе Н.Я. Ушаковой, дети-инофоны рас-
сматриваются как категория лиц, чьи семьи отно-
сительно недавно переехали в Россию, родители 
которых, также имеют трудности с русским язы-
ком, дома между собой общаются на родном язы-
ке. Для детей, данной категории русский язык не 
является родным, труден для восприятия, понима-
ния и коммуникации» [5]. 

Т.И. Монастырская и соавторы в своей рабо-
те отметили, что дети мигрантов, в том числе де-
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ти-инофоны, наибольшие сложности испытывают 
в первые два года пребывания в новой стране, 
поскольку происходит не только адаптация к об-
учению в школе, а адаптация к новым условиям 
жизни [6].

Т.А. Шорина определяет «учащихся-инофонов» 
как иноэтническую группу детей, владеющих ины-
ми языковыми и фоновыми знаниями, для которых 
русский язык не является родным. К данной кате-
гории относятся дети из семей международных 
мигрантов, которые без специальной подготовки 
не могут обучаться в школе на русском языке [7].

Дети из семей мигрантов, как и любые другие 
дети, имеют свои психологические особенности, 
такие, например, как, гиперактивность или медли-
тельность, трудности в обучении, или, наоборот, 
академическая одаренность [8].

Результаты исследования и их обсуждение
Дети-инофоны, то есть дети, говорящие на дру-

гом языке, отличаются от своих сверстников-но-
сителей языка. Дети-инофоны – это ценные и 
интересные члены общества. Помогая им адапти-
роваться к новому языку и культуре, будет созда-
ваться более инклюзивное и толерантное обще-
ство.

Изучив работы отечественных специалистов в 
области педагогики и психологии, можно выделить 
психолого-педагогические особенности, которые 
связанны с речевым развитием, с познаватель-
ным развитием, с эмоциональным состоянием и 
с социальной адаптацией. Стоит отметить, что 
языковые барьеры влияют на все перечисленные 
особенности. 

Рассмотрим каждую психолого-педагогическую 
особенность детей-инофонов подробно.

Речевое развитие. Инофоны могут отставать 
в развитии речи от сверстников, так как им нужно 
освоить новый язык. 

Сложности с грамматикой: таким детям может 
быть трудно усвоить сложные грамматические 
правила и идиомы нового языка.

Лексика: Их словарный запас может быть мень-
ше, чем у сверстников, пока они не освоят новый 
язык. 

Важнейшие факторы в области речевого раз-
вития у детей-инофонов следующие: 

•  они овладевают речью позже;
•  объем словарного запаса на каждом из язы-

ков часто меньше, чем у сверстников, говоря-
щих на одном языке, хотя общее количество
слов в их лексиконе больше;

•  они допускают многочисленные ошибки в про-
изношении, согласовании прилагательных,
местоимений, числительных с существитель-
ными по роду, числу и падежу, а также в упо-
треблении предлогов и т.д.;

•  могут возникнуть трудности при освоении
письменной речи второго языка;

•  при отсутствии практики возможна постепен-
ная утрата менее доминирующего родного
языка.

Связная устная речь играет особую роль в со-
циализации детей-инофонов и имеет ряд типич-
ных нарушений на различных уровнях:

• смысловые связи между частями рассказа;
• нарушение логических и грамматических

связей между предложениями;
• связи между частями (членами) предложе-

ния, последовательности раскрытия темы.
Чем раньше начинается знакомство ребенка 

со вторым языком, тем выше его шансы на совер-
шенное владение им, но только в том случае, ког-
да общение с ним правильно организовано. Это 
предполагает, что нужно опираться на преимуще-
ства дошкольного возраста и обогащать жизнь ре-
бенка разнообразным содержанием.

Н.Н. Касенова и соавт. определяют уровни вла-
дения развития русским языком у детей-инофонов 
[4]:

1. Предпороговый уровень. Ребенок практи-
чески не понимает речь, использует паралингви-
стические средства речи в качестве коммуникации 
(ОНР I уровня);

2. Пороговый уровень. Ребенок понимает об-
ращенную речь в пределах элементарных фраз, 
аграмматично строит предложения, активно же-
стикулирует (ОНР I уровня);

3. Пороговый продвинутый уровень. Ребенок
применяет в разговоре все части речи, но делает 
много ошибок. Речь становится связной, но допу-
скаются пропуски главных и второстепенных чле-
нов (ОНР II уровня);

4. Продвинутый уровень. Ребенок владеет
бытовым словарным запасом, формируется сло-
вообразование, но характерны трудности с обоб-
щением и подбором синонимов, антонимов (ОНР 
III уровня).

Познавательное развитие. Как уже отмечалось 
ранее, в связи с трудностями связной речи у де-
тей-инофонов, наблюдается недостаточный уро-
вень развития мыслительных операций, т.е. ана-
лиза, синтеза и обобщения. Также у детей данной 
категории, наблюдается снижение познаватель-
ной активности из-за сложностей в восприятии и 
усвоении информации.

Эмоциональные особенности. Дети-инофоны 
имеют свои эмоциональные особенности (замкну-
тость, агрессивность, вспыльчивость в ответ на не-
понимание сверстников, негативизм, плаксивость) 
по той причине, что не могут понять обращенные к 
ним высказывания, а также высказать свои мысли 
на понятном для большинства языке [9].

Особенности социальной адаптации. Все без 
исключения мигранты сталкиваются с вопросами 
социальной адаптации в период смены места жи-
тельства. Это влечет за собой ряд групповых труд-
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ностей, препятствующих обычному ходу интегра-
ции мигрантов в принимающее социум. Особенно 
остро эти трудности затрагивают юных мигрантов. 
Дети-инофоны могут чувствовать себя изолиро-
ванными от своих сверстников, потому что им 
трудно общаться. У них может быть страх гово-
рить на новом языке из-за боязни ошибиться или 
не быть понятым. Также существуют трудности с 
пониманием шуток: дети-инофоны могут не пони-
мать шуток и игровых ситуаций, так как их языко-
вые навыки еще не достаточно развиты.

К трудностям, которые испытывают юные де-
ти-инофоны относятся сильный стресс и фрустра-
ция, что повышает риск их вовлечения в асоциаль-
ные действия, проявления враждебности и агрес-
сии по отношению к окружающим. Такие личности 
могут становиться частью криминальных групп, 
дискредитирующих своих соотечественников и 
препятствующих их адаптации в обществе через 
разжигание розни и совершение правонарушений.

В целом, дети-инофоны могут отставать в уче-
бе, так как им трудно понимать лекции, читать 
учебники и выполнять письменные задания. Они 
могут чувствовать себя разочарованными и уста-
лыми от постоянных усилий по усвоению нового 
языка.

В вышеназванных явлениях высока роль соци-
альных факторов, в т.ч. конфликты между мигран-
тами и коренным населением регионов, которые 
в большей степени обусловлены низким уровнем 
адаптации и негативным отношением к ним со сто-
роны определённой части местного населения.

Предотвращение подобных конфликтов, воз-
можно в следствии успешной образовательной 
и адаптационной деятельности детских садов, 
школ, высших учебных заведений и т.д. [10]. 

В.П. Засыпкин и соавторы выделяют ряд основ-
ных проблем, с которыми сталкиваются дети-ино-

фоны в период адаптационного процесса [11]:
•  Сложность включения в иную культурную сре-

ду;
•  Отсутствие представлений о нормах и базо-

вых ценностях культуры российского обще-
ства;

•  Незнание особенностей повседневного быта
и норм межличностного общения;

•  Трудности коммуникации в ученическом кол-
лективе и с педагогическим персоналом;

• Нелегко решаемые вопросы освоения учебно-
го материала.

