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Предисловие 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования Чувашской Республики представ-
ляет сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции «Образование, инновации, исследования как ресурс  
развития сообщества». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященные 
актуальным вопросам образовательных процессов. В представленных 
публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в об-
ласти образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные технологии в образовании.
2. Исследования в образовании и образовательные практики как ин-

струмент принятия решений. 
3. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании. 
4. Образовательный процесс в организациях общего и дополнитель-

ного образования. 
5. Образовательный процесс в высшей профессиональной школе.
6. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
7. Образование и право.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Алатырь, Барнаул, Белгород, Брянск, Вели-
кие Луки, Верхняя Салда, Видное, Владивосток, Екатеринбург, Златоуст, Ир-
кутск, Казань, Краснодар, Липецк, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний 
Новгород, Новокубанск, Орёл, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Сара-
тов, Таганрог, Тверь, Тула, Уфа, Чебоксары, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Великолукская государственная сельскохо-
зяйственная академия, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации),  университеты и 
институты России (Алтайский государственный педагогический универ-
ситет, Башкирский государственный аграрный университет, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет, 
Брянский государственный технический университет, Владивостокский 
государственный университет, Дальневосточный федеральный универси-
тет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Липецкий гос-
ударственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского, Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, 
Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище, Нижего-
родский государственный педагогический университет им. К. Минина, 
Нижневартовский государственный университет, Орловский государ-
ственный университет им. И.С. Тургенева, Петрозаводский государствен-
ный университет, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Саратовский государственный аграрный университет имени 
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Н.И. Вавилова, Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова, Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова, Тверской государственный технический 
университет, Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), 
Южный федеральный университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена технику-
мом, гимназией, школами, детскими садами, учреждениями дополнитель-
ного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров и доцентов, аспирантов, студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ, воспитателей детских садов, а  также педагогов дополни-
тельного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции «Образование, инновации,  
исследования как ресурс развития сообщества», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор канд. биол. наук, проректор 

Чувашского республиканского института образования 
Ж.В. Мурзина 
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РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
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Аннотация: образование и технический прогресс в настоящее время 
считаются учебным ресурсом в образовательной сфере, использование 
новых технологий облегчает и усиливает процессы преподавания и обу-
чения, поскольку предлагает различные виртуальные инструменты, поз-
воляющие, в частности, укреплять знания, обмениваться идеями, форми-
ровать критическое мышление. 

Ключевые слова: образование, технологии, обучение. 
Сегодня общепризнано, что математическую науку следует ценить за 

важность взаимосвязи, образование смогло достичь значительных изме-
нений благодаря использованию дидактических технологий, которые 
предоставляют различные ресурсы и средства для школьного руковод-
ства, такие как использование виртуальных платформ, планшетов, обра-
зовательного программного обеспечения и легкодоступных цифровых 
книг, свидетельствующий о современной научной культуре разнообразия 
существующих в настоящее время программ и ресурсов, которые помо-
гают обеспечить преподавание и доступ к образованию для учащихся и 
педагогов, которые со временем освоились с использованием этих ин-
струментов. 

Использование новых технологий привело к различным изменениям в 
повседневной жизни цивилизации, особенно в сфере работы, развлече-
ний, обучения и в образе мышления. Информационно-коммуникацион-
ные технологии играют очень важную роль в формировании общества и 
культуры, вызывая различные изменения и подвергая риску интересы за-
интересованных сторон, когда технология выходит из строя или исчезает 
по какой-либо конкретной причине (отключение электроэнергии и Интер-
нета, среди прочего). 
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Обычно к вопросу образования и новых технологий применяется под-
ход, при котором различные дидактические аспекты рассматриваются как 
средство и резерв, на который могли бы рассчитывать учителя. Как пра-
вило, различия, которые это приводит на уровне, не проявляются в мире 
образования детей и молодежи. люди, которые в силу своих образователь-
ных потребностей открывают возможности для внедрения новых техно-
логий и технологических усовершенствований, доступных для развития 
знаний [1]. 

