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Аннотация.
Введение. Актуальность исследования определена поиском наиболее эффективных 
подходов к формированию целеустремлённости у подростков. Анализ литературы 
показывает, что зачастую у подростков не получается реализовать свой потенциал, 
продемонстрировать свои умения не потому, что у них нет способностей, а в связи 
с недостатком целеустремлённости. Ключевым фактором при формировании целе-
устремлённости у подростков рассматриваем организацию взаимодействия в раз-
новозрастных сообществах. В теории и практике нет единого подхода к пониманию 
понятий «целеустремлённость», «разновозрастное сообщество», недостаточно рас-
крыт педагогический потенциал разновозрастного сообщества. Цель статьи: пред-
ставить опыт внедрения авторской программы формирования целеустремлённо-
сти у подростков посредством их взаимодействия в разновозрастных сообществах. 
Формирование целеустремлённости у подростков рассматриваем как комплексный 
подход на единой методологической основе, включающий в себя не только работу с 
обучающимися, но и с самими педагогами.
Материалы и методы. В ходе написания работы были использованы следующие ме-
тоды: теоретический (анализ научной и научно-методической литературы по вопро-
сам формирования целеустремлённости у подростков и взаимодействия в разновоз-
растных сообществах) и эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение, 
беседы и другие). Уровень целеустремлённости оценивался при помощи теста на це-
леустремлённость (Р. Персо).
Результаты исследования. Для получения исходных данных об уровне целеустрем-
лённости была проведена диагностика как экспериментальной, так и контрольной 
групп. Согласно результатам исследования применение комплексного подхода, осно-
ванного на единой методологической основе при формировании целеустремлённости, 
включающего в себя не только работу с обучающимися, но и с самими педагогами, 
поэтапное внедрение авторской программы показало значительный рост уровня це-
леустремлённости у респондентов экспериментальной группы.
Обсуждение и заключение. Изложенный в статье педагогический опыт внедрения 
авторской программы формирования целеустремлённости у подростков посредством 
их взаимодействия в разновозрастных сообществах позволяет сделать вывод о том, 
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что данная программа эффективна и её использование способствует формированию 
целеустремлённости.
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Abstract.
Introduction. The relevance of the study is determined by the search for the most effective 
approaches to the formation of purposefulness in adolescents. The analysis of the literature 
shows that often adolescents cannot fulfill their potential, and demonstrate their skills not 
because of the lack of abilities, but due to the lack of purposefulness. The key factor in the 
formation of purposefulness in adolescents is the organization of interaction in communities 
of different ages. In theory and practice, there is no single approach to understanding the 
concepts of “purposefulness”, “a community of different ages”, the pedagogical potential 
of a community of different ages is not covered sufficiently. The purpose of the article is to 
present the experience of introducing the author’s program for the development of purpose-
fulness in adolescents through their interaction in different age communities. The develop-
ment of purposefulness in adolescents is considered as an integrated approach on a single 
methodological basis, which includes not only work with students, but also with the teachers 
themselves.
Materials and methods. We used the following methods to write this paper including theo-
retical (analysis of scientific and scientific-methodological literature on the development of 
purposefulness in adolescents and interaction in communities of different ages) and empiri-
cal (pedagogical experiment, observation, interviews, etc.). The level of purposefulness was 
assessed using a test of purposefulness (by R. Persaud).
Results., We diagnosed both experimental and control groups to obtain initial data on the 
level of purposefulness. According to the results of the study, the application of an integrat-
ed approach based on a single methodological basis in the development of purposefulness, 
which includes not only work with students, but also with the teachers themselves, the phased 
introduction of the author’s program showed a significant increase in the level of purposeful-
ness among the respondents of the experimental group.
Discussion and conclusion. The pedagogical experience of introducing the author’s pro-
gram for the development of purposefulness in adolescents through their interaction in com-
munities of different ages, outlined in the article, makes it possible to conclude that this 
program is effective and its use contributes to the development of purposefulness.
Keywords: purposefulness, communities of different ages, pedagogical potential communi-
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Введение
Успешный человек – целеустремлённая личность, готовая к постоянному самораз-

витию и самосовершенствованию. Именно это в одном из своих выступлений подтвер-
дил Президент РФ Владимир Путин: «Успех в жизни определяют трудолюбие, целе-
устремлённость, доброта и человечность» [1]. Эти качества должны формироваться у 
детей не только в рамках семьи, но и педагогическими работниками.

В связи с этим одной из приоритетных задач государства стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года провозгласила: «…разви-
тие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества» [2].