Заключение
Языковые барьеры влияют на все

перечисленные особенности, так как связная 
устная речь играет особую роль в социализации 
детей-инофонов. Соответственно, у детей-
инофонов могут наблюдаться эмоциональные 
особенности, такие как замкнутость, 
агрессивность, вспыльчивость в ответ на 
непонимание сверстников. Кроме того, у них может 
отмечаться снижение познавательной активности, 
вызванное сложностями в восприятии и усвоении 
информации. В период адаптационного процесса, 
дети-инофоны сталкиваются с трудностями 
социальной адаптации, а именно стресс, 
фрустрация, различные конфликты, сложности 
включения в иную культурную среду, отсутствие 
представлений о нормах и базовых ценностях 
российского общества, нормах межличностного 
общения. Изучение особенностей детей-
инофонов помогает педагогам разработать более 
эффективные методы обучения, учитывающие 
их языковые, культурные и эмоциональные 
потребности, лучше понимать процесс языкового 
развития и влияние билингвизма на когнитивные 
способности.

Список литературы

1.  Николенко А.Н. Теоретические подходы к изучению учебной миграции // Logos et Praxis.
2009. №. 1. С. 229-234. EDN: KYYXFX

2.  Cohen R. Theories of migration. Cheltenham: Edward Elgar, 1996. 512 p.
3.  Касенова Н.Н., Мусатова О.В., Джурабаева Г.К., Кергилова Н.В., Орлова Р.А., Подзорова

С.В., Ушакова Е.В. Работа с детьми мигрантов в образовательных организациях: учебно-
методическое пособие / под общ. ред. Н.Н. Касеновой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2020.
198 с. EDN: XUTKMY

4.  Касенова Н.Н., Мусатова О.В., Подзорова С.В., Ушакова Е.В. Психолого-педагогическое
сопровождение детей-инофонов, билингвов и мигрантов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в условиях ФГОС: учебно-методическое пособие.
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. 92 с. EDN: OWXGWG

5.  Ушакова Н.Я. Обучение русскому языку детей-мигрантов на ступени основного общего
образования в школе с полиэтническим составом: проблемы и способы их решения //
Молодой ученый. 2015. № 10-1. С. 30-32. EDN: TUEJIT

6.  Монастырская Т.И., Микиденко Н.Л., Сторожева С.П. Потенциал школьной образовательной
среды в адаптации детей мигрантов (на примере средних образовательных учреждений



Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 5  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2024;5(5) 171

  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

города Новосибирска) // Педагогический журнал. 2020. № 4-1. С. 359-374. https://doi.
org/10.34670/AR.2020.52.39.100 EDN: NHJCXJ

7.  Шорина Т.А. Педагогическая техника учителя русского языка как иностранного при 
обучении аудированию социокультурной направленности // Среднее профессиональное 
образование. 2013. № 3. С. 15-18. EDN: PYSQKL

8. Мусатова О.В., Храпченкова И.В. Психолого-педагогические условия адаптации детей 
мигрантов к дошкольному и начальному образованию: теоретический аспект // ЦИТИСЭ. 
2023. № 4 (38). C. 63-77. https://doi.org/10.15350/2409-7616.2023.4.06 EDN: AESWEW

9.  Сахно О.А., Тирушков С.В. Трудности речевого и коммуникативного развития детей 
мигрантов в процессе формирования коммуникативной культуры // Право и образование. 
2024. № 3. С. 50-58. EDN: XTDXVQ

10.  Палецкая Т.В., Гайнуллина М.Э. Организационно-педагогические условия обучения 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в инклюзивной практике // 
Тенденции развития науки и образования. 2021. № 77-2. С. 88-94. https://doi.org/10.18411/
trnio-09-2021-58 EDN: JWUHGU

11. Засыпкин В.П., Зборовский Г.Е., Шуклина E.А. Актуальные проблемы обучения детей 
мигрантов // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2012. 
№ 2 (17). С. 9-36. EDN: OYZCBX

References
1.  Nikolenko AN. Theoretical approaches to the study of educational migration. Logos et Praxis. 

2009;(1):229-234. (In Russ.). EDN: KYYXFX
2.  Cohen R. Theories of migration. Cheltenham: Edward Elgar; 1996. 512 p.
3.  Kasenova NN, Musatova OV, Dzhurabaeva GK, Kergilova NV, Orlova RA, Podzorova SV, 

Ushakova EV. Rabota s det’mi migrantov v obrazovatel’nykh organizatsiiakh = Working with 
migrant children in educational organizations. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical 
University Publ.; 2020. 198 p. (In Russ.).

4.  Kasenova NN, Musatova OV, Podzorova SV, Ushakova EV. Psikhologo-pedagogicheskoe 
soprovozhdenie detei-inofonov, bilingvov i migrantov v organizatsiiakh, osushchestvliaiushchikh 
obrazovatel’nuiu deiatel’nost’ v usloviiakh FGOS = Psychological and pedagogical support of 
foreign, bilingual and migrant children in organizations carrying out educational activities in the 
conditions of FSES. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University Publ.; 2018. 92 p. (In 
Russ.). EDN: OWXGWG 

5. Ushakova NIa. Obuchenie russkomu iazyku detei-migrantov na stupeni osnovnogo obshchego 
obrazovaniia v shkole s polietnicheskim sostavom: problemy i sposoby ikh resheniia = Teaching 
Russian to migrant children at the level of basic general education in a multi-ethnic school: 
problems and ways of solving them. Molodoj Ucenyj. 2015;(10-1):30-32. (In Russ.). EDN: TUEJIT

6.  Monastyrskaya TI, Mikidenko NL, Storozheva SP. The potential of the school environment in 
the adaptation of migrant children (in case of secondary educational institutions in the city of 
Novosibirsk). Pedagogical Journal. 2020;(4-1):359-374. (In Russ.). https://doi.org/10.34670/
AR.2020.52.39.100 EDN: NHJCXJ

7.  Shorina TA. Pedagogicheskaia tekhnika uchitelia russkogo iazyka kak inostrannogo pri 
obuchenii audirovaniiu sotsiokul’turnoi napravlennosti = Pedagogical technique of the teacher 
of Russian as a foreign language in teaching listening with sociocultural orientation. Srednee 
professionalʹnoe obrazovanie. 2013;(3):15-18. (In Russ.). EDN: PYSQKL

8.  Musatova OV, Khrapchenkova IV. Psychological and pedagogical conditions of adaptation of 
migrant children to preschool and primary education: theoretical aspect. CITISE. 2023;(4):63-
77. (In Russ.). https://doi.org/10.15350/2409-7616.2023.4.06 EDN: AESWEW

9. Sakhno OA, Tirushkov SV. Difficulties of speech and communicative development of migrant 
children in the process of formation of communicative culture. Law and Education. 2024;(3):50-
58. (In Russ.). EDN: XTDXVQ

10.  Paletskaia TV, Gainullina ME. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviia obucheniia detei 
s narusheniiami oporno-dvigatel’nogo apparata v inkliuzivnoi praktike = Organizational and 
pedagogical conditions of teaching children with locomotor disorders in inclusive practice. 

https://doi
https://doi.org/10.15350/2409-7616.2023.4.06
https://doi.org/10.18411/
https://doi.org/10.34670/
https://doi.org/10.15350/2409-7616.2023.4.06


  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 5  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2024;5(5) 172

Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2021;(77-2):88-94. (In Russ.). https://doi.org/10.18411/
trnio-09-2021-58 EDN: JWUHGU

11.  Zasypkin VP, Zborovskii GE, Shuklina EA. Aktual’nye problemy obucheniia detei migrantov = 
Current problems of teaching migrant children. Bulletin of Surgut State Pedagogical University. 
2012;(2):9-36. (In Russ.). EDN: OYZCBX

Информация об авторах:

Огольцова Елена Геннадиевна, кандидат педагогических наук, доктор PhD, доцент кафедры психо-
логии и педагогики ИЕСЭН, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» 
(630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 20, Россия), ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3743-
879Х, Scopus Author ID: 56786388100, SPIN-код: 2758-5456, AuthorID: 245734, еmail: cmaffia72@mail.ru
Гладкова Татьяна Васильевна, студент, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет» (630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28, Россия), еmail: tanya.gladkova03@
mail.ru
Околович Наталья Анатольевна, заведующий, МБДОУ «Детский сад № 445» (630136, г. Новоси-
бирск, ул. Пархоменко, д. 80, корп. 1., Россия), еmail: ds_445@edu54.ru 

