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Проблема и цель. В статье исследуется проблема когнитивно-эмоционального развития 

ребенка в эпоху цифровой повседневности и рассматриваются возможности синергетического 

подхода в процессе становления социальной активности детей старшего дошкольного воз-

раста. Цель статьи – определить основные особенности становления социально-культурной 

активности дошкольников как условия когнитивно-эмоционального развития в новом цифровом 

обществе. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования стал синергетический 

подход и его основные принципы: комплексно-тематического планирования, витагенности, пси-

хологического комфорта, свободы выбора и самовыражения, сотрудничества, вариативности, 

интегративности, творчества, непрерывности.  

Для получения фактических данных применялись психодиагностические методы и мето-

дики: (1)  

структурированное наблюдение за детьми в коллективной деятельности,  

(2) тест «Изучение социальных эмоций», (3) тест «Изучение действенности обществен-

ного и личного мотива» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной. 
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В исследовании приняли участие 56 дошкольников. Для обнаружения случайности резуль-

татов и отслеживания динамики экспериментальные данные были подвергнуты математиче-

ской обработке (T-критерий Вилкоксона, обеспечивающий обоснованность и достоверность ре-

зультатов проведенного исследования). 

Результаты. Авторами предложен и теоретически обоснован синергетический подход 

как стратегия когнитивно-эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста. 

Выявлен синергетический эффект в процессе становления социальной активности детей в 

эпоху цифровой повседневности. Основные результаты показали, что применение синергетиче-

ского подхода и комплекса различных видов и форм культурных практик, таких как творческая 

мастерская, исследовательский квест, игровое имитационное моделирование, проектирование, 

коллекционирование, студийная работа, вызвало значительное влияние на показатели социаль-

ной активности детей старшего дошкольного возраста как условия когнитивно-эмоциональ-

ного развития. Исследованием подтверждено предположение о том, что достижение высокого 

уровня становления социальной активности дошкольников возможно при условии создания в об-

разовательном процессе детского сада событийно организованного пространства совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Заключение. Авторами подчеркивается, что применение в образовательной практике си-

нергетического подхода и совокупности культурных практик позволяет повысить у детей 

уровни социальной активности, инициативности, самостоятельности, ответственности, спо-

собствует перераспределению внимания ребенка от цифровых устройств в систему координат 

детского коллектива и формированию в нем положительных взаимоотношений на основе рече-

вого общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми посредством амплификации 

творческого опыта познания, применения в новом качестве и преобразования окружающей дей-

ствительности. Результаты исследования позволяют сделать вывод о выявленном синергети-

ческом эффекте создания событийно организованного образовательного пространства сов-

местной деятельности детей и взрослых, содержащего разнообразные культурные практики, 

направленные на включенность детей дошкольного возраста в социально-преобразовательную 

деятельность в процессе становления социальной активности как условия когнитивно-эмоцио-

нального развития в новом цифровом обществе. 

Ключевые слова: социальная активность; культурные практики; синергетический под-

ход; событийно организованное образовательное пространство; когнитивно-эмоциональное 

развитие; социально-преобразовательная деятельность; эпоха цифровой повседневности; об-

разовательная технология событийности; совместная деятельность детей и взрослых. 

 

 

Постановка проблемы 

Исследование проблем в области цифро-

визации детства и детской культуры необхо-

димо осуществлять в целях разработки страте-

гии развития ребенка в цифровом простран-

стве. Это направление исследований является 

приоритетным на федеральном и региональ-

ных уровнях. Становление начал социальной 

активности ввиду целенаправленности в госу-

дарственно-общественном управлении век-

тора гражданско-патриотического воспитания 

считается инвестицией в благополучное буду-

щее современного мира, отличительной чер-

той которого является столкновение взглядов 

и интересов, ценностей и моделей поведения, 

влекущих за собой серьезные опасения, свя-

занные с безопасностью и цифровизацией.  
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Гипотезы о том, что цифровизация ока-

зывает воздействие на когнитивную, комму-

никативную, эмоциональную, психофизиоло-

гическую, социальную сферы развития чело-

века, уже находят свое подтверждение [19; 

25]. За последний год, по данным лаборатории 

Касперского 1 , 85 % детей не мыслит своей 

жизни без цифровых устройств. С 4–5 лет при-

общают к гаджетам своих детей 92 % родите-

лей. Соответственно, рост/созревание проис-

ходит в условиях цифровой повседневности, 

которую современные ученые называют «фи-

джитал-мир» (англ. physics – реальность; dig-

ital – виртуальность)2. Таким образом, инфор-

мационно-цифровое изобилие оказывает 

неоднозначное влияние на воспитание, обуче-

ние и развитие современных детей. Проводи-

мое за гаджетами время неизбежно вытесняет 

другие виды детской деятельности, в том 

числе мыслительную, творческую и соци-

ально-преобразовательную.  

