
В диссертационный совет Д 24.2.З46.0|

на бШе ФГБОУ ВО <Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мулрого>

ПО аДРесУ: 17300З, ВеликиЙ Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.4l

Отзыв официального оппонента
Заслуженного деятеля науки РФ, доктора педагогических нiаук,

профессора ка<Редры педагогики и социологии, главного науLIного
СОТРУДНИКа ФГБОУ ВО <Оренбургский государственный педагогический

университет>> Валентины Григоръевны Рындак на диссертilцию
[|ЫВУниной Анастасии Щмитриевны на тему: <<Развитие коммун_икативгrой

культуры подростков в условиях цифровизации дополнителъ.ЕIого
ОбРазования)), представленную на соискание ученой степени ка]цдидата

ПеДаГогических нutук по научной специ€Lпьности 5.8.1 - общая педагогика,
история педагогики и образования

Акmуальносm,ь uсслеdованuя. отличительными особенностями

современного общес:тва являются его ceTeB€uI организЕIция и инфорlиационно-

коМмуникативная направленность, что обусловливает стремительно

нарастаюIцую техЕологизацию социЕLпьного пространства, цифровизацию

КУЛЬТУРНЫХ Ценносr:еЙ и передачи знаниЙ, сопровождаемоЙ рядоNl проблем:

КОГНиТиВным обедн()нием общества; определением ценности коммуЕIикативной

КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ТРsiнСЛЯt{ии ее будущим поколениям; недостагочностью

компьютерной безопасности для защиты знания; чифровизацией неявного

ЗНаНИЯ; ЦИфРовым рЕврывом и цифровым неравенством в дополнительном

ОбРаЗОвании. Соврепdенность исследования А.!. Щывуниной объясняс:тся и тем,

ЧТО РаЗВитие информационноЙ сферы ведет к необходимости изrленений и

УСОВеРШенСтвованиЙt в системе общего и дополнительного об,разования,

поскольку подросl,ки теперь живут в мире, насыщенном канаJIами

КОМПЬЮТерноЙ и сетевоЙ информации. Учебные заведения уже не являются

((носителями базы знаний>>, основные знания об1^lающиеся могут приобретать



самостоятельно. Теоlэетический анализ позволяет констатировать тот (laKTo что к

настоящему времен-и нет целостных исследований, посвященных процессу

формирования комм,уникативной культуры lrодростка в эпоху цифровизации и

Информатизации в с-истеме дополнительного образов ания) что и актуаJIизирует

проблему исследоваIIия А.Щ. Idывуниной.

Сmепень обоснованносmu научных положенuй, BbtBodoт u реко,менdацuй,

с ф орлlулuр о в анн blx в d uс с ерm ацuu

Теоретическийi анапиз и анапиз собственного ошыта позволили автору

РассМатривать комм,уникативную культуру современного подростка как способ

ОрганиЗации и рЕввития его жизнедеятельности, представленный в культурньж

нормах, ценностях и компетенциях, которые он использует в процессе

коММуникации в реЕLльном и виртуальном пространстве с учетоп,r фактора

информационного плногообразия в современном обществе. Содержательно-

СТРУКТУрными компонентами коммуникативной кульryры подростка явJuIются:

КУлЬТУра мышtгIения' культура чувств, культура речи и культура социЕrльного

взаимодействия.

Определено сс}отношение между понятиями (коммуникативная культура)

И (коммуникативная компетентность)). Установлено, что коммуцикативная

КОМПеТеНТНОСТЬ ВЫСryПаеТ СТрУктурно-содержательным коI\(понентом

КОММУникативноЙ к)/льтуры, отражающим способность индивида осуществлять

продуктивные интеракции в социуме на основе личностного коммушiкативного

ОfIЫТа ВЗаимодеЙствия с окру}кающими в общественноЙ и профессиональной

СфеРах, в том числе и с использованием цифровьгх инструментов. В струкryре

понятия (коммуниl(ативная культура подростка)) правомерно ]3ыделение

СОЦиа"пЬно-личностного и структурно-содержательного (культура социапьного

взаимодействия) ком понентов.