Вклад авторов: 
Огольцова Е.Г. – формулировка и реализация концепции и идеи исследования, анализ и обобщение 
результатов исследования.
Гладкова Т.В. – обобщение результатов исследования, формулирование выводов и техническое 
оформление статьи.
Околович Н.А. – сбор эмпирического материала, выполнение статистических процедур, интерпрета-
ция результатов

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Поступила в редакцию: 15.10.2024 
Одобрена после рецензирования: 11.11.2024 
Принята к публикации: 24.11.2024

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:

Elena G. Ogoltsova, Candidate of Sciences in Pedagogy, PhD, Associate Professor, Novosibirsk State 
Technical University (20 K. Marksa Ave., Novosibirsk 630073, Russia), ORCID ID: https://orcid.org/0000-
0002-3743-879Х, Scopus Author ID: 56786388100, SPIN-код: 2758-5456, AuthorID: 245734, еmail: 
cmaffia72@mail.ru

Tatiana V. Gladkova, student, Novosibirsk State Pedagogical University (28 Viljujskaja st., Novosibirsk 
630126, Russia), еmail: tanya.gladkova03@mail.ru

Natalia A.Okolovich, head of kindergarten, Kindergarten No. 445 (4 bld. 80 Parhomenko Str., Novosibirsk 
630136, Russia), еmail: ds_445@edu54.ru

Contribution of the authors:
Ogoltsova E.G. – formulation and implementation of the research concept and idea, analysis and 
generalization of the research results.
 Gladkova T.V. – generalization of the research results, formulation of conclusions and technical design of 
the article.
Okolovich N.A. – ollecting empirical material, performing statistical procedures, interpretation of the results

Conflict of interests: The authors declare that there is no conflict of interest.

Received: 15.10.2024
Approved after reviewing: 11.11.2024 

https://doi.org/10.18411/
https://orcid.org/0000-0002-3743-879%D0%A5
https://orcid.org/0000-0002-3743-879%D0%A5
mailto:cmaffia72@mail.ru
mailto:ds_445@edu54.ru
https://orcid.org/0000-0002-3743-879%D0%A5
https://orcid.org/0000-0002-3743-879%D0%A5
mailto:cmaffia72@mail.ru
mailto:tanya.gladkova03@mail.ru
mailto:ds_445@edu54.ru


  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 5  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2024;5(5) 173

Accepted for publication: 24.11.2024

The authors read and approved the final version of the manuscript.



Метод сенсорной интеграции как фактор социализации детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли метода сенсорной интеграции в процессе социализации 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность темы обусловлена 
возрастающей потребностью в разработке и применении эффективных методов коррекционно-развивающей 
работы с детьми ОВЗ, направленных на формирование социально-адаптивных навыков. Современные 
подходы к ранней диагностике и коррекции нарушений развития у детей ОВЗ акцентируют внимание на 
комплексном воздействии на все сферы развития личности, включая сенсорную сферу. Целью данной 
статьи является анализ влияния метода сенсорной интеграции на процесс социализации детей дошкольного 
возраста с ОВЗ, выявление основных принципов и методик применения в образовательном процессе. В статье 
анализируется теоретический аспект сенсорной интеграции, которая активирует работу всех органов чувств, 
чтобы способствовать развитию ребенка и корректировать его нарушения. Метод сенсорной интеграции 
позволяет адаптировать ребенка к внешним раздражителям, уменьшить сенсорную перегрузку и сформировать 
адекватную сенсорную регуляцию. Рассматривается роль сенсорной терапии в педагогической практике, 
а также ее воздействие на эффективность коррекционных мероприятий и на улучшение таких параметров, 
как поведение, эмоциональная регуляция, моторные навыки, речь, внимание и адаптивные способности. 
Обсуждается практика внедрения новаторских методов сенсорной интеграции в процесс реабилитации детей, 
испытывающих трудности с обработкой сенсорной информации.

Ключевые слова: сенсорные умения, сенсорная интеграция, развитие речи, реабилитация, дети с особыми 
образовательными потребностями
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Sensory integration method as a factor of socialization of preschool 
children with disabilities

Abstract. The article is devoted to the study of the role of the method of sensory integration in the process 
of socialization of preschool children with disabilities. The relevance of the topic is due to the increasing need 
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Введение
Дошкольный возраст является наиболее под-

ходящим для развития сенсорных умений, воспри-
ятия, умений – оснований сенсорных стандартов. 
Это время, когда происходит активное сенсорное 
развитие, которое играет ключевую роль в фор-
мировании интеллектуальных возможностей ре-
бенка. Это важно для улучшения работы органов 
чувств, накопления знаний об окружающем мире и 
распознавания сенсорных возможностей ребенка. 
Эффективное сенсомоторное развитие в этот пе-
риод способствует дальнейшему формированию 
когнитивных и социальных навыков. Количество 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
в России продолжает расти ежегодно. 

По информации, полученной в 2024 году, в 
стране зарегистрировано более 1,5 млн детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ), что составляет 9,3% от общего числа де-
тей. Категория включает в себя широкий спектр 
диагнозов детей: с нарушениями слуха, речи, зре-
ния, а также с проблемами опорно-двигательного 
аппарата, задержкой психического развития, ум-
ственной отсталостью и расстройствами аутисти-
ческого спектра. 

Одним из важных факторов в развитии детей 
с особыми образовательными потребностями яв-
ляется недостаточная сенсорная интеграция. В 
этом случае хоть процесс восприятия и остается 
в целом сохранным, интерпретация получаемых 
ощущений оказывается нарушенной или отсут-
ствует вовсе. Ребенок чувствует дискомфорт, но 
не осознает, откуда возникает неприятное ощуще-
ние. В результате, его реакции сосредоточены на 
этом состоянии. 

Обзор литературы 
Анализ научных источников показал, что ис-

следованием сенсорного развития детей с огра-
ниченными возможностями занимались как за-

рубежные, так и отечественные ученые. К числу 
зарубежных исследователей относятся: Э. Джин 
Айрес, С. Барон-Коэн, П. Болтона, У. Кислинга, А 
Банди. В России к этой теме обращались иссле-
дователи: Ю.В. Никитина, О.П. Комарова, К.С. 
Лебединская, О.С. Никольская, М.М. Либлинг, Т.И. 
Морозова, С.А. Морозов.

Учение, иллюстрирующее роль сенсорной 
интеграции в социализации детей дошкольно-
го возраста с ОВЗ, это прежде всего теория сен-
сорной интеграции Э. Джин Айрэс [1]. Эта теория 
утверждает, что мозг обрабатывает сенсорную ин-
формацию, и от того, как происходит эта обработ-
ка, зависят поведение и развитие ребёнка. Дети с 
нарушением сенсорной интеграции могут испыты-
вать трудности с регулированием своего поведе-
ния, взаимодействием с окружающим миром. На-
пример, ребенок с сенсорной гиперчувствительно-
стью к тактильным ощущениям может испытывать 
дискомфорт при прикосновениях к другим детям 
или игрушкам. Это может приводить к изоляции и 
трудностям в совместных играх. В рамках сенсор-
ной интеграции, разработаны упражнения на по-
степенное снижение чувствительности, такие как 
легкие прикосновения, перебирание различных 
материалов с разной текстурой. Постепенно ре-
бёнок учится управлять реакцией на тактильные 
стимулы, что способствует более спокойному и 
уверенному взаимодействию с другими. 