Как следствие, требование разработки 

способов и механизмов становления социаль-

ной активности как условия когнитивно-эмо-

ционального развития обучающихся продик-

товано задачей поддержки позитивной социа-

лизации детей в современном информацион-

ном обществе, необходимостью обеспечения 

информационной безопасности детства в 

мультикультурном образовательном про-

странстве.  

В качестве одного из эффективных спо-

собов становления социальной активности ре-

бенка мы предлагаем использование в образо-

вательной деятельности технологии событий-

ности, содержащей совокупность культурных 

 
1 Треть родителей в России волнует проблема детской 

цифровой зависимости. URL: 

https://www.kaspersky.ru/about/press-re-

leases/2023_tret-roditelej-v-rossii-volnuet-problema-

detskoj-cifrovoj-zavisimosti 

практик в процессе реализации синергетиче-

ского подхода как условия когнитивно-эмоци-

онального развития дошкольников в эпоху 

цифровой повседневности. 

Актуальность исследуемой проблемы 

обусловлена неготовностью педагогов к реа-

лизации синергетического подхода; рассогла-

сованностью действий участников образова-

тельного процесса, несовершенством меха-

низмов реализации синергетического под-

хода, каким является взаимодействие субъек-

тов образовательного процесса; несоответ-

ствием дидактических форм, методов, 

средств, которые используются в дошкольной 

образовательной организации, процессу раз-

вития социальной активности и, как след-

ствие, необходимостью их пересмотра и об-

новления.  

В исследовании мы выдвинули предпо-

ложение о том, что добиться социальной ак-

тивности детей старшего дошкольного воз-

раста как условия когнитивно-эмоциональ-

ного развития в эпоху цифровой повседневно-

сти возможно путем применения синергетиче-

ского подхода и вовлечения воспитанников в 

социально-преобразовательную деятельность, 

основанную на мотивации и познавательном 

интересе с помощью создания событийно ор-

ганизованного образовательного простран-

ства совместной деятельности детей и взрос-

лых при реализации комплекса различных ви-

дов и форм культурных практик.  

За последнее десятилетие вопросам раз-

вития социальной активности личности посвя-

щено немало работ, в особенности в контексте 

волонтерской деятельности и гражданской 

2 Мир фиджитал: как виртуальная и дополненная ре-

альность меняют бизнес. URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/indus-

try/6182488e9a7947289bef1279  
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инициативы у молодежи. Отметим, что поня-

тие «социальная активность» является тради-

ционным для российской науки и практики, 

тогда как в зарубежных источниках мы обна-

руживаем сходный, но не идентичный термин 

«просоциальное поведение» (prosocial 

behavior). Так, S. X. Xiao, L. D. Hanish, 

L. M.  Malouf с соавторами [25] представляют 

исследование о роли непринужденных, сов-

местных и структурированных занятий до-

школьников со сверстниками другого пола с 

помощью технологии Buddy Up в формирова-

нии социально-эмоциональной компетентно-

сти как основы просоциального поведения. 

R.  M. Sticker, N. Christner, C. Pletti, M. Paulus 

[20] подчеркивают значимость нравственной 

самооценки для просоциального поведения и 

представляют факторную структуру, в кото-

рую входят такие просоциальные поведенче-

ские корреляты, как помощь, обмен, утеше-

ние.  

О том, что дети дошкольного возраста 

при организации совместной деятельности де-

монстрируют метакогнитивные стратегии, 

позволяющие определять, у кого учиться, 

утверждают T. Resendes, B. Benchimol-

Elkaim, C. Delisle с соавторами [17]. Наконец, 

A. Shoshani в своем исследовании [19] пока-

зал, как просоциальные игры в виртуальной 

реальности влияют на просоциальное поведе-

ние детей дошкольного возраста в реальных 

условиях, и заключил, что геймифицирован-

ная среда способствует просоциальному раз-

витию в дошкольном возрасте.  