ВЫделена особенность коммуникации между современными подростками:

СНИЖеННЫЙ ЭМоцис|нально-личностныЙ компонент. Общение в соцсетях,

фОРмализованное tA обезличенное, приводит к утрате современными

поДростками индивидуЕLльности, нарушает процессы самоопределени]я. На этой

fIОЧВе r{астились конфликты, повысилась агрессивность во взаиN,Iодействии



подростКов. РяД иссJIедоВателеЙ (о.А. Идобаева, н.и. Лидовская, Д.В. Люсин,

И.Т. Мясникова, А.и.. Подольских) отмечают интеллектуЕtльныйо психический и

ЭМОЦИОНulJIЬНЫЙ ПОТеНЦИ€LП современных подростков, которые стремятся

разнообразить впеча.тления и деятельность, познать новое, прояви1ь себя в

разньгх сферах, учасrтвовать в совместной деятельности со сверстнлtками. То
есть, испытываЯ оструЮ потребностЬ общении, современные trодростки

обладают недостаточныМ уровнеМ р€tзвития коммуникативньIх навыков и

коммуниКативной культурЫ. ПомимО этого, следуеТ oTMeTI4Tb, что
норматиВностЬ И регламентированность школьной жизни и требований,
предъявляемьгх к ребенку в семье, также не способствует коммунрrкативной

компетентности деr:ей. В этой связи правомерно утверждение автора

исследования, что ос:обое значение приобретают различные виды внеурочной,

внешкольной, досуговой деятельности, включая взаимодействие детей и

взрослых в пространстве uифровой среды учреждений дополн]4тельного
образования.

ЗначимыМ Науrlц5lм резулЬтатом исследов ания А.Щ. I]ывуниноli является

aBTopcKEUI периоДиза,ция р€}звития системы дополниТельного обра:зования в

последнИе десятиЛетllя ХХ - первые десятилетия XXI в.в. согласно сдедующим
критериям: стабильность развития системы дополнительного обllазования;

формы и способы организации образовательного процесса в )п{реждениrtх

дополнительного образования.

Уточнено, что именно В третьеМ историческоМ этапе (с 2018г. по

настоящее время) в РоссиИ былИ принятЫ федералЬные проекты <I]ифровая

образоваТельнаЯ cpella> и <Успех каждого ребенка> (Национаrrьный проект
<Образование>>), которые и способствовЕLли инновационномУ р€Lзвитию, СИСТеМЫ

дополнительного образования школьников. В
проектов интенсивно развивается процесс

русле ведущих идейi данньIх

цифровизации отечеотвенного

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбllаЗОВаНИя, осуществляется внедрение новых цифровых
программ, ориентированных на частное или полноценное обучение в онлайн-

среде.

Правомерно р€tссмотрение современного учреждения дополнительного

J



образования, в котором процессы цифровизации являются доминируIощими как

цифровогО детско-вЗрослого сообщества, в котором подросток выбирает

р€вличные виды И способы коммуникативной деятельности и как
специфического цvrфрового образовательного rrространства, объективно

задающего множесl]во отношений между взрослыми И детьми за счет
интенсивньж интералсций в реаJIьном и виртуЕlJIьном мире.

СледуеТ отмет]атЬ значимоСть выявления ocHoBHbIx направлений развития
коммуникативной культуры подростков в современной системе

дополнительного образования :

1. Погруженис: обучающихся в

значимую творческl/ю деятельность,

различным информаf(ионным ресурсам,
продуктов, рабоry с информацией, обработку, анаJIиЗ и преобр€Lзовани€) знаний в

новый формат.

2. Внедрение инновационных, цифровых форм, методов и техно"цогий для

р€Lзвития коммуникативной культуры путем вовлечениlI

проектно-исследовательскую, творческуто деятельность.