Еще одна значимая теория – теория сенсорной 
дисграфии. Эта теория подчёркивает, что не толь-
ко сами сенсорные ощущения, но и их правиль-
ная организация внутри мозга крайне важны для 
формирования навыков письма и чтения. Пробле-
мы с сенсорной дисграфией в свою очередь могут 
влиять на социальное взаимодействие. Пример: 
Ребенок с нарушениями в моторном планирова-
нии может испытывать трудности с копировани-
ем, выполнением заданий, связанных с мелкими 
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correction of developmental disorders in children with disabilities emphasize the complex impact on all spheres 
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движениями. Такие трудности, связанные с сен-
сорной дисграфией, могут привести к снижению 
мотивации к выполнению заданий и повышенно-
му уровню стресса. В рамках данной теории, со-
четание сенсорной стимуляции, направленной 
на развитие мелкой моторики и тактильного вос-
приятия (например, работа с пластилином, моза-
икой, застегивание пуговиц), помогает улучшить 
координацию движений и тем самым преодолеть 
трудности, связанные с письмом и чтением. Со 
временем, это улучшает и социальные взаимо-
отношения, так как ребенок чувствует себя более 
уверенным в своих способностях.

В современное время появилась необходи-
мость внедрения современных методов сенсор-
ной интеграции в процесс реабилитации детей, 
испытывающих трудности с обработкой сенсор-
ной информации. Это помогает повысить общую 
эффективность коррекционных занятий и улуч-
шить такие показатели, как регуляция поведения, 
управление эмоциями, развитие моторики, рече-
вые навыки, внимание и уровень адаптивности. 

Материалы и методы
В период работы использовались следующие 

методы: общетеоретические (анализ философ-
ской, психолого-педагогической и научно-методи-
ческой литературы, обобщение фактов и теории 
диссертационных исследований по изучаемой 
проблеме, систематизация информационного 
контента среды Интернет; сравнительно-сопо-
ставительный анализ, методы проектирования и 
моделирования). Исследование проводилось с 
обучающимися с особыми образовательными по-
требностями общеобразовательных организаций 
г. Белгорода. 

Результаты исследования и их обсуждение
У детей с особыми образовательными потреб-

ностями наблюдаются отклонения в развитии 
речи, причем не только увеличивается число та-
ких нарушений, но и степень тяжести, проявляю-
щаяся в различных клинических формах. Причи-
ной затруднений в речевом развитии являются 
трудности, связанные с обработкой сенсорной 
информации. Каждый из аспектов речевого разви-
тия (артикуляция, лексические и грамматические 
структуры, связность высказываний) строится на 
сенсорных взаимосвязях и напрямую от них за-
висит. Сенсорные стимулы влияют на мотивацию 
детской активности, включая и речевую комму-
никацию. Эффективность умственного, речевого, 
физического, эстетического воспитания во многом 
определяется уровнем сенсорного развития де-
тей, то есть тем, насколько хорошо ребенок вос-
принимает звуковую, визуальную и тактильную 
информацию о мире вокруг [2].

Направления организации коррекционной ра-
боты с применением метода сенсорной интегра-
ции для детей с ограниченными возможностями 

здоровья включают в себя: 
•  формирование специальных условий окруже-

ния, которые способствуют облегчению вос-
приятия объектов и эффективному взаимо-
действию с ними;

•  адаптация окружающей среды в соответствии 
с потребностями детей, страдающих от нару-
шений сенсорной интеграции;

•  развитие полисенсорных навыков, что подра-
зумевает улучшение отдельных перцептивных 
умений, таких как тактильные, вестибулярные 
и проприоцептивные, а также обучение ком-
бинированному использованию этих навыков 
для синтеза информации, поступающей от 
различных сенсорных систем. 

Разработка и функционирование модели в еди-
ном образовательном пространстве дошкольной 
образовательной организации соответствует тре-
бованиям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования 
и Федеральной адаптированной образовательной 
программы. 

Это создает условия для изучения и примене-
ния новаторских подходов, а также новых направ-
лений в теоретических и практических аспектах 
дошкольного образования. Основное понятие – 
сенсорная интеграция (от латинского «sensus» – 
восприятие и «integratio» – объединение) рассма-
тривается как процесс организации и упорядочи-
вания сенсорной информации, необходимой для 
функционирования мозга. Это процесс, в котором 
нервная система получает сигналы от рецепторов 
чувствительных органов, анализирует их и приме-
няет их для выполнения определенных действий 
[1].

В основе педагогической концепции сенсорно-
го развития лежат исследования различных уче-
ных, включая Л.А. Венгера [3], А.В. Запорожца [4], 
Н.Н. Поддъякова, Н.П. Сакулиной, О.М. Дьяченко, 
В.Н. Аванесовой и других. Они рассматривали 
сенсорное воспитание как постепенное и целе-
направленное знакомство ребенка с сенсорной 
культурой человека. Этот процесс осуществляется 
систематически и планомерно, то есть в опреде-
ленной последовательности. Сенсорная культура 
ребенка формируется на основе усвоения им сен-
сорной культуры, созданной человечеством. Та-
ким образом, сенсорное воспитание представляет 
собой целенаправленные педагогические воздей-
ствия, направленные на развитие чувственного 
познания и улучшение ощущений и восприятия.

Сенсорная интеграция представляет собой 
способность нервной системы эффективно объе-
динять информацию, поступающую через различ-
ные каналы восприятия. Степень развития этой 
способности влияет на успешность и эффектив-
ность человеческой деятельности в целом. Сен-
сорная интеграция проявляется в том, что многие 
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трудности в обучении и поведении детей с особы-
ми образовательными потребностями возникают 
из-за искажений в восприятии сенсорной инфор-
мации. 

Успех умственного, речевого, физического, 
эстетического и экологического воспитания в зна-
чительной степени зависит от уровня сенсорного 
развития таких детей, а именно от того, насколько 
адекватно они воспринимают звуки, изображения 
и тактильные ощущения окружающего мира в зна-
чительной степени зависит от уровня сенсорного 
развития таких детей. 

Метод сенсорной интеграции направлен на 
развитие способности обрабатывать и сочетать 
сенсорные данные, поступающие из различных 
источников (от тела и окружающей среды, вклю-
чая визуальные, слуховые, тактильные, пропри-
оцептивные и вестибулярные аспекты. Поэтому 
важно обогащение чувственного опыта детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это 
может способствовать формированию нейронных 
связей в мозге, что, в свою очередь, оказывает не-
посредственное влияние на социализацию ребен-
ка [5].

Для достижения этой цели необходимо создать 
специально организованную среду и комплекс 
упражнений, которые будут способствовать раз-
витию сенсорных навыков и улучшению взаимо-
действия с окружающим миром. Дети с особыми 
обучающими потребностями потребуют создания 
особых условий, которые помогут им усвоить 
адаптированные образовательные программы. 
Это предполагает наличие безбарьерной среды, 
специализированного оборудования, а также ин-
дивидуально разработанных образовательных 
планов и психолого-педагогического сопровожде-
ния [6].

Обычно работа по коррекции и развитию де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
включает в себя организацию как групповых, так 
и индивидуальных занятий с учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, педагогом-психологом. 
Важным аспектом этого процесса является закре-
пление приобретенных навыков при взаимодей-
ствии с воспитателями. 

С помощью специально оформленного про-
странства и наборов упражнений, проводимых пе-
дагогами специалистами различных направлений 
(воспитателями, дефектологами, психологами, 
инструкторами физической культуры) могут быть 
реализованы практические техники сенсорной ин-
теграции. 

Современный подход обеспечивает преем-
ственность и междисциплинарное сотрудниче-
ство, что позволяет достичь стабильных положи-
тельных результатов в восстановлении нарушен-
ных сенсорных функций у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Этапы работы с использованием метода сен-
сорной интеграции включают в себя: 

•  оценка особенностей работы сенсорных си-
стем и создание сенсорного профиля для ре-
бёнка с особыми образовательными потреб-
ностями;

•  разработка индивидуальной программы заня-
тий, основанной на анализе сенсорного про-
филя (индивидуальный выбор игр и меропри-
ятий с учетом выявленных особенностей);

•  формулирование рекомендаций для родите-
лей (или законных представителей) по выбо-
ру, организации и эффективному использова-
нию развивающего пространства дома [7; 8].