Исследователи N. Polinsky, R. Flynn, 

E.  A. Wartella, H. Uttal [16], наоборот, пришли 

к выводу о том, что чрезмерная геймификация 

способствует трансформации детской игры и 

приводит к снижению взаимопомощи, содей-

ствия и в целом общего уровня контактируе-

мости детей с другими людьми. X. Wei, 

H.  Jiang, H. Wang, J. Geng, T. Gao, L. Lei, 

L.  Ren [24] установили, что экранная зависи-

мость и недостаточность социального взаимо-

действия ведет к эмоциональной неустойчиво-

сти и тревожным расстройствам у детей. По-

добного мнения придерживаются исследова-

тели N. Sharifian, K. Sol, L. B. Zahodne, 

T. С.  Antonucci [18], которые доказали, что 

социальная успешность, одобрение и под-

держка друг друга зависят от количества взаи-

модействий детей с близкими людьми и про-

должительности непосредственного общения. 

Однако Y. Nurymov, Z. Umirzakova [21] счи-

тают, что цифровые игры и онлайн-плат-

формы благотворно влияют на детей, испыты-

вающих дефицит социальных контактов, и 

предоставляют тем самым компенсаторные 

возможности и значительный потенциал для 

отработки эмоционально окрашенного пове-

дения при помощи имитации жизненных ситу-

аций и способствуют повышению социальных 

навыков детей.  

Заинтересованность бытом и совмест-

ный досуг родителей и детей позитивно отра-

жается на социальной активности и гармони-

зации детско-родительских отношений. Это 

доказали в своем исследовании ученые 

A. G.  Viana, E. S. Trent, C. E. Haley, 

E. M.  Raines [23]. В свою очередь, для разви-

тия социальной активности детей M. T. Corkin, 

E. R. Peterson, A. M. Henderson, K. E. Waldie, 

E. Reese, S. M. Morton [13] выявили пользу 

совместного просмотра с родителями экран-

ных носителей с последующим диалогом и об-

суждением мнений. Родительская поддержка, 

по мнению S. Perone, A. J. Anderson, 

P. D. Zelazo [15], также положительно влияет 

на социальную адаптацию и активность детей 

во время сетевых компьютерных игр. Ученые 

A. Ventouris, C. Panourgia, S. Hodge [22] изу-

чили ключевую роль не только родителей в 

поддержке активности и инициативности де-

тей в группе сверстников, но и педагогов. 
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Представленные выше исследования 

рассматривают коммуникативный аспект по-

ведения, однако в нашем понимании этот ас-

пект является лишь критерием социальной ак-

тивности и представляется более узким по от-

ношению к ней.  

Такие научные категории, как «культур-

ные практики», «синергетический подход», 

«событийно организованное образовательное 

пространство» и «социально-преобразова-

тельная деятельность», в зарубежных публи-

кациях обнаружить не удалось. 

Рассмотрим педагогические средства 

развития социальной активности детей стар-

шего дошкольного возраста в отечественной 

научной литературе. Н. А. Беликова, 

Е. В. Маркова, А. А. Погодина [1] в своем ис-

следовании определяют истоки активности 

личности в мотивационно-потребностной 

сфере человека и разрабатывают педагогиче-

ские технологии развития социальной актив-

ности детей посредством ситуаций-задач и ак-

сиологического подхода. Условие реализации 

данной технологии – наличие этого качества у 

самих педагогов, работающих с детьми. Педа-

гог также должен хорошо владеть информа-

цией о ситуации и событиях, происходящих в 

современном мире и обществе, и обладать вы-

соким уровнем информационной культуры 

[1]. О. Г. Филиппова, Ю. В. Батенова [10] в ка-

честве эффективных средств формирования 

социальной активности выделяют вовлечение 

детей в проектную деятельность с соблюде-

нием речевого и цифрового этикета, а также 

утверждают, что личность дошкольника более 

успешна и активна, если способна эффективно 

коммуницировать, взаимодействовать с дру-

гими людьми, объективно воспринимать ин-

формацию, адекватно реагировать на происхо-

дящие изменения [10].  

Обратимся к рассмотрению понимания 

сущности, особенностей и специфики органи-

зации культурных практик в дошкольной об-

разовательной организации. Понятие «куль-

турная практика» в целом является интегра-

тивным, направленным на личностное разви-

тие ребенка. О. Д. Ульзутуева с соавторами [9] 

относит культурную практику к видам дет-

ской деятельности, наряду с проектной, позна-

вательной, творческой, где ребенок имеет воз-

можность познакомиться с интересующей его 

информацией и освоить культурные способы 

деятельности. Т. Д. Пашкевич [4] рассматри-

вает культурную практику как вид самостоя-

тельной деятельности в комфортных усло-

виях, раскрывающих социально и личностно 

значимые умения для формирования индиви-

дуального уникального опыта.  

Рассмотрим обоснованность примене-

ния синергетического подхода в отечествен-

ных и зарубежных педагогических исследова-

ниях.  