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 
проводит ежегодные исследования ценностных ориентиров у детей, которые показали, 
что 9 % подростков хотят обладать таким качеством, как «целеустремлённость», что на 
3 % ниже, чем в 2020 году. При этом педагоги стараются сформировать у подростков 
именно нравственно-волевые качества, и целеустремлённость в предлагаемом перечне 
занимает 5-е место (18 %).

Исходя из вышеизложенного, можем предположить, что необходима трансфор-
мация содержания образования, направленного на подготовку подростков к жизни в 
будущем, в том числе и формирование целеустремлённости как социально ценного 
качества личности.

В связи с этим цель нашего исследования – представить опыт внедрения авторской 
программы формирования целеустремлённости у подростков посредством их взаимо-
действия в разновозрастных сообществах.

Задачи, которые необходимо решить для достижения обозначенной нами цели: 
– провести анализ научной литературы по вопросам формирования целеустремлён-

ности у подростков и раскрытия потенциала в разновозрастных сообществах;
– определить уровень сформированности целеустремлённости в начале и конце пе-

дагогического эксперимента;
– внедрить разработанную авторскую программу формирования целеустремлённо-

сти у подростков посредством их взаимодействия в разновозрастных сообществах.

Обзор литературы
Проблема формирования целеустремлённости на протяжении длительного вре-

мени является предметом исследования многих учёных (Е. П. Ильин, Н. Д. Левитов, 
Д. О. Маторин, М. Г. Колодезникова, Н. Л. Минаева, В. И. Селиванов и др.).

Анализ научной литературы, показал, что «каждая из наук подходит к анализу по-
нятия «целеустремлённость» со своих собственных позиций – позиций своего предме-
та», при этом подчёркивает, что «проблема формирования целеустремлённости лично-
сти сложна и многогранна» [3].

Изучив научную литературу (А. Д. Галюк, А. Б. Иванова, Д. В. Горев и др.), согла-
сились с определением, согласно которому целеустремлённость рассматривается как 
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«характеристика воли, понимаемая как сознательная и активная направленность лич-
ности на достижение определённого результата деятельности» [4].

Обобщив изыскания учёных, мы обратили внимание на то, что формирование це-
леустремлённости личности происходит за счёт применения единой методологической 
основы, включающей в себя системно-деятельностный, компетентностный, программ-
но-целевой и ценностно ориентированный подходы [5].

Значимыми характеристиками целеустремлённости, независимо от подходов к 
определению понятия, являются:

– сознательная и активная направленность личности на определённый результат 
деятельности;

– важнейшее мотивационно-волевое свойство личности, определяющее содержа-
ние и уровень развития всех других волевых качеств;

– стратегическая и оперативная, различающиеся в назначении цели и времени их 
реализации.

Принимая целеустремлённость базовой характеристикой любого вида деятель-
ности (в том числе образовательной), оказывающей значительное влияние по своим 
характеристикам и функциям на развитие личности, подтверждаем необходимость её 
формирования у подростков и обеспечения их готовности к этому, учитывая при этом 
важное значение взаимодействия в разновозрастных сообществах. В доказательство 
данного утверждения продемонстрируем вывод Л. А. Крапивиной: «Обучение, воспи-
тание и социальное развитие подростков в разновозрастных группах гуманистической 
направленности не только возможно, но и имеет более высокие результаты в сравне-
нии с показателями обучения, воспитания и социализации в одновозрастных группах 
и классах» [6].

Обзор зарубежных источников (М. Монтессори, M. Azmitia, A. I. Brown, A. Palinesar, 
М. Кле, М. Мид и др.) показывает, что существует достаточное количество публика-
ций, обращённых к исследованию понятия «разновозрастное сообщество» и его сущ-
ности в общепедагогическом аспекте и практическом, а также признаёт их значимость 
как для развития отдельного (входящего в него) ребёнка, так и всего сообщества, а 
также особая роль взрослого (педагога, наставника).

Обобщив основные позиции зарубежных исследователей, мы пришли к следую-
щим выводам.

С одной стороны, разновозрастное сообщество создаётся в основном для обучения 
детей в одном классе с разницей в возрасте один год или более разных категорий (до-
школьных и начальных классах для обеспечения возможности взаимодействия детей, 
поэтому группировка осуществляется либо по способностям или уровню развития, 
либо по разным возможностям и способностям).