Сенсорная среда играет главную роль в раз-
витии сенсорной интеграции, выступая основным 
источником стимулов для ребенка. Она способ-
ствует развитию отдельных сенсорных систем, 
так и их объединению, что позволяет комплексно 
воздействовать на восприятие сенсорной инфор-
мации мозгом ребенка.

Благодаря этим условиям улучшается чувстви-
тельность к различным стимулам тактильным, 
зрительным, звуковым и слуховым. Снижается 
уровень двигательного беспокойства, улучшение 
мышечного тонуса и координации движений, а 
также повышение концентрации внимания. Вне-
дрение метода сенсорной интеграции в практику 
оказывается эффективным инструментом для об-
наружения и исправления нарушений в развитии 
детей [9].

Заключение
Применение данного подхода, а также его ме-

тодическое обеспечение в процессе обучения 
дошкольников, позволяет добиться позитивных 
результатов, особенно в коррекции дисфункций 
сенсорной интеграции у детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Хорошо развитая 
сенсорная интеграция способствует успешности 
детей в различных сферах их активности и повы-
шает учебную способность. Это помогает ребенку 
лучше адаптироваться к образовательной среде и 
более эффективно усваивать новые знания и на-
выки. Грамотное применение методов сенсорной 
интеграции для дошкольников с ОВЗ приводит к 
следующим результатам:

•  улучшение сенсорной регуляции: дети начи-
нают лучше реагировать на сенсорные стиму-
лы, уменьшается сенсорная перегрузка или, 
наоборот, недостаток сенсорного опыта, что 
приводит к снижению тревожности и гиперак-
тивности [10];

•  повышение уровня эмоциональной устойчи-
вости: дети становятся более спокойными, 
уверенными в себе, способными справляться 
со стрессовыми ситуациями. Они демонстри-
руют меньшее количество негативных эмоци-
ональных реакций;
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•  развитие когнитивных функций;
•  улучшение двигательных навыков: развивает-

ся координация, равновесие, мелкая мотори-
ка. Это способствует большей уверенности и 
комфорту в пространстве, что позитивно вли-
яет на социальные взаимодействия.

•  снижение поведенческих проблем: уменьша-
ются проявления гиперактивности, агрессив-
ности, тревожности, что делает детей более 

гармоничными и приемлемыми в коллективе;
•  повышение самооценки: уверенность в себе и 

своих возможностях растёт, что способствует 
адаптации и успешному включению в соци-
альную среду.

В целом, методы сенсорной интеграции помо-
гают детям с ОВЗ достичь большей независимо-
сти, самостоятельности и полноценного участия в 
социальной жизни.
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Социально-педагогические проблемы жестокого обращения с детьми: факторы 
возникновения и предупреждение

Аннотация. Статья рассматривает проблему жестокого обращения с детьми в школе, что является серьезной 
проблемой, актуальность которой возрастает в современном обществе. Проблема жестокого обращения 
с детьми имеет социальную обусловленность, которая связана с комплексом факторов, действующих 
на индивидуальном, семейном и общественном уровнях. В статье освещаются психологические аспекты 
жестокого обращения учителя с детьми. Отмечается, что жестокое обращение с детьми в школе имеет 
два распространенные проявления. Во-первых агрессивное поведение (физическое насилие, вербальное 
насилие, невербальное насилие). Во-вторых – психологическое насилие (игнорирование и изоляция, критика 
качества работ, негативные комментарии о личных качествах ребенка, непризнание его успехов, контроль 
и манипуляция, психологическое давление). Выявлена психологическая сущность данного феномена, 
описаны формы проявления, социально-психологические предпосылки его возникновения у педагогов. 
Конкретизированы психологические последствия жестокого обращения: травмы, психические расстройства, 
депрессия, повышенная тревожность, низкая самооценка, фобии, агрессия и деструктивное поведение. 
Описаны направления работы по профилактике данного деструктивного воздействия в работе учителя с 
детьми. Уточняется, что жестокое обращение учителя с детьми является недопустимым и должно пресекаться. 
Образовательные учреждения должны обеспечить безопасную и здоровую среду для детей и обеспечить 
защиту от неприемлемого поведения со стороны учителей, внедрять профилактические и интервенционные 
меры на уровне школы.

Ключевые слова: агрессивное поведение, психологическое давление, жестокое обращение, негативные 
проявления, профилактика, школа
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Введение 
Жестокое обращение с детьми – это серьезная 

проблема, затрагивающая все слои общества и 
имеющая глубокие корни в истории. Отсутствие 
адекватной реакции на проявления насилия и иг-
норирование потребностей детей создают долго-
срочные последствия для их психического и фи-
зического здоровья, а также для развития всего 
общества в целом. Эта проблема проявляется в 
различных формах, от физического и сексуально-
го насилия до эмоционального и психологическо-
го, а также пренебрежения потребностями ребен-
ка. Статистика показывает, что в мире и в России 
происходит увеличение числа случаев жестокого 
обращения с несовершеннолетними. Это угрожа-
ет физическому, психологическому и социальному 
благополучию детей, формируя у них травмы и не-
гативные последствия на всю жизнь. Рассмотрим 
факторы социальной обусловленности данной 
проблемы:

1. Факторы индивидуального уровня:
•  дети с низкой самооценкой, проблемами с

поведением, отклонениями в развитии могут
стать жертвами жестокого обращения.

•  дети с агрессивным поведением, эмоциональ-
ными проблемами, отсутствием эмпатии, по-
тенциально могут стать агрессорами и искать
жертву.

2. Факторы семейного уровня:
•  насилие в семье: Дети, воспитанные в семьях,

где происходит насилие, с большей вероят-
ностью сами будут агрессивными или станут
жертвами жестокого обращения в школе.

•  неблагоприятные условия жизни: Бедность,
отсутствие жилья, отсутствие поддержки со
стороны родителей могут вести к агрессии и
депрессии у детей, что увеличивает риск же-
стокого обращения.

3. Факторы общественного уровня:
•  социальная неравенство: Социальная нера-

венство, дискриминация и отсутствие соци-
альной защиты увеличивают риск жестокого
обращения с детьми.

•  культурные нормы: В некоторых культурах на-
силие считается приемлемым способом вос-
питания, что увеличивает вероятность жесто-
кого обращения с детьми в школе.

•  медиа-культура: Постоянное насилие в филь-
мах, играх и новостях может десенсибилизи-
ровать детей к жестокости и увеличить риск
агрессивного поведения.

•  отсутствие профилактических программ, на-
правленных на предотвращение жестокого
обращения с детьми в школе, увеличивает ве-
роятность его проявления.

Многие школьные работники не обладают до-
статочными знаниями о причинах и последствиях 
жестокого обращения с детьми, а также не имеют 
четких протоколов действия в случаях его выявле-
нии. Поэтому в настоящее время проблема жесто-
кого обращения с детьми именно в школе являет-
ся одной из актуальных. 

Исследование психологических аспектов же-
стокого обращения учителя с детьми обусловлено 
важностью научного анализа данного феномена 
как вида социально-психологического воздей-
ствия, влекущего ряд последствий для психиче-
ского и физического развития обучающихся. Для 
формирования оптимальных психолого-педагоги-
ческих условий развития, обучения и воспитания 
обучающихся важно понимать психологические 
факторы школьного насилия, которые касаются 
личностных и профессиональных качеств педа-
гогов. Поэтому мы считаем важным рассмотреть 
психологическую сущность феномена жестоко-
го обращения учителя с детьми, выявить виды и 
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формы психологического воздействия, их пред-
посылки и последствия, а также меры по предот-
вращению серьёзных физических и психических 
нарушений обучающихся.

Материалы и методы 
В настоящем исследовании применялся ком-

плекс методов, включающий: теоретические ме-
тоды: анализ научной литературы, синтез, моде-
лирование. Эмпирические методы: наблюдение, 
анкетирование.