Н. Т. Торманов с соавторами [8] изучал 

специфическое действие синергетического 

подхода в условиях дистанционного образова-

ния. По его мнению, синергетика обеспечи-

вает функционирование человека как одновре-

менно биологического и интеллектуального 

существа, т. е. координирует и поведение че-

ловека, и его интеллектуальную деятельность. 

В совместной деятельности и речевом обще-

нии она обеспечивает параллельность и син-

хронизированность действий субъектов обра-

зования [8]. М. А. Сатыбекова [6] считает, что 

взаимопроникновение естественных и обще-

ственных наук становится мощным методоло-

гическим орудием для использования синерге-

тического подхода при изучении механизмов 

созидания и творчества, средством гуманиза-

ции образования, а также движущей силой 

универсального эволюционного мировоззре-

ния. Н. О. Маткеримов и Б. А. Джунушалиева 
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[3] делают упор на открытости системы обра-

зования и применимости синергетического 

подхода, однако авторы подчеркивают, что 

для его эффективности важно учитывать при-

роду человека и психологические механизмы 

его деятельности. Уровень творческого реше-

ния обучающимися нестандартных задач 

выше при организации педагогом соревнова-

тельной деятельности, когда требуются алго-

ритмическое мышление, самостоятельность, 

компетенции и личностный потенциал [3].  

В своих исследованиях А. М. Сукиасян 

[7] рассматривает возможность применения 

синергетического подхода к формированию 

игротехнической компетенции современного 

педагога, использующего в своей работе инте-

грацию классических и инновационных обра-

зовательных технологий и синергию их видо-

вого взаимодействия в условиях цифровиза-

ции образования. В нашем исследовании эта 

позиция автора важна с точки зрения выявле-

ния синергетического эффекта при использо-

вании педагогом технологии событийности, 

содержащей интеграцию традиций и иннова-

ций в образовательной деятельности и синер-

гию видового взаимодействия культурных 

практик (творческой мастерской, исследова-

тельского квеста, игрового имитационного 

моделирования, проектирования, коллекцио-

нирования, студийной работы), направленных 

на развитие у дошкольников социальной ак-

тивности как условия когнитивно-эмоцио-

нального развития дошкольников в эпоху 

цифровой повседневности. 

Уточним понятие видового разнообра-

зия культурных практик, входящих в создава-

емое нами событийно организованное образо-

вательное пространство совместной деятель-

ности детей и взрослых, направленных на раз-

витие у детей дошкольного возраста социаль-

ной активности в процессе реализации синер-

гетического подхода. 

1. Творческая мастерская – форма ор-

ганизации различных направлений (художе-

ственной, театральной, игровой, сувенирной, 

архитектурной) партнерской деятельности де-

тей дошкольного возраста и мастера-педагога, 

побуждающего детей к самостоятельной ра-

боте, поощряющего активность без принужде-

ния, контроля или обязательного включения 

ребенка в отдельное направление деятельно-

сти, в процессе которой формируется ощуще-

ние свободы самовыражения, возможность 

взаимодействовать с другими участниками и 

непринужденно беседовать на разные во-

просы, а также возможность выбора предпо-

чтений по увлечениям и условиям выполнимо-

сти [12].  

2. Исследовательский квест – вид обра-

зовательной интерактивной деятельности 

(игра-квест, медиаквест, квест на природе, 

комбинированные варианты), не имеющей 

четкой структуры, не ограниченной сроками, 

количеством участником и пространством, не 

требующей конечного продукта и оценивания 

результатов, при которой дети являются субъ-

ектами деятельности, используют собствен-

ный опыт и одновременно обогащают его. Ис-

следовательский квест направлен на решение 

проблемных ситуаций, способствующих раз-

витию умений работать с различными источ-

никами информации, повышению уровня мо-

тивации и познавательного интереса к само-

стоятельному поиску, освоению целостной 

картины мира, развитию навыков самоанализа 

информационных потребностей, регулятив-

ных свойств личности, навыков коммуника-

ции и совместной работы, творческих начал 

личности, что существенно профилактирует 

зависимость от гаджетов [11]. 

3. Игровое имитационное моделирова-

ние – технология формирования познаватель-

ной и социальной активности, содержащая со-
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вокупность упражнений, с целью анализа си-

туаций и имитации тех или иных трудовых 

действий и приемов, ответственности за их по-

следствия и представление результатов, ак-

центирующих внимание на синергии взаимо-

действия обучающихся, стремящихся к полу-

чению высоких результатов деятельности, от-

крывающих уникальные возможности для са-

мореализации при осмыслении результатов 

сотрудничества. Игровое имитационное моде-

лирование позволяет формировать у обучаю-

щихся профессионально-ориентированное 

мышление, самостоятельность, творчество, 

предпринимательские способности, лидер-

ские качества, аргументационные умения и 

умения ориентироваться в быстро меняю-

щейся ситуации [7]. 