Образование во всем мире в последние годы претерпело различную 
эволюцию в связи с расширением общества и внедрением новых техноло-
гий, которые представляют интерес для различных культур на универ-
сальном уровне, особенно в технической, научной и профессиональной 
областях, охватывая набор моделей и моделей поведения, необходимых 
для сталкиваемся с постоянным обращением к обучению человеческому 
потенциалу, его совершенствованию, прогрессу и эволюции, что выража-
ется в необходимости непрерывного обучения. 

Королевская академия языка (RAE) определяет инновацию как изме-
нение продукта и его интеграцию в рынок. Слова инновация и вводить 
новшества связаны с корректировкой, созданием, изменением и изобрете-
нием определенного изделия или продукта таким образом, что можно ска-
зать, что модернизация, которой подверглось образование, – это измене-
ние, возникающее в результате постоянных исследований, разработок и 
открытий, целью которых является рост отдельные люди благодаря изме-
нениям в образовании. 

Инновации – это прогресс, главной характеристикой которого явля-
ется удовлетворение желаний человека. Важно учитывать, что это зависит 
от времени, практики и контекста, в котором это внедряется, таким обра-
зом, когда технологические инновации внедряются на уровне образова-
тельных учреждений (использование виртуальных платформ, образова-
тельного программного обеспечения и т. д.). В них отражены образова-
тельные инновации в соответствии с тем, как они будут внедряться, и кон-
текстом, в котором они были представлены. 

Моделью технологических инноваций в образовательных организа-
циях является использование онлайн-курсов такими платформами, как: 
Zoom, EdApp, Edvance360, Newrow, Google teams и другими. Эти плат-
формы эффективно применяются в образовательных планах, преодолевая 
как временные, так и физические препятствия и, таким образом, обеспе-
чивая более доступное образование, эффективно используя новые техно-
логии и поддерживая межличностное общение для получения более глу-
боких знаний посредством обмена мыслями и знаниями между людьми. 

Инновация имеет процедуру разработки, которая заключается в следу-
ющем: инновация как метод изменений, инновация как решение проблем 
и инновация как расширение. Вот почему можно сказать, что инновации 
в образовательных подразделениях осуществляются с целью обеспечения 
развития или роста, поскольку это может внести изменения во всю внут-
реннюю сферу организации, включая прогресс в измерениях учащихся и 
генерирование новых знаний. 

Технологические знания изучаются с XVIII века. Для эксперта по эко-
номике технологические знания имеют решающее значение для развития 
цивилизации, особенно в приобретении знаний, экономическом росте и 
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эволюции. Эволюционное исследование позволяет отдельным людям 
объяснить, как технологические инновации способствовали развитию об-
щества на протяжении многих лет, ухитряясь удовлетворять проблемы 
или потребности человечества. 

Образование рассматривается как неотъемлемая часть, которая помо-
гает интегрировать сообщество, культуру и производительный рост, вот 
почему образование определено как неотъемлемое право каждого чело-
века в мире, требующее внедрения новых систем обучения, которые 
надежны с учетом новых данных, содержания и практикуйтесь, в чем 
нуждаются студенты, предоставляя информацию и подготавливая их к бу-
дущей работе. 

Постоянный технологический прогресс и его применение в образовании 
дают повод для консолидации образовательных систем, поскольку они по-
могают передавать и приобретать знания, в дополнение к содействию про-
грессу учащихся, таким как их личность, способности, потребности и их 
способность функционировать в различных условиях, позволяя оценить, 
что является лучшим. результат достигается за счет преподавания и обуче-
ния на виртуальных платформах. 

Инновационные технологии обновляются как группа продуктов, со-
зданных на основе современных программных и аппаратных средств, кото-
рые являются поддержкой для создания программ, способных хранить, об-
рабатывать и распределять информацию, а также быть совместными и 
иметь отличное качество звука и видео, образуя самозваные компьютерные 
сети, которые помогают предложить пользователям различные возможно-
сти получения функциональной информации в больших масштабах. 