Результаты исследования и их обсуждение
Отметим, что жестокое обращение с детьми – 

это одна из форм насилия, так как подразумевает 
некое «принудительное воздействие на ребёнка 
с использованием физических и эмоциональных 
насильственных действий» [1, c. 314]. В исследо-
ваниях Е.И. Поповой указывается, что данное воз-
действие может быть физическим, психическим и 
социальным [2], при этом его результатом может 
стать угроза физическому или психическому здо-
ровью личности обучающихся.

 В нашем исследовании для определения сути 
жестокого обращения с детьми мы будем исполь-
зовать трактовку О.Н. Богомягковой, согласно ко-
торой, жестокое обращение – это «умышленное 
или неосторожное обращение или действия со 
стороны родителей или других людей (в т.ч. педа-
гогов), которые привели к травмам, нарушению в 
развитии, смерти ребенка, либо угрожают правам 
и благополучию ребенка» [3, c. 31]. 

Жестокое обращение учителя с детьми имеет 
ряд последствий, в том числе, «физическую трав-
матизацию, психические нарушения, тяжёлые де-
прессии» [4, c.119]. Психологические последствия 
жестокого обращения будут зависеть от уровня 
его проявления. Так, по П.А. Сорокину выделяет-
ся три уровня: от минимального до критического 
[5, c. 4]. При этом, уже на среднем уровне веро-
ятность серьёзных социально-психологических 
последствий достаточно высока, а на критическом 
уровне может достичь нарушения психического 
здоровья ребёнка с угрозой суицида.

Эксперты выделяют такие психологические 
предпосылки жестокого обращения с детьми у 
педагога, как личностное своеобразие черт харак-
тера и специфику его поведения, обусловленную, 
в том числе, «профессиональной деформацией, 
девиацией, деструкциями и жёстко-ролевым пове-
дением» [4, c. 121]. 

В учебнике А.Э. Симановского указаны типы 
профессиональной деформации педагога [6]. 
Охарактеризуем те, которые могут стать причиной 
деструктивного взаимодействия с обучающимися:

1. Общепедагогические – это деформации, 
которые обусловлены длительным стажем рабо-
ты, наличием признаков профессионального вы-
горания, неудовлетворенностью статусом и т.д. 
Жестокое обращение с детьми проявляется через 

авторитарный стиль, в котором сочетается, «от-
сутствие гибкости, самоуверенность и догматич-
ность» [6, c. 179].

2.  Типологические деформации, которые ка-
саются индивидуальности педагога, наличия в ее 
структуре определённой акцентуации характера, 
обуславливающей появление заметных эмоцио-
нальных всплесков, несдержанности, предвзятого 
отношения и т.д. Так, например, при доминиро-
вании возбудимого типа акцентуации возможно 
формирование «социально-отрицательного раз-
вития» личности с проявлениями «недостаточной 
управляемости поведения, неконтролируемых 
побуждений, импульсивных поступков» [7, c. 604], 
чрезмерная раздражительность и требователь-
ность педагога стимулирует страхи, тревожность 
обучающихся. При вспышках аффекта возможны 
и проявления рукоприкладства педагога.

На рисунке 1 представлена психологическая 
специфика профессиональных деформаций пе-
дагога. 

Анализ ряда научных исследований по изуча-
емой проблеме позволил нам сформулировать 
следующие проявления жестокого обращения пе-
дагога с детьми в школе, имеющие характер пси-
хологического насилия:

•  применение угроз, разных форм изоляция об-
учающихся;

•  буллинг, как демонстрацию отрицательного 
отношения к ученику;

•  шантаж и настраивание коллектива против 
одного ученика, травля и постоянная необо-
снованная критика;

•  унижение ученика, оскорбление его чувств, 
неуважение к ценностям, уничижительное 
сравнение, давление и предъявление невы-
полнимых требований;

•  формирование реакции страха перед ошиб-
кой и повышение тревожности от ожидаемых 
резких, импульсивных реакций педагога. 

В настоящее время одной из ярко выраженных 
форм жестокого обращения является буллинг, ко-
торый может носить как физический, так и психо-
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Рис. 1. Психологическая специфика 
профессиональных деформаций педагога
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логический характер. В отношениях педагог-обу-
чающийся преобладает эмоциональный буллинг 
с проявлением «вербальных унижений, неприня-
тия, презрительного отношения» [8, c. 114]. 

В результате изучения психологических аспек-

тов жестокого обращения педагога с детьми мы 
смогли определить его основные виды, формы, 
а также социально-психологические последствия 
(Таблица 1).

Виды жестокого 
обращения Формы насильственных действий Психологические 

последствия
−	 оскорбление;
−	 угрозы;
−	 буллинг;
−	 д е с т р у к т и в н а я 

критика;
−	 негативная оценка 

личности;
−	 запугивание;
−	 эксплуатация

−	 подавление инициативы;
−	 использование разных форм 

наказания;
−	 грубое общение и авторитарность; 
−	 использование оскорбительных 

слов;
−	 насильственные требования

−	 плохая успеваемость;
−	 комплекс эмоциональных 

деструкций; 
−	 депрессии; 
−	 суицид;
−	 девиантное поведение; 
−	 психосоматика;
−	 нарушение развития 

идентичности

Таблица 1
Виды жестокого обращения и психологические последствия

Подводя итог исследованию, отметим, что в 
рамках профилактики проявлений жестокого обра-
щения с детьми в школе необходимо работать со 
следующим спектром психологических проблем:

1. Деятельность по профилактике профес-
сионального выгорания и формированию нерв-
но-психической устойчивости и психологической 
культуры педагога. 

2. Постоянное совершенствование профес-
сиональных качеств, в том числе, психолого-пе-
дагогических компетенций учителя: понимание 
сути психологического возраста обучающихся, 
работы с кризисными проявлениями, владение 
конструктивными способами решения конфликтов 
в образовательной среде и так далее. Педагоги, 
психологи, административный персонал должны 
пройти обучение по темам жестокого обращения с 
детьми, методам его распознавания и предотвра-
щения.

3. Личностный рост педагога, как понимание 
слабых сторон индивидуальности, совершенство-
вание индивидуального стиля деятельности, кор-
рекция проявлений ригидности, недостаточной 
саморегуляции, негативных качеств акцентуации 
характера, становления эмпатии. Особое внима-
ние следует уделить тренингу коммуникативных и 
социальных навыков, стрессоустойчивости, про-
филактике тревожности.

Для минимизации проблемы жестокого обра-
щения с детьми в образовательной организации 
должно быть обеспечено комплексное психоло-
го-педагогическое сопровождение педагогов на 
разных этапах профессионализации, позволяю-
щее своевременно определить объективные и 
субъективные причины деструктивных взаимоот-
ношений и принять эффективные меры со сторо-
ны руководства.

Также необходимы профилактические и интер-
венционные меры на уровне школы.

Профилактические: 
• Разработка и внедрение программ по пред-

упреждению жестокого обращения, которые 
должны быть направлены на формирование 
у детей навыков самозащиты, развития эмо-
ционального интеллекта, предотвращения 
буллинга, повышения самооценки. 

• Создание позитивной и поддерживающей ат-
мосферы в школе. 

• Организация школьных мероприятий, на-
правленных на сплочение коллектива, созда-
ние условий для безопасного и уютного пре-
бывания детей в школе.

• Создание механизма обратной связи, напри-
мер создание «Ящик доверия», анонимный 
звонок на горячую линию, специальные сайт 
или платформа для сообщений.

• Интервенционные меры:
• В случае выявления фактов жестокого об-

ращения необходимо провести полное и не-
предвзятое расследование. 

• Оказание психологической помощи: жертвам 
жестокого обращения необходимо оказать 
психологическую помощь для преодоления 
травмы и восстановления психологического 
здоровья. 