4. Проектирование – уникальная 

форма организации совместной деятельности 

детей и взрослых, реализующая дидактиче-

ские принципы связи обучения с жизнью, 

единства совместной деятельности и диалоги-

ческого общения, которая позволяет педаго-

гам вовлечь родителей, объединить детей с це-

лью планирования совместной деятельности, 

выстраивания межличностных отношений, со-

трудничества с партнерами, нацеленными на 

общий результат. Проектирование позволяет 

ребенку обогатить свой опыт, укрепить уве-

ренность в своих силах, почувствовать себя 

нужным, формирует способность принимать 

самостоятельные решения, договариваться с 

другими участниками проектной группы [5]. 

5. Коллекционирование – форма ак-

тивности детей, основанная на классификаци-

онной работе исследовательского характера 

по освоению родовидовых отношений объек-

тов и предметов, где систематизированное со-

бирание и изучение каких-либо объектов дает 

возможность развития умений поиска основа-

ний для группировки и систематизации ка-

кого-либо множества однородных объектов 

[4]. 

6. Студийная работа – форма организа-

ции творчества ребенка, его художественного 

мышления и мастерства в выборе оригиналь-

ных замыслов, техник. Студия представляет 

собой специально оборудованную, мно-

гофункциональную и оформленную комнату, 

наполненную положительной эмоционально-

творческой атмосферой, обеспечивающей 

комплексное развитие дошкольников в со-

трудничестве со сверстниками и взрослым, не 

ограничивающее свободу и активность детей, 

поощряющее творческое воображение, осо-

знанное переживание и воплощение своего 

настроения и отношения к окружающему 

миру [2]. 

Таким образом, результаты отечествен-

ных исследований существенно дополняют и 

расширяют знания о педагогических сред-

ствах развития социальной активности детей 

старшего дошкольного возраста, способствует 

пониманию сущности, особенностей и специ-

фики организации культурных практик в до-

школьной образовательной организации.  

Однако в проанализированных работах 

отсутствует описание такого методологиче-

ского инструмента, как синергетический под-

ход, который возможно реализовать при со-

блюдении принципов комплексно-тематиче-

ского планирования, витагенности, психоло-

гического комфорта, свободы выбора и само-

выражения, сотрудничества, вариативности, 

интегративности, творчества, непрерывности.  

Цель статьи – определить основные осо-

бенности становления социально-культурной 

активности дошкольников как условия когни-

тивно-эмоционального развития в новом циф-

ровом обществе. Основные задачи исследова-

ния – выявление и обоснование синергетиче-
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ского эффекта при создании событийно орга-

низованного пространства совместной дея-

тельности детей и взрослых в процессе орга-

низации различных видов и форм культурных 

практик, направленных на развитие у детей 

дошкольного возраста активности и инициа-

тивности в социально-преобразовательной де-

ятельности в условиях цифрового общества. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния стал синергетический подход, а также тео-

ретические и эмпирические методы. Анализ 

проблемы позволяет утверждать, что приме-

нение синергетического подхода влечет за со-

бой ориентацию дошкольников на сотрудни-

чество, содействие, созидание в условиях со-

циальной среды, определяющей проектирова-

ние индивидуальных маршрутов саморазвива-

ющейся личности ребёнка.  

Принципами реализации событийно ор-

ганизованного пространства совместной дея-

тельности детей и взрослых в процессе осу-

ществления различных видов и форм культур-

ных практик для нас стали: витагенность, пси-

хологический комфорт, свобода выбора и са-

мовыражения, сотрудничество, вариатив-

ность, интегративность, творчество, непре-

рывность. При отборе содержания культур-

ных практик системообразующим был опре-

делен принцип комплексно-тематического 

планирования. 

Необходимо также отметить, что синер-

гетический подход и его принципы как страте-

гия и тактика становления социальной актив-

ности детей старшего дошкольного возраста в 

социально-преобразовательной деятельности 

применялись в совокупности с различными 

видами и формами культурных практик, таких 

как творческая мастерская, исследовательский 

квест, игровое имитационное моделирование, 

проектирование, коллекционирование, сту-

дийная работа и др.  

Для получения экспериментальных дан-

ных применялись такие психодиагностиче-

ские методы и методики, как структурирован-

ное наблюдение за детьми в коллективной де-

ятельности, тест «Изучение социальных эмо-

ций», тест «Изучение действенности обще-

ственного и личного мотива» Г. А. Урунтае-

вой, Ю. А. Афонькиной. 