На протяжении всей истории образовательные технологии изучались 
как важная доктрина, которая сыграла ведущую роль в изменениях в спо-
собах преподавания, способствуя лучшему пониманию учащимися, по-
скольку она позволяет создавать различные инструменты академической 
поддержки и программы, необходимые для достижения комплексного  
обучения, где технология регулирует изменения, которые будут внесены 
в образовательные организации для внедрения информационных прило-
жений для развития учащихся. 

К вопросу использования новых технологий и образования приме-
нялся дидактический подход, принимая во внимание, что это еще один 
метод из многих, которыми учитель должен обучать детей и молодежь, 
однако важно учитывать благоприятные условия модификации, произве-
денные за счет использования технологических достижений на официаль-
ном уровне, поскольку они открывают более широкие возможности до-
ступа к образованию для людей из разных уголков мира, заставляя их 
быть поглощенными получением знаний и в значительной степени зани-
маться самообучением вне учебных заведений. 

Важно, чтобы учащиеся понимали использование технологических 
инструментов в сфере образования и преимущества, которые они предо-
ставляют при индивидуальном обучении, помогая их развитию уско-
ряться в соответствии с развитием технологий и их применением в сфере 
образования с тех пор, как технологии стали использоваться для школь-
ного обучения, были достигнуты большие успехи в обучении учащихся и 
их родителей. учителям, потому что это инструмент, который помогает и 
поощряет обучение. 
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Технологическое обучение достигло лучших результатов в дидактиче-
ской области, создавая и контролируя дисциплинарные инструменты, кото-
рые могут быть к услугам учащихся, и, в свою очередь, генерируя беско-
нечные образовательные предложения, основанные на методах формирова-
ния знаний и подготовки информации. изначальный, который является ос-
новой функционирования и понимания нынешней цивилизации, также су-
мел сформировать мысли, необходимые для понимания различий между 
цивилизациями прошлого и того, каков был вклад технологии в развитие 
новых практических и теоретических аспектов [2]. 

Знания, передаваемые преподавателями в учебных заведениях, и ис-
пользование обновленных технологий привели к улучшению подготовки 
людей, сумев повысить их способность к индивидуальному, трудовому, 
коллективному, семейному, академическому развитию, среди прочего. 
Можно сказать, что технология присутствует в большом количестве сце-
нариев, в которых люди сотрудничают, поскольку она свободно влияет на 
поведение, мысли и даже на их природу. 

Важно понимать, что образование и технологии связаны не только с 
использованием ноутбуков, как это обычно предполагается, но и что тех-
нологии способствуют созданию научных и технологических дисциплин, 
которые способствуют вовлеченности, знаниям и критическому мышле-
нию, главным образом способствуя способности изобретать и проявлять 
творческий подход как индивидуально, так и коллективно и коллективно, 
и генерировать конкурентоспособность, которая приведет к человече-
скому развитию и, в свою очередь, социальному росту, который пойдет 
на пользу обществу [3]. 

При внедрении новых технологий в систему образования не только по-
могает внедрить доступные инструменты, которыми располагает учитель 
для обучения детей и молодежи, но и приводит к большему расширению 
человеческого бытия, в котором научные и технологические знания при-
обретают требуемое значение, избегая разграничения сфер деятельности. 
способность к тому, что человек умеет делать или нет, принимая во вни-
мание разницу в технологиях самообучения. 

Использование технологий и технологические усовершенствования в 
образовании оказали неограниченную помощь как в подготовке учителей, 
так и в результатах, полученных при оценке понимания учащимися. Ис-
пользование новых технологий привело к совершенствованию образова-
тельных навыков и приобретению знаний, подчеркивая важность разно-
образных образовательных ресурсов, таких как видео или виртуальные 
программы и приложения, которые помогают усилить процесс обучения. 

Важность использования новых технологий в качестве педагогических 
ресурсов основана главным образом на сокращении времени на выполне-
ние действий, а также на обеспечении доступа к информации и знаниям 
через платформы, веб-страницы, форумы, приложения и другие виды ре-
сурсов, что дает возможность стимулировать рост в методах обучения и 
внедрять новые инструменты для педагогической практики, которые мо-
гут быть свободно и открыто доступны для обучения как преподавателей, 
так и студентов. 