• Привлечение правоохранительных органов.
Заключение
В целом отмечаем, что проблема жестокого об-
ращения с детьми имеет сложную диагностику. 
А непосредственно жестокое обращение может 
проявляться в разных формах, от физического 
насилия до психологического и кибербуллинга. 
Это делает его трудным для не только для диа-
гностики, но и для предотвращения.
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Жестокое обращение с детьми в школе – это мно-
гогранная проблема, которая требует комплекс-
ного подхода к решению. Необходимо учитывать 
все факторы, влияющие на ее проявление, и раз-
рабатывать эффективные профилактические и 

интервенционные программы, направленные на 
предотвращение жестокого обращения с детьми 
и создание безопасной и здоровой школьной сре-
ды.
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Формирование толерантности студентов вуза средствами спецкурса
Аннотация. Статья рассматривает актуальную проблему формирования толерантности у студентов, 
подчеркивая ее важность в контексте развития личности и ее регулятивной роли в профессиональной и 
личной жизни. Приводятся аргументы, что развитие толерантности у студентов является ключевой задачей 
образовательной системы, так как она способствует формированию личности, способной к критическому 
мышлению, уважению к разнообразию и эффективному взаимодействию в многокультурном обществе. 
В статье описываются основные положения теории толерантности, выделяются ее ключевые аспекты и 
рассматриваются работы ведущих ученых в этой области. Авторы также подчеркивают важность интеграции 
ценностей толерантности в содержание образовательного процесса и необходимость повышения 
педагогической толерантности у преподавателей. В качестве примера эффективной практики формирования 
толерантности в статье представлен специальный спецкурс, разработанный на факультете химии и химической 
технологии Казахского национального университета имени аль-Фараби. Спецкурс «Мост между культурами» 
направлен на повышение осведомленности студентов о межкультурных различиях, развитие навыков 
межкультурной коммуникации и формирование этнической толерантности. В статье представлена программа 
спецкурса, включающая в себя разделы по основным концепциям межкультурной коммуникации, культурным 
различиям, невербальной коммуникации, культурным стереотипам, этнической толерантности и практическим 
навыкам межкультурного взаимодействия. Представлена практика реализации кросскультурного метода для 
формирования толерантности студентов. 

Ключевые слова: толерантность, виды толерантности, межкультурная коммуникация, межкультурные 
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Arguments are given that the development of tolerance in students is a key task of the educational system, 
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highlights its key aspects and reviews the works of leading scholars in this field. The authors also emphasize 
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Введение
Изучение толерантности представляет собой 

психологическую проблематику, научное поле, на 
котором не прекращаются важные дискуссии. Та-
кое положение дел объясняется, с одной стороны, 
не требующей доказательств практической значи-
мостью изучения проблемы толерантности, с дру-
гой – отсутствием единого общепсихологического 
подхода к изучению данного понятия, впечатляю-
щим многообразием психологических концепций. 

В качестве основного условия воспитания то-
лерантности выступает следующее – формирова-
ние толерантности в личной системе ценностей 
студентов и превращение толерантности в регуля-
тивный принцип профессиональной и непрофес-
сиональной деятельности каждого. Значительная 
роль в решении этой проблемы, на наш взгляд, 
принадлежит образованию, поскольку его основ-
ной целью, является развитие личности обучаю-
щихся, а только развитая личность, человек вы-
сокой общей культуры способен к толерантному 
мышлению и поведению. Высшее образование, 
как часть общей образовательной системы, спо-
собно эффективно работать в этом направлении. 
Рассматривая образовательный процесс как свое-
образную модель культуры (совокупность, множе-
ство базовых ценностей), необходимо отметить, 
что компетентность в сфере толерантности можно 
отнести к группе базовых (культурных) компетен-
ций [1, с. 147].

Обзор литературы
Проблема толерантности рассматривается 

многими науками: философией, этикой, психо-
логией, педагогикой. Исследование психологиче-
ского аспекта толерантности нашло отражение в 
трудах Гордон Олпорт, который разработал кон-
цепцию «контакта» как способа снижения пред-
рассудков и формирования толерантности. Муза-
фер Шериф, изучающий «теорию реалистическо-
го конфликта», которая объясняет возникновение 
агрессии в группах из-за конкуренции за ресурсы 
[2]. Интересны труды К. Роджерса, В.А. Петровско-

го, А.А. Реана, А.Н. Леонтьева, С. Милграма, кото-
рые показали влияние социального давления на 
поведение людей, что имеет важное значение для 
понимания механизмов формирования толерант-
ности в группах [3; 4]. С точки зрения социологии 
проблема толерантности рассматривается в ра-
ботах Э. Дюркгейма, М. Вебера, Р. Мертона, кото-
рые изучали концепты «аномии» и возникновение 
отклоняющегося поведения в обществе, включая 
предрассудки и нетерпимость.

Особое местов в исследовании толерантности 
занимают работы Д. Дэвис, Д. Брок-Картер, иссле-
дования которых посвящены влиянию многокуль-
турного образования на формирование толерант-
ности у студентов.

По мнению В.Н. Гурова, Б.З. Вульфова, В.Н. 
Галяпина, толерантность – это личностная или 
общественная характеристика, которая предпола-
гает осознание того, что мир и социальная среда 
являются многомерными, а значит, и взгляды на 
этот мир различны, они не могут и не должны сво-
диться к единообразию или в чью-то пользу [5].То-
лерантность не является механическим результа-
том действия каких-либо «факторов» (внутренних 
или внешних) как таковых, подлинная толерант-
ность – это проявление сознательного, осмыс-
ленного и ответственного выбора человека, его 
собственной позиции и активности по построению 
определенных отношений. Содержание толерант-
ности не может быть сведено к отдельному свой-
ству, характеристике – это сложный, многоаспект-
ный и многокомпонентный феномен, имеющий 
несколько «базовых измерений». Толерантность 
находит свое выражение «в двух основных сфе-
рах: на психологическом уровне – как внутренняя 
установка личности и на политическом уровне – 
как действие или осуществляемая через закон и 
традицию общественная норма» [6, с. 94].

Результаты исследования и их обсуждение
Можно говорить о различных видах толерант-

ности, а именно о толерантности по отношению к 
различным сферам жизнедеятельности человека 
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[7]. Существует целый ряд проявлений толерант-
ности: гендерная толерантность, возрастная, фи-
зиологическая, маргинальная, географическая, 
межклассовая, расовая, религиозная, политиче-
ская толерантность. Рассматривая сферы про-
явления толерантности, важно отметить, что они 
отражают процесс взаимодействия людей на 
разных уровнях: межличностном, межгрупповом, 
межкультурном, межцивилизационном. 

Значительная роль в решении этой проблемы, 
на наш взгляд, принадлежит образованию, по-
скольку его основной целью, является развитие 
личности обучающихся, а только развитая лич-
ность, человек высокой общей культуры спосо-
бен к толерантному мышлению и поведению [8]. 
Высшее образование, как часть общей образова-
тельной системы, способно эффективно работать 
в этом направлении. Рассматривая образователь-
ный процесс как своеобразную модель культуры 
(совокупность, множество базовых ценностей), не-
обходимо отметить, что образование – это фактор 
развития у студентов толерантных возможностей.

В качестве основного условия воспитания то-
лерантности выступает формирование толерант-
ности в личной системе ценностей студентов 
и превращение толерантности в регулятивный 
принцип их профессиональной и непрофессио-
нальной деятельности [9].

Процесс формирования толерантности у сту-
дентов будет эффективным при соблюдении сле-
дующих педагогических условий:

• при включении ценностных ориентиров толе-
рантности в содержание гуманитарных пред-
метов, воспитательной работы, психологиче-
ской службы вуза; 

• при обеспечении повышения уровня педаго-
гической толерантности у преподавателей с 
целью подготовки их к использованию дидак-
тической системы учебно-воспитательного 
процесса, направленного на формирование 
толерантности у обучающихся [10].

Специальный спецкурс для студентов, посвя-
щенный этой теме, может сыграть ключевую роль 
в формировании у будущих специалистов уваже-
ния к разнообразию и способности к эффективно-
му взаимодействию с людьми из разных культур. 
Чтобы формировать толерантность личности был 
разработан и ведется на факультете химии и хи-
мической технологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби спецкурс по меж-
культурной коммуникации и этнической толерант-
ности «Мост между культурами». 