Согласно цели разработана структурно-функционЕшьная

коммуниКативной куJIьтурЫ подростКа в системе дополнительного обllазования,
представленная СоВrОКУПностью целевого, концепry€Lльного, диагностико-
аналитического, содержательно-технологического и резулътативно-оценочного
блоков. fluаеносmuк,о-алtалumuческuй блок вкJIючает диагностику уровня
коммуникативного контроля и коммуникативных склонностей по,цростков,
оценкУ ypoBHrI их общительности, определение уровней р€ввитиrI 11сновньгх

компонентов комм},никативной культуры до и после формирующего
эксперимента, а также анализ KaHzLлoB и способов коммуникации rrодростков в

цифровой среде' ан€Lл.иЗ их мотиВации к рilзвитию коммУникативной к1..пьтУры, а

также мнение экспертов об уровне ее р€}звития. Соdерж:,qmельно-

mехнолоzuческuй блсlк включает описание инвариантных и варIлативных

учебньж модулей, а также используемых в процессе обучениrI технrэлогий и
методов (онлайн-курс, онлайн-квест, онлайн-форум, информационный марафон

практико-ориентированную, социzцIьно

включающую в себя обра,щение к

создание собственных мультимедийных

обучающихся в

модель рzLзвития



(повышение уровня сформированности всех компонентов коммуникативной
культуры подростксlв), а также

эффекты (повышение успеваемости

долговременные соци€tJIьно-педагогические

подростков по ryманитарным дисIIиплинам,

формирование культуры общения подростков в социаJIьных сетях, сOкращение

деструктивных конф;тиктов в подростковой среде).

ХарактеРистикУ концепту€цIьного блока сознательно упускаю, так как
нем обнаружены методологические погрешности. они представлены
замечаниях и требуют уточнения.

Согласимся, lITo комплекс организационно-педагогических условий
(создание В )п{реж,цении дополнительного образования цифровсlй среды,

цифровую компетенl]ность педагогов, работающих в системе дополн,]zтельного
образования, внедре]{ие цифровых инструментов в образовательныii процесс,

учет педагогами ос:обенностей коммуникативного поведения современных
подростков, повышеЕtие их мотиВациИ к р€lзвитию коммУникативной культуры в

вирту€tльном и реал]ьном пространстве) обеспечил продуктивное социальное
взаимодействие взроольгх и подростков в реальном и вирryальном пространстве
и способствов€lJI р€lзвJzтию их коммуникативной кульryры.

!осmоверносl71ь u обоснованносmь резульmаmов исследов ан-ия автор

обеспечиЛ путеМ аргуменТации ocHoBHbIx положений дисоертации;
использования комплtекса взаимодополняющих теоретических и эмп]aрических

научных методов, соответствующих объекту, предмету, цели и задачам
исследования,, испоJIьзования современных методик сбора и с,бработки
исходной информап;ии; эмпирической проверки гипотезы исследования;
количесТвенногО и ка,чественного анаJIиза экспериментаJIьных данных; личного

участия автора на все.к этапах исследования.

научная новLtзна uсслеdованuя заключаеmся: во-первьlх, в )rточнении
структуры коммуниlсативной кульryры подростка гIутем введения нового
содержательно- струкrурного компонента (культура социа-пьного

взаимодействия>>, отражаюЩего социальные интеракЦии подростков BpeElJIbHoM

и вирту€lJIьном информационном пространстве, что дополняет совI]еменЕую

и др.). Резульmаmuв]lо-оценочньtй блок содержит результат ре€LIIизацIIи модели

в

в



ДИДактику; содер)I(ание понятиrI (коммуникативная культура современного

ПОДРОСТКа)) как сгtособ организации и развития его жизнедея,тельности,

представленного в культурных нормах, ценностях и компетенциях, которые

подросток использует в процессе коммуникации в реальном и влIртуальном

пространстве с учетOм фактора информационного многообрzвия в современном

обществе.

Bo-Bmopbtx, в разработке структурно-функциональной модели развития
коммуниКативноЙ культуры подростков средствами дополнительного

образоваНия в услОв]ияХ цифровиЗациИ социЕlJIьНых процессов, вкJIючая целевой,

концептуалtьный, диiагностико-ан€Lпитический, содержательно-технопогичекий и

результативно-оценсlчный блоки.

в-mреmьuх, В определении комплекса организационно-педагогических

условий, обеспечивающих

коммуникативной кульryры

эффективность

подростков в

процесса формирования

учреждении дополt{ительного

образования (созданrие цифровой среды, цифровая компетентность педагогов

дополнительного rэбразования, внедрение цифровых инстру}{ентов в

образовательный пF)оцесс, учет педагогами особенностей коммуникативного

поведения совремеЕtны>( подростков, повышения их мотивации к р€tзвитию

коммуникативной к}Iльтуры в вирту€tльном и ре€Lльном пространстве).