В опытно-экспериментальной работе 

принимали участие 56 детей старшего до-

школьного возраста, посещающих детские об-

разовательные организации г. Челябинска 

(средний возраст 6 лет 4 месяца). 

Исследование проводилось в группе во 

время реализации различных видов и форм 

культурных практик, описанных выше. Для 

начала были определены критерии и показа-

тели социальной активности дошкольников, 

которые являются специфическими индикато-

рами ожидаемого синергетического эффекта и 

которые подлежат диагностике (табл.). 

В таблице представлено три критерия и 

четыре показателя на каждый из них. Межлич-

ностное взаимодействие традиционно пони-

мается как интерактивный компонент обще-

ния, предполагающий умение сотрудничать, 

обмениваться целенаправленными действи-

ями и выстраивать диалог. Инициативность 

подразумевает внешнюю активность, которая 

сопровождается наблюдаемыми признаками, 

такими как частота обращений к партнеру в 

заданной ситуации, умение инициировать спо-

собы решения проблемы, смелость и самосто-

ятельность. Под вовлеченностью мы пони-

маем эмоциональное и интеллектуальное со-

стояние, сопровождающее процесс деятельно-

сти, в котором ребенок стремится выполнить 

задание как можно лучше, достичь результа-

тов. 
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Таблица 

Критерии и показатели социальной активности детей дошкольного возраста  

как индикаторы синергетического эффекта 

Table 

Criteria and indicators of social activity of preschool children as indicators of synergetic effect 

Критерии  Показатели  

Межличностное взаимодействие  – Проявляют ли социальные эмоции*; 

– умеют ли работать в команде; 

– умеют ли убеждать, аргументировать; 

– осуществляют ли взаимопомощь и сотрудничество 

Инициативность – количество транзакций в контексте решаемой ситуации; 

– направленность на оптимальное решение; 

– предлагают ли средства для осуществления деятельности; 

– способны ли действовать по собственному замыслу 

Вовлеченность  – проявляют ли устойчивость интереса к деятельности; 

– наличие социальных мотивов**; 

– исполнительность; 

– ответственность 

Прим.: * – тест «Изучение социальных эмоций» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина);  

** – тест «Изучение действенности общественного и личного мотива» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина). 

Note: * – test “Study of social emotions” (G. A. Uruntayeva, Yu. A. Afonkina);  

** – test “Study of the effectiveness of social and personal motive” (G. A. Uruntayeva, Yu. A. Afonkina). 

 

 

В процессе наблюдения педагогом велся 

протокол, где фиксировались представленные 

показатели. Каждый показатель имеет свой 

вес: если показатель не выражен – ребенок по-

лучает 0 баллов, если слабо выражен – 1 балл, 

выражен – 2 балла. Таким образом, макси-

мальное значение, которое можно набрать по 

критерию – 8 баллов. Критерий имеет высокий 

показатель, если ребенок набрал 6–8 баллов, 

средний показатель – 3–5 баллов и низкий по-

казатель – 0–2 балла. 

 

Результаты исследования 

На рисунках 1–2 представлены резуль-

таты наблюдения до и после внедрения ком-

плекса культурных практик, таких как творче-

ская мастерская, исследовательский квест, иг-

ровое имитационное моделирование, проекти-

рование, коллекционирование, студийная ра-

бота. 
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Рис. 1. Результаты наблюдения до внедрения комплекса культурных практик 

 с применением синергетического подхода 

Fig. 1. Results of observation before the introduction of a set of cultural practices using 

 a synergetic approach 

 

 
 

Рис. 2. Результаты наблюдения после внедрения комплекса культурных практик 

 с применением синергетического подхода 

Fig. 2. Results of observation after the introduction of a set of cultural practices using a synergetic approach 

 

 

Как видно на гистограммах, по результа-

там исследования уровня развития социаль-

ной активности детей старшего дошкольного 

возраста, полученным на начальном и итого-

вом этапах, видно, что проведенная работа 

дала положительные результаты. Количество 

детей с низким уровнем развития существенно 

снизилось, в особенности по показателю «во-

влеченность» (Тэмп = 49; p ≤ 0,05). Количество 
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детей со средним уровнем осталось практиче-

ски на прежнем уровне. Количество дошколь-

ников с высоким уровнем увеличилось, од-

нако эмпирические значения по критериям 

«инициативность» и «вовлеченность» не по-

пали в зону значимости, тогда как критерий 

«межличностное взаимодействие» имеет до-

стоверный положительный сдвиг (Тэмп = 63; 

p  ≤ 0,01). 