Цели спецкурса:
•  повышение осведомленности о межкультур-

ных различиях;
•  развитие навыков межкультурной коммуника-

ции;
•  формирование этнической толерантности;

•  развитие критического мышления.
• Реализация целей на занятиях по спецкурсу 

осуществляется путем решения следующих 
задач:

•  воссоздание в обучении личностно-значимых 
для студента проблем;

•  создание пространства для реализации диа-
логовой позиции, предъявления своей точки 
зрения в диалоге; продуктивность общения, 
в котором мир каждого человека самоценен и 
уникален;

•  формирование и развитие эмпатии и толе-
рантного отношения к представителям иной 
культуры средствами художественной литера-
туры и музыкального материала.

Основные разделы спецкурса:
1. Введение в межкультурную коммуника-

цию: основные концепции и теории.
2. Культурные различия: язык, религия, цен-

ности, традиции, поведение и мышление. 
3. Невербальная коммуникация: язык тела, 

жесты, мимика в разных культурах.
4. Культурные стереотипы и предвзятость.
5. Этническая толерантность: принципы ува-

жения к другим культурам. 
6. Практические навыки межкультурной ком-

муникации: техники эффективного общения, раз-
решение конфликтов в межкультурных ситуациях, 
учет культурных особенностей в разных сферах 
жизни (бизнес, образование, туризм). 

7. Практика: анализ реальных ситуаций меж-
культурного взаимодействия, разбор ошибок и 
успешных стратегий. 

8. Проектная работа: разработка проекта 
по продвижению межкультурного диалога и толе-
рантности (например, проведение мероприятий, 
создание информационных ресурсов, организа-
ция волонтерских проектов).

Основной акцент делается на овладение ком-
плексом приемов и способов педагогического 
воздействия на эмоциональную сферу студен-
тов, который основан на использовании про-
блемных ситуаций как средства возбуждения ин-
теллектуальных эмоций. Это достигается путем 
литературоведческого анализа и интерпретации 
художественного произведения, средствами ко-
торого формируются и развиваются способности 
ощущать себя в контексте культуры, способности 
человека понимать и ценить культуры разных на-
родов и эпох, способности пользоваться словом 
для понимания, взаимодействия, сотрудничества 
в рамках межкультурной коммуникации. 

На занятиях по спецкурсу студенты читают и 
интерпретируют аутентичные тексты (короткие 
рассказы, статьи журналов и газет), поднимаю-
щие проблемы социального неравенства, расовой 
дискриминации, притеснения различных народов, 
проблемы аутсайдеров, мигрантов, в том числе 
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студентов, проживающих временно или постоянно 
в России и других странах, а также другие примеры 
потенциально конфликтных ситуаций, критически 
анализируют и рассматривают возможные пути их 
решения. На занятиях применяются следующие 
приемы и способы педагогического воздействия 
на эмоциональную сферу студентов:

•  импровизированное сюжетно-ролевое моде-
лирование;

•  создание ситуации сопереживания, сочув-
ствия.

На занятиях по спецкурсу студенты вовлечены 
в разные виды деятельности (табл. 1). 

В процессе обучения применяется кросскуль-

Тема Виды деятельности
Тема: "Стереотипы и 
предвзятость: как они влияют 
на наше восприятие мира?
Прием "Дискуссионный круг":

-	Студенты делятся на несколько групп и обсуждают 
разные стереотипы (о национальности, религии, половой 
принадлежности, возрасте).

-	Преподаватель подводит студентов к пониманию негативных 
последствий стереотипов и предвзятости.

-	Студенты делятся личным опытом взаимодействия со 
стереотипами и предвзятостью.

Тема: "В коже другого: 
понимание чужого опыта".
Прием "Ролевая игра": 

-	Студенты делятся на группы и играют роли людей с разными 
особенностями (например, людей с инвалидностью, 
представителей другой культуры, людей с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией).

-	Студенты пытаются понять ощущения и вызовы, с которыми 
сталкиваются эти люди в повседневной жизни.

-	Преподаватель наблюдает за игрой и помогает студентам 
проанализировать свои чувства и мысли.

Тема: "Разнообразие в кино: как 
представлены разные культуры 
и люди с особенностями?"
Прием "Видеоанализ":

-	Преподаватель показывает отрывок из фильма или видеоролика 
с инклюзивным контентом или контентом о культурном 
разнообразии.

-	Студенты анализируют видео и обсуждают следующие вопросы:
Как в видео представлены разные культуры и люди с 
особенностями?
Какие стереотипы и предвзятость могут быть замечены в видео?
Как можно сделать контент более инклюзивным и толерантным?

турный метод, который является ценным инстру-
ментом для изучения культурного разнообразия, 
понимания человеческого поведения и развития 
научных знаний. 

Суть метода:
1. Сбор данных: сбор данных происходит в 

разных культурах, используя одинаковые методы 
и инструменты, чтобы обеспечить сопоставимость 
результатов. 

2. Сравнительный анализ: полученные дан-
ные сравниваются, чтобы выявить различия и 
сходства между культурами. 

3. Интерпретация: сравнительный анализ 
помогает понять, как культура влияет на иссле-
дуемый феномен, и как эти различия могут быть 
объяснены с точки зрения культурных ценностей, 
норм, убеждений.

Так, например, на занятии «Разнообразие ку-
линарных традиций» использованы следующие 
приемы:

•  Студенты делятся на группы по национально-
сти или региону происхождения (или просто 
выбирают интересную им культуру). Каждая 
группа готовит презентацию о кулинарных 

традициях своей культуры, делясь рецептами, 
историей блюд, традициями питания.

•  Студенты пробуют блюда друг друга, обсуж-
дают вкусы, традиции и различия в пищевых 
привычках.

•  На занятии «Музыка как язык культуры» ис-
пользованы следующие приемы:

• Преподаватель предлагает студентам прослу-
шать музыкальные произведения из разных 
культур.

• Студенты обсуждают музыку, выделяют ха-
рактерные особенности музыкального стиля и 
культуры, пытаются понять эмоции, заложен-
ные в музыке.

• Преподаватель рассказывает о традициях му-
зыки в разных странах, о значении музыки в 
культуре народа. 

•  На занятии «Как язык отражает культуру?» ис-
пользованы следующие приемы:

• Студенты делятся на группы и изучают осо-
бенности разных языков (например, алфавит, 
грамматика, фонетика, идиомы).

Студенты обсуждают различия в языках и их 
влияние на мышление, восприятие и поведение 
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людей.
Таким образом, разработанный и внедренный 

нами спецкурс позволит не только решить вопро-
сы подготовки студентов к межкультурной ком-
муникации, но и сформировать у них этническую 
толерантность, эмпатию, уважение, эффективное 
межкультурное взаимопонимание и взаимодей-
ствие, а также повысить профессиональный рост 
всех участников образовательного процесса.

Заключение
Толерантность как качество личности и фено-

мен общественного бытия принадлежит к числу 
высших, базовых ценностей культуры. Она входит 
в состав «смысловых единиц жизни» и фактом 
своей значимости предписывает создание таких 
моделей образовательного процесса, которые 
бы исходили из жизненной практики толерантной 
культуры и основывались на субъектном опыте то-
лерантных отношений участников процесса. Про-

цесс формирования толерантности у студентов 
будет эффективным при соблюдении следующих 
педагогических условий: 

•  формулирование целей и задач спецкурса, 
учитывая специфику вуза, направления под-
готовки студентов и актуальные социальные 
задачи;

•  выбор методических материалов: учебников, 
статей, видеоматериалов, игр и других ресур-
сов, соответствующих целям и задачам спец-
курса; 

•  использование разнообразных методов обу-
чения, включая лекции, семинары, дискуссии, 
ролевые игры, проектную деятельность. 

В целом, включение спецкурса открывает но-
вые возможности для проведения научных иссле-
дований по оценке его влияния на формирование 
толерантности у студентов.
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