Те ореmuческа)l з начLt л,lос mь uс сл еd о в анuя..

- выделены исторические этапы развития системы дополнительного

образования в период с 1986 г. - по настоящее время: период финансового,
структурного И организационного кризиса системы дополн:ительного

образования (1986-1992 гг.); период возрождения системы дополl]ительного

образования и приобретения ею нового статуса (lgg2-2018 гг.); период

инновационного развития и технологической трансформации системы

дополнительного обрirзования (2018 г. - по настоящее время);

- уточнеН понятийНо-категоРиальный аппараТ иссJIедования,

установлены логические взаимосвязи И содержательные р€lзлич[ш между

понJ{тиями (коммунх{кация)) И <общение>>, (коммуникативная KyJIbTypD и
(коммунИкативная компетентность)), вносящий вкJIад в расширение



ТеОРеТиЧеСких представлениЙ относительно р€ввития коммуникативноЙ

культуры подростков:;

ТеОРеТическоМ уровне обоснована необходимость использования

наУчно-методологических (культурологический, личностно-ориентлtрованный

ПОДХОды) И на}чно-методического подходов (интерактивно-коммунI,Iкативный

подход), а также выtтекающих из них принципов (принцип интерактивности

обl"rения В вирту€tльном пространстве, принцип коммуникативного

самоконтроля, коммуникативно-ситуативного обучения и др.) для исследования

процесса рuввития ]коммуникативной культуры подростков, что расширяет
теоретические представления в области методологии педагогической науки;

- РаЗРабОТана система индикаторов репродуктивного, гlродуктивного,

ТВОРЧеСКОго уровня р€lзвития коммуникативной культуры подростков с учетом
специфики её структу,рно-содержательных компонентов (культура речId, культура

мышления, культура соци€tJIьного взаимодействия), что дополняе,I теорию

педагогического моцелирования знанием индикаторов в педагогическом

образовании.

ПРаКтическая значимость исследования закJIючается в разработке

ДИаГНОСТического I,Iнструментария, образовательной программы развития
коммуникативной к)/лътуры подростков, ориентированной преимущественно на

структурно-

и положениltх,

Почс:му? Ведь

онлайн-формат и реализУемой согласно инвариантному и вариативноI\,l,у блокам.

положительнс)

считаю необходимым

1. В формуJIировке задачи 1 допущены погрешности. ABTogl, конечно

же, имел в виду: Уточнить структуру и содержание

культура современнс|го подростка). И в науtной

вправе понимать, что дано авторское определение

культура современного подросткa)).

2. Автор в гипотезе предполагает разработку

функциональной модели, однако и

выносимых на защиц,, не уточняется

оценивая представленное

высказать ряд замечаний:

в цели, научной новизне,

тип предполагаемой модели.

защите иссJIедование,

по няmuя ((коммуIlикативная

новизне исследования мы

поняmuя (коммуникативная

7



на рис.1 (стр. 18 автореферата) Вы подтверждаете заявленный тип модели.

З. Если цель исследования закJIючаJIась в разработке модели развития
коммуниКативноЙ кульryры подростков в учреждении дополЕtительного

образования, то повторение рzвработки блоков заявленной модели в задаче З

неуместно.

4. В третьеtrд положении, выносимом на заrrlиry, автор не утI}ерждает, а

предполагает, что реализация комплекса условий булет способствовать р€Iзвитию

у подростков коМму}Iикативной культуры. А разве результаты исследования не

подтвердили это пред,положение?

5. ТРебУетс;я уточнение: почему культурологический lrодкод автор

исследования относ]ат к научно-методическим подходам, а интерактивно-

коммуникативный и лично-ориентированный к научно-методическитчr? (стр.48

диссертации и рис.1 стр.18 автореферата). А в положениях, вын(]|симых на

ЗаЩИТУ (2) аВтОр пишtет (цитирую дословно): <Концептуальный блок раскрывает
научно-методологические (культурологическийо лично-ориентированный) и

научно-методический: (интерактивно-коммуникативный) подход) (стр. |2

автореферата).

6. На рис.1 (стр.18 автореферата) и стр. 48 диссертации упущен
комплекс организациOнно-IIедагогических условий и функции. Почему.?