Такие показатели, как «проявление со-

циальных эмоций» и «наличие социальных 

мотивов», дополнительно проверялись с по-

мощью методик, позволяющих оценить, 

насколько у ребенка действенны личные и об-

щественные мотивы, что имеет значение в 

контексте нашей цели исследования. 

Проявление социальных эмоций изуча-

лось с помощью беседы. Вопросы беседы 

включали анализ ситуации, где ребенку пред-

лагалось ее завершить (например, «Маша и 

Света убирали игрушки. Маша быстро сло-

жила свои кубики в коробку. Воспитатель ей 

сказал: “Молодец, Маша, ты сделала свою 

часть работы. Если хочешь, иди играй или по-

моги Свете закончить уборкуˮ. Маша отве-

тила… Что ответила Маша? Почему?»). При 

обработке результатов особое внимание уде-

лялось не столько правильности ответа, 

сколько мотивам выбора варианта поведения. 

Таким образом, мы получаем возможность 

сделать вывод о сформированности социаль-

ных эмоций и их воздействии на поведение де-

тей. Сравнение результатов беседы на конста-

тирующем и контрольном этапах исследова-

ния показало тенденцию к повышению значе-

ний данного показателя, что может свидетель-

ствовать о важности социальной ориентиро-

ванности для дошкольников, об умении выра-

жать поддерживающее отношение и способ-

ность понимать партнера.  

Содержание мотивов поведения и харак-

тер их соподчинения в рамках такого показа-

теля, как «наличие социальных мотивов», ис-

следовались с помощью игры-соревнования 

на точность попадания мяча в цель. Дети де-

лились на подгруппы по желанию, каждая 

подгруппа могла сделать пять бросков. Воспи-

татель объяснял, что если участник команды 

бросает мяч в красный круг, то баллы насчи-

тываются лично ему, если бросает в синий 

круг, то баллы начисляются команде, если не 

попадает в цель, то баллы списываются по же-

ланию либо из личных, либо из командных до-

стижений. Результаты наблюдения фиксиро-

вались в протоколе и анализировались на 

предмет выявленных мотивов поведения. Ис-

следование данного показателя продемон-

стрировало существенную разницу между ре-

зультатами констатирующего и контрольного 

этапов в сторону улучшения показателя. 

Оценка достоверности сдвига подтвердилась 

расчетом Т-критерия Вилкоксона (Тэмп < Ткр; 

р  < 0,01). Полученное значение говорит о 

сформированности такого показателя, как 

«наличие социальных мотивов», и свидетель-

ствует о том, что дети после реализации ком-

плекса культурных практик в условиях собы-

тийно организованного образовательного про-

странства совместной деятельности детей и 

взрослых демонстрируют доминирование об-

щественных мотивов и ценностей и осмыслен-

ность правил поведения в общении. Данный 

метод так же позволил проследить связь моти-

вов поведения каждого ребенка с особенно-

стями межличностных отношений детей. 

Таким образом, результаты контроль-

ного этапа исследования свидетельствуют о 

состоявшихся позитивных изменениях в раз-

витии социальной активности и позволяют за-

фиксировать синергетический эффект созда-

ния событийно организованного образова-
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тельного пространства совместной деятельно-

сти детей и взрослых при реализации ком-

плекса различных видов и форм культурных 

практик. Выявленные изменения дают нам ос-

нования сделать вывод о том, что реализация 

синергетического подхода и внедряемый в об-

разовательный процесс комплекс приемов 

способствуют эффективному становлению со-

циальной активности дошкольников как усло-

вия когнитивно-эмоционального развития в 

эпоху цифровой повседневности. 

 

Заключение 

Теоретические и практические резуль-

таты проведенного исследования заключа-

ются в том, что анализ имеющихся отече-

ственных и зарубежных публикаций актуали-

зировал проблему поиска эффективных 

средств становления социальной активности 

дошкольников как условия когнитивно-эмо-

ционального развития в эпоху цифровой по-

вседневности. 

На основании проведенного экспери-

ментального исследования авторами сделан 

ряд выводов. 

1. В эпоху цифровой повседневности 

происходит трансформация коммуникатив-

ных процессов и социальных отношений. Пе-

дагогами и психологами отмечается есте-

ственное снижение роли непосредственного 

прямого общения и, как следствие, утрата 

навыков партнерских взаимоотношений, со-

трудничества, социальной активности вне ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий. Данный вывод стал основополагающим 

для определения стратегии исследования раз-

вития социальной активности детей старшего 

дошкольного возраста как условия когни-

тивно-эмоционального развития обучаю-

щихся в эпоху цифровой повседневности.  