Технологические изобретения и образование связаны с теми новыми 
действиями, цель которых – связать развитие образовательных институтов, 
поскольку они помогают решать проблемы и выполнять требования, 
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возникающие в образовательной атмосфере, с целью развития образова-
тельного превосходства институтов, выполняющих важную роль, которая 
заключается в том, чтобы: это материализация жителей с большими разум-
ными возможностями и с большими знаниями, достижение эволюции ци-
вилизации и вклад в социальное и экономическое благополучие нации [4]. 

Образовательные инновации предлагаются в различных процедурах и 
проявляют себя в различных областях, создавая различия между препода-
вателями и учащимися, фокусируясь на развитии каждой из особенностей 
образовательных организаций с целью улучшения качества обучения, 
начиная с более ранних изменений в системах образования учителей, а  
также как и в способах приобретения знаний учащимися, что приводит к 
улучшению обучения учащихся. Достижение технологических достиже-
ний в области образования имеет важное значение, следовательно, ис-
пользование виртуальных программ, симуляций, онлайн-лабораторий и 
других технологических активов обеспечивает более широкий доступ к 
знаниям, улучшая практические способности и знания отдельных лиц, по-
ощряя исследования и самообучение, формируя способность к конкурен-
ции, сильные стороны студентов в соответствии с их способности и спо-
собствующий как личностному, так и профессиональному росту. Изобре-
тение технологий оказало большое влияние на образовательные системы, 
поскольку оно ориентировано на рост обучения и преподавательской де-
ятельности, установление связей между учителем и учащимися, так как 
оно обеспечивает завершение нового способа получения знаний и обмена 
ими, решение проблем в области образования и повышение податливости 
общества к новым образовательным технологиям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы участия курсантов 

военных училищ в научно-исследовательских работах. Указывается на 
необходимость расширения интереса к военно-научным исследованиям, 
повышения образовательного уровня и компетенций на основе актуаль-
ности изучаемых дисциплин, формирования личности и креативности в 
проводимых работах. На основе современной стратегии использовать 
информационные технологии, формировать профессионально-ориенти-
рованный облик будущего офицера. 

Ключевые слова: научные исследования, научно-исследовательская 
деятельность курсантов, оборонная сфера, логическое мышление, аргу-
ментация, критерии результатов, формирование личности. 

Развитие образования учитывает скрытые тенденции в науке. В связи 
с этим осуществляет привлечение курсантов к разрешению проблем в 
научной сфере. С этой целью в вузах и системе военного образования про-
водятся работы по расширенному использованию слушателей в научно-
исследовательском и военно-исследовательском секторам. Это нераз-
рывно связано с накоплением ими знаний и информационных материалов 
в различных областях оборонного комплекса. 

Изучение проблем интеграции научных разработок и практического 
внедрения показывает, что доминирование отдельных научных исследова-
ний обусловлено потребностью РФ в подготовке специалистов в различных 
новых сферах промышленности и обороны. Этому способствовало введе-
ние санкций недружественными странами и развитие процесса в области 
импортозамещения. В результате этого данные меры стимулировали разви-
тие отечественного производства и устранили, в большей степени, негатив-
ные факторы данной политики [1]. 

Каждый из оканчивающих военный вуз должен уметь самостоятельно 
решать комплексные задачи, на основе своей инициативы, нестандарт-
ного мышления и находить рациональные пути в оптимальных решениях 
поставленных целей. На первоначальном этапе курсанту необходимо 
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выделить критерии подхода для получения результата, установить цели и 
задачи исследований. 