С другой стороны, разновозрастное сообщество:
– снижает возможность учить всех детей одному и тому же в одно и то же время;
– создаёт необходимость для педагогов организовывать учебные мероприятия и 

учебную программу для обеспечения всех детей равными возможностями для выпол-
нения различных видов совместной работы друг с другом;

– включает в себя сотрудничество и другие формы просоциального поведения для 
минимизации конкурентного давления на детей, благодаря чему наблюдается сниже-
ние проблем с дисциплиной, присущих конкурентной среде (часто уменьшаются су-
щественно);

– создаёт атмосферу взаимопомощи, а не конкурентности.
Всё вышеизложенное приводит нас к необходимости уточнения понятия «разновоз-

растное сообщество». Это объединение людей (подростков и педагогов), которые от-
личаются датированным возрастом и уровнем интеллектуального развития, раскрытия 
его педагогического потенциала.
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Изучая особенности, характерные черты разновозрастных сообществ, видим, что 
они обладают большим педагогическим потенциалом по отношению к устоявшимся 
одновозрастным сообществам и имеют ряд преимуществ и возможностей для развития 
различных возрастных категорий [7]:

– возможность активно передавать межпоколенческий опыт, формировать доверие 
между поколениями [8], организовывать условия межвозрастного сотрудничества, в 
которых происходит развитие всех находящихся в разновозрастном сообществе субъ-
ектов;

– возможность сформировать образовательное пространство, оказывающее под-
держку и формирующее психологически безопасное нахождение в нём;

– возможность освоения субъектами социальных ролей или дальнейшей трансфор-
мации в ней, получения новых компетенций любым субъектом, находящимся в процес-
се конструктивного взаимодействия;

– формирование условий, обеспечивающих непрерывность процессов развития, 
воспитания, образования;

– формирование инновационных подходов к образованию, интеграция лучших 
практик неформального образования в систему традиционного образования [9].

При этом можем констатировать, что в образовательной практике организация раз-
новозрастных сообществ менее распространена в сравнении с традиционными одно-
возрастными сообществами.

Материалы и методы
Формирование целеустремлённости у подростков – это комплексный подход на 

единой методологической основе, включающий в себя не только работу с обучающи-
мися, но и с самими педагогами, наставниками.

Именно поэтому было важно подготовить педагогов, способных к взаимодействию 
с подростками, для формирования у последних целеустремлённости, в том числе по-
средством использования разработанной авторской программы.

В связи с этим с педагогами был проведён цикл мероприятий (методические сове-
щания, педагогические советы, постоянно действующие семинары, тренинги), в ходе 
реализации которых они получили не только теоретический и практический материал, 
но и диагностический и методический инструментарий для дальнейшей работы.

Особое внимание при подборе педагогического инструментария обращали на 
использование современных инструментов работы, которые отвечают возрастным 
потребностям указанной целевой аудитории. Ведущим видом деятельности в под-
ростковом возрасте является личностное общение [10], и именно с учётом данных 
особенностей разрабатывалась авторская программа, включающая в себя такие ин-
струменты, как игра, задания, занятия (коррекционно-развивающие), тренинг (психо-
логический, социально-психологический) и др.

Цель исследования – представить опыт внедрения авторской программы формиро-
вания целеустремлённости у подростков посредством их взаимодействия в разновоз-
растных сообществах. Для этого использовали теоретические и эмпирические методы 
(педагогический эксперимент, наблюдение, беседы, тестирование), метод статистиче-
ской обработки данных (результатов эксперимента).

Помимо указанных методов, как уже упоминалось ранее, была разработана автор-
ская программа по формированию целеустремлённости у подростков посредством их 
взаимодействия в разновозрастных сообществах. Это комплексная программа, состоя-
щая из 5 последовательных модулей.

1 модуль – диагностический. Направлен на определение уровня сформированно-
сти целеустремлённости на индивидуальном уровне и готовности к взаимодействию в 
сообществе.
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Уровень целеустремлённости в начале и в конце педагогического эксперимента 
оценивался при помощи теста на целеустремлённость (Р. Персо) [11].

В исследовании приняли участие 546 человек, контрольная и экспериментальная 
группы состояли из 273 респондентов. Внедрение программы проходило на базе об-
разовательных организаций, осуществляющих реализацию основных общеобразо-
вательных программ и общеразвивающих программ дополнительного образования, 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы. Подростки, принимающие участие в эксперименте, имели идентичный 
социальный статус, гендерный и возрастной состав.

В целях внедрения авторской программы респонденты были объединены в группы 
исходя из указанных категорий.

Результаты диагностики уровня целеустремлённости в начале эксперимента пред-
ставлены на рисунке 1.