2. Авторами предложен и теоретиче-

ски обоснован синергетический подход как 

стратегия становления социальной активности 

детей старшего дошкольного возраста в соци-

ально-преобразовательной деятельности на 

основе создания в детском саду событийно ор-

ганизованного пространства совместной дея-

тельности детей и взрослых, включающего со-

вокупность культурных практик. С помощью 

психолого-педагогического эксперимента с 

опорой на синергетический подход и прин-

ципы комплексно-тематического планирова-

ния реализованы культурные практики в про-

цессе становления социальной активности как 

условия когнитивно-эмоционального разви-

тия дошкольников в эпоху цифровой повсе-

дневности. 

3. Модуляция компонентов системы 

применения различных видов и форм культур-

ных практик с использованием синергетиче-

ского подхода способствует становлению со-

циальной активности детей старшего до-

школьного возраста как условия когнитивно-

эмоционального развития в эпоху цифровой 

повседневности. Ведущими компонентами яв-

ляются инновационные механизмы и средства 

воспитания, при этом они должны быть ком-

плексными, скоординированными в простран-

стве и времени, последовательными, конгру-

энтными, непрерывными. 

4. Теоретическое и экспериментальное 

исследование подтвердило достоверность и 

обоснованность реализации синергетического 

подхода при использовании педагогом техно-

логии событийности, содержащей синергию 

видового взаимодействия культурных прак-

тик, направленных на становление у дошколь-

ников созидательной социальной активности 

в социально-преобразовательной деятельно-

сти через агентов социализации, речевое об-

щение, положительные взаимоотношения и 

партнерство, амплификацию творческого 

опыта в социально-преобразовательной дея-

тельности. 
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5. В процессе организации совокупности 

различных видов и форм культурных практик 

дети становятся субъектами деятельности, 

применяют собственный витагенный опыт и 

одновременно обогащают его. 

Все это свидетельствует о том, что си-

нергетический подход является эффективным 

методологическим инструментом в дошколь-

ном образовании и социально-преобразова-

тельной деятельности, а реализация разнооб-

разных видов и форм культурных практик, 

представляющих событийно организованное 

образовательное пространство совместной де-

ятельности детей и взрослых, позволяет суще-

ственно повысить уровень социальной актив-

ности детей старшего дошкольного возраста 

как условия когнитивно-эмоционального раз-

вития ребенка в цифровую эпоху. 
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Abstract 

Introduction. The article presents a theoretical review and an experimental study of 

preschoolers’ cognitive and emotional development in the digital era. The purpose of the research is to 

identify and clarify the synergetic effect of creating an event–organized educational space for joint 

activities of children and adults in the implementation of a complex of various types and forms of 

cultural practices aimed at developing agency and initiative in preschool children within the framework 

of socially transformative activities in digital society. 

Materials and Methods. The study follows the basic principles of the synergetic approach. In 

order to obtain empirical data, the following methods and techniques of psychological assessment were 

used: (1) structured observation of children’s joint activities, (2) social emotions inventory, and (3) 

G. A. Uruntayeva and Yu. A. Afonkina’s ‘Studying the effectiveness of social and personal motive’ 

inventory. The sample consisted of 56 preschoolers. In order to detect the randomness of the results and 

track the dynamics, the experimental data were subjected to mathematical processing (Wilcoxon's T-

test, which ensures the validity and reliability of the results obtained). 

Results. The research findings show that the use of a synergetic approach and a complex of 

various types and forms of cultural practices, such as a creative workshop, a research quest, game 

simulation modeling, design, collecting, and studio work have a significant impact on the indicators of 

older preschool children’s social agency as a  condition for  their cognitive and emotional development.  
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The study confirms the assumption that achieving a high level of preschoolers’ social agency is 

possible provided that an event-organized space of joint activities of children and adults is created in 

the educational process of the kindergarten. 

Conclusions. The article concludes about the effectiveness of the synergetic approach in the 

implementation of a set of different types and forms of cultural practices as conditions for preschoolers’ 

cognitive and emotional development in the new digital society. The authors emphasize that the use of 

a synergetic approach and a set of cultural practices in educational practice increases the level of 

initiative, independence, and responsibility in children, and contributes to redirecting their attention 

from digital devices to the peer-group and developing positive relationships based on verbal 

communication and cooperation between peers and adults through the amplification of the creative 

experience of cognition, application the surrounding objects in a new quality and transforming them. 

Keywords 

Social agency; Cultural practices; Synergetic approach; Event-based educational space; 

Cognitive-emotional development; Social-transformative activity; Digital era; Event-based education 

techniques; Joint activities of children and adults. 
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