7. Недостатrсчно представлена в диссертации и в

динамика р€ввития коммуникативной культуры подростков. На

автореферате

рис. 1 (стр. 21

8.

культуры

стремится

стремится

автореферата и стр. 107-108 диссертации) упущены процентные сосlтношения,

это делает таблицу безликой. Требуется уточнение.

в парагрlафе 1.1. недостаточно раскрыт образ коммуЕtикативной

именно 0овременного подростка, который соци€tJIьно активен,

к максим€Lпьной самореiLлизации, открыто принимает Есе новое,

к попуJUtрности В соци€Lльных сетях, умело ориентIIруются в

информационном потоке, но затрудняются критически оценить потрс:бляющую

информацию. Как у такого подростка развивать коммуникативную кульryру?

Какие результаты ваIIIего исследования могут способствовать этому?

9. наблюдаlотся недочеты в оформлении таблиц. Наприплер, таб. 1

8



представлена на стр. 57,58,59,60, но ссылки на ее продолжение отсутствуют и

колонки в таблице не прономерованы.

10. В списк() использованной литературы незасJryженно о.гсутствуют

источниКи зарубеХ<цыХ овторов. А ведь коммуникативная культура подростков

активно изу{ается и I] отношениях со сверстниками как в ре€Lльном мIIре, так и в
виртуальноМ прострilнстве (например: детство и юность в эпоху цифровых
технологий (тruссо Amalia palma), риски и преимущества подросткового

возраста в эпохУ цифровых, технологий (Madeleine J. George and Candice L.
Odgers) и др.

ТребуетсЯ утс|чнение: чеМ привлеклИ автора исследован}Iя работы
Аухадиева К.М., l9i,2 r.; Богомолова н.н., 1988 г.; Вахтерова В.П., 1922 r.;

Емельянинова Ю.Н., l985 г.?

11. Наверное, следует рассматривать как досадную опечатку то, что в

оглавлении параграф 1.1 обозначен стр. 29, апараграф |.2 - стр. 16?

заключенuе.

вышеуказанные замечания носят дискурсивный характер и не снижают
научную и практическую значимость проведенного исследования.

,.Щиссертация <Развитие коммуникативной культуры rrодI)остков в

условиях цифровизации дополниТельного образованио А.!. L{ывунлrной имеет

самостоятельный и завершенный вид, в ней содержится решение актуальной

педагогической заlIачи по р€ввитию профессиональной компетентности

преподавателя в дополнительном профессион€tльном образовании, имеющей

существенное значение для разви,lия теории и методики профессионаJIьного

обучения.

Проведенный анализ работы позвоJUIет сделать следующий вывод:
диссертационное ис)следование Щывуниной Анастасии !митриевны на тему:
<развитие коммуникативной кульryры подростков в условиях цисрровизации
дополнительного Of;iразования)), представленное на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по научной специ€tJIьности 5.8.1 общая
педагогиКа, историЯ педагогиКи и образования, в полной мере соответствует
требованиям п.п. 9-11,Iз,I4 <<Положения о lrрисуждении }п{еньгх степеней,
утвержденного пос]]ановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентябрЯ 201Зг. (В действующей редакции), предъявЛяемыМ к lIокторским



(КаНдидатским) дпссертациям, а автор исследования Щывунина Анастасия
Щмитриевна засJцпкивает присуждsния уlенной степени канд{дата
ПеДаГогИческItх Еауl: по специальности 5.8.1 Общая педагогика, история
педагогики и образовiлния.

оппонекг согласен на обр,аýglку персональньж данньж и рщмещение в
ин ф ормачио нно-кOмлt,гуникациокной сети Интернет.
!октор педагогrtlескI;н наук, профессор кафедры педагогики и
социолопии, главшьй шаl^rный сотрудник ФГБОУ ВО
кОренбургский госудirрственный педагогиtIеский

Ректор ФГБОУ ВО
универсFтет)) ександровна Алешина
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общая педагогика, .шсторуtя педагогики и образования (педагогические
науки), главный научный сотрудник, профессор кафедры ПеДаГОIТаКи и
социологии фелера.гlliного государственного бюджетного образовательного
учреждения высшеIп о,бразования <Оренбургский государственнъй
п едагоги ческий уни верситет))
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