На заключительном этапе проанализировать полученные результаты и 
возможности достижения поставленных целей другими методами. Таким 
образом, у курсантов развивается умение анализировать, и на перспек-
тиву, развивать умения обозначить проблему, на основе выдвигаемых ги-
потез, давать определения понятиям, делать умозаключения и структури-
ровать материал. Основой инновационной деятельности и создания усло-
вий в эффективном участии курсантов в научно-исследовательской дея-
тельности, их творческой реализации включаются аспекты собственного 
совершенствования и практического применения полученных знаний с 
учетом методики существующих стандартов. По действующему стан-
дарту, в результате обучения, курсант должен быть подготовлен к выпол-
нению и исследованию процессов представляющих проблемы в научной 
сфере. Преобразования, проходящие в настоящее время в Вооруженных 
силах РФ, требуют постоянного совершенствования в выполнении от-
дельных видов профессиональной деятельности [2]. Смысл исследова-
тельской работы подразумевает реализацию полученных знаний, включа-
ющих в себя широкий спектр понятий: расширения кругозора и ознаком-
ление с ГОСТами общемашиностроительных дисциплин, в том числе, 
изучение тем предметов узкой специализации; оформление целевых до-
кладов и реализация итогов выполненных промежуточных курсовых ра-
бот в части изменения физико-химических характеристик используемых 
материалов, степени твёрдости; прочностных характеристик; видов по-
крытий и др. Цель их- выйти за ограничительные рамки образовательных 
стандартов и направить познавательную активность в сферу научно-тех-
нических разработок, и требований предъявляемых предприятиями заня-
тых разработкой и выпуском продукции военного назначения. Решение 
поставленной задачи направлено на формирование компетентностно-ори-
ентированного специалиста, способного обобщать технический и науч-
ный опыт, используемый в совершенствовании образовательного про-
цесса в вузах МО РФ. Важным критерием в подготовке военных научных 
кадров является привитие принципов освоения, в ходе применения воен-
ной техники, достижений специализированных организаций. Полагают, 
что задачи, стоящие на современном этапе, в связи с поступлением боль-
шого количества современной разнообразной военной техники, являются 
приоритетными и заключаются в повышении качества профессиональ-
ного образования и обучения специалистов, привлекаемых в военно-науч-
ную сферу деятельности, и на  этой основе, создания условий для форми-
рования оптимальных компетенций. Данное утверждение подтвержда-
ется в ходе проведения совместных учений с зарубежными странами и 
странами «Содружества». 

Отдельно необходимо акцентировать внимание на технологию изготов-
ления изделий и методическим инновациям в методах контроля и средств 
измерений. 

Большая роль в формировании научно-исследовательского процесса 
отводится творческой способности преподавателя поддерживать интерес 
к научным исследованиям, стимулировать и активизировать интерес с 
внедрением в процесс средств идентификации объекта на основе методо-
логии существующей на практике. 
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Внедрение многоуровневой системы подготовки военных инженеров 
в условиях формирования профессионально-ориентированных задач яв-
ляется основой в расширении компетенций и нового облика будущего 
офицера. 

Развитие исследовательских качеств у курсантов пробуждает профес-
сиональное мышление, создает предпосылки в выработке творческих пла-
нов и выбора альтернативных решений, проявления креативности. Пер-
спективные кадры имеют глубокие фундаментальные знания и развитое 
исследовательское мышление, благодаря этому у данного контингента 
присутствует способность преобразовывать нестандартные идеи в креа-
тивные решения. Данный фактор, благодаря системе фундаментального 
научного познания воздействует на формирование личности, создается 
особый тип научного сознания, оказывает положительное действие на ло-
гическое мышление и вырабатывается научная аргументация. 

В результате формируется задачи нового вида- профессионально-ори-
ентированные исследования, начальные условия которых варьируются, 
представляются в виде модели или объекта «черного ящика» с неопреде-
лёнными условиями, ситуацией или исходными данными. Решение усло-
вий и содержания задачи предполагает установления взаимосвязи между 
начальными параметрами и конечного результата в основе которой лежат 
методы моделирования [3]. 