 
                
Рисунок 1. Уровень целеустремлённости в начале эксперимента 
Figure 1. Level of purposefulness at the beginning of the experiment

Анализ полученных результатов, показал, что подростки имеют низкий уровень це-
леустремлённости, что не может не сказаться как на формировании самооценки, так и 
на самоуверенности в себе и своих силах.

По результатам данного этапа с подростками была проведена индивидуальная кон-
сультация, в рамках которой были проанализированы результаты диагностики, выявле-
на необходимость планирования своего будущего и постановки целей.

2 модуль – знакомство. Направлен на знакомство участников сообщества друг с 
другом, правилами работы сообщества; объединение подростков в формальное разно-
возрастное сообщество и создание безопасного пространства.

Используя интерактивные упражнения («Снежный ком», «Телетайп» и др.), ко-
мандную работу («мозговой штурм»), педагоги смогли вовлечь подростков в работу, 
создать комфортную безопасную среду для участников сообщества, настроить их на 
дальнейшую продуктивную работу и выработать интерес к последующим занятиям.

3 модуль – взаимодействие в группах. Направлен на достижение следующих за-
дач: распределение ролей/взаимоотношений подростков в разновозрастном сообще-
стве; минимизация рисков при организации взаимодействия; объективная оценка дея-
тельности подростков.

Педагоги на данном этапе внедрения программы использовали как теоретическую 
(мини-лекции), так и практическую части (интерактивные упражнения, работа в ми-
ни-группах, групповая работа с кейсами и др.).

Подводя итог работы на данном этапе, подростки отметили, что использование раз-
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ных форм работы способствовало наиболее быстрому и полному усвоению материала, 
а то, что они самостоятельно выдвигали идеи, предлагали пути их достижения, делало 
их более ответственными и осознанно принимающими решения.

4 модуль – формирование уверенности в собственных силах. Данный модуль на-
правлен на формирование у подростков уверенности в себе и умения делегировать 
полномочия в достижении общих задач/целей.

Особое внимание в рамках данного модуля педагоги уделяли личностным каче-
ствам респондентов экспериментальной группы. С помощью групповой дискуссии 
подростки выделили качества, необходимые каждому человеку для формирования це-
леустремлённости.

Помимо этого, педагогам важно было подвести подростков к выводу, что наличие 
целей в жизни придаёт ей осмысленность и наполненность, а также формирует направ-
ленность личности и временную перспективу.

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию умения идти на уступ-
ки, сотрудничать и действовать сообща.

В ходе рефлексии подростки отметили, что у них появилась целостная картина вза-
имодействия, сформировалось понимание необходимости делегирования полномочий, 
правильное распределение ролей помогло им почувствовать себя полноценными чле-
нами сообщества, от которых также зависит результат при достижении поставленной 
цели.

5 модуль – заключительный. В ходе данного этапа участникам экспериментальной 
группы было предложено поучаствовать в упражнениях, которые уже проводились на 
предыдущих этапах, в целях проследить и проанализировать изменения (изменился 
ли уровень групповой целеустремлённости, сплочённости сообщества, готовы ли вы 
делегировать полномочия и научились ли распределять роли исходя из потребностей 
сообщества и самого участника и т/д.).

Результаты исследования
По окончании внедрения авторской программы была проведена повторная диагно-

стика уровня сформированности целеустремлённости с помощью теста на выявление 
целеустремлённости. Р. Персо.

Результаты диагностики уровня целеустремлённости в конце эксперимента пред-
ставлены на рисунке 2.

                
Рисунок 2. Уровень целеустремлённости в конце эксперимента
Figure 2. Level of purposefulness at the end of the experiment
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Анализируя в сравнении полученные данные, видим, что уровень целеустремлённо-
сти заметно изменился у респондентов экспериментальной группы на конец экспери-
мента. У большинства респондентов экспериментальной группы отмечается высокий 
уровень целеустремлённости. Показатели контрольной группы остались практически 
неизменными, уровень целеустремлённости – низкий.

Заключение
Таким образом, можем сделать вывод о том, что применение комплексного под-

хода на единой методологической основе при формировании целеустремлённости, 
включающего в себя не только работу с обучающимися, но и с самими педагогами, 
поэтапное внедрение авторской программы показали значительный рост уровня целе-
устремлённости у респондентов экспериментальной группы. Соответственно, автор-
ская программа формирования целеустремлённости у подростков посредством их вза-
имодействия в разновозрастных сообществах доказала свою эффективность и может 
быть использована при формировании указанного качества личности.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи
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