Новизна используемых методик, в дальнейшем, определяет пути про-
ведения исследований. Формирование компетенций научно-исследова-
тельской деятельности у курсантов средствами военно-научной работы 
должно включать в себя следующие мероприятия: выявление направле-
ний в области развития творческого мышления; формирование интереса 
к военно-научному творчеству; участие в проведении экспериментальных 
и практических работ; углубление заинтересованности в реализации ко-
нечных целей научно-технических и научно-исследовательских работ в 
оборонной сфере; подготовка научных докладов, сообщений по актуаль-
ным вопросам военной науки; участие в изобретательской и рационализа-
торской работе; разработка комплексов и макетов различного назначения 
в ориентированных отраслях. Курсанты, активно занятых в данных рабо-
тах, мероприятиях и областях уже рациональнее использует достижения 
информационных технологий в сфере динамично меняющейся обста-
новке. Современная стратегия проведения военно-научных работ и 
успехи достигнутые в данной сфере показывают, что в отдельных слу-
чаях, промежуточные итоги требуют дополнительной апробации перед 
внедрением результатов на  практике. Таким образом, устойчивый и ши-
рокий интерес к научным исследованиям отдельных курсантов обуслов-
лен фактором повышения собственного образовательного уровня и стрем-
лением использования своих компетенций на международном уровне. 

Можно утверждать, что отдельные группы обучающихся, владеющих 
иностранными языками или окончившие школы с углубленным изуче-
нием иностранных языков познавая научные методы исследования уже на 
первоначальном этапе стремятся расширить свой кругозор в данной обла-
сти. Разнообразная тематика военно-научных исследований отражает ак-
туальные проблемы изучаемых дисциплин, и как следствие, в дальнейшей 
работе помогает курсантам усовершенствовать разрабатываемые образцы 
и предотвращать дефекты. 
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Однако, необходимо отметить, напряженность и интенсивность про-
цесса обучения, насыщение учебного материала большим объемом ин-
формации служит причиной снижения значимости участия в научной об-
ласти, и как следствие, ухудшения конечных результатов. 
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Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 
воспитательные функции различны, но гармоничное развитие дошколь-
ников без активного участия родителей в образовательном процессе вряд 
ли возможно. 

В современном обществе подходы к взаимодействию образовательной 
организации и семьи постоянно трансформируются. При работе с родите-
лями детский сад стремиться перейти от формального общения к партнер-
ским отношениям. Поэтому перед педагогическими работниками стоит 
задача подобрать наиболее оптимальные варианты взаимодействия с се-
мьями воспитанников. Так как сотрудничество педагогов ДОУ и родите-
лей помогает лучше узнать ребенка, а  узнав направить общие усилия на 
его развитие. 

Основное, ежедневное общение с родителями осуществляет воспита-
тель, тем самым у них налажен более тесный, индивидуальный подход. Но, 
у специалистов ДОУ нет такой ежедневной возможности. Всё живое обще-
ние музыкального руководителя сводится к выступлениям на родительских 
собраниях и встречам на календарных праздниках ДОУ, где родители явля-
ются пассивными участниками образовательного процесса. Поэтому во-
влечь семьи в свою музыкальную деятельность бывает не просто. 
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В таких условиях передо мной постоянно возникают вопросы: как за-
интересовать родителей активно заниматься музыкальной деятельностью 
совместно со своим ребенком? Как наладить общение с родителями? 
Прежде всего, необходимо желание пойти на контакт друг с другом, по-
мочь друг другу в налаживании партнерских отношений. Деятельность 
будет успешной, если она будет строиться на содержательных, основан-
ных на общих, и значимых для обеих сторон темах. 

Изучая разнообразные методики и технологии, сделала вывод, что 
наиболее эффективной формой взаимодействия будет творческий, музы-
кальный фестиваль, в котором будут принимать участие не только роди-
тели, но и дети. 

Работа над фестивалем проводиться поэтапно: 
1. Сбор заявок. В каждой группе на информационном стенде, а  также 

в интернет-ресурсе размещается объявление. Начинается сбор информа-
ции о желающих принять участие в фестивале. При этом количество 
участников номера не ограничивается. Многие семьи привлекают в свой 
творческий номер и старшее поколение – бабушек, дедушек, а  также близ-
ких родственников (тёти, дяди). 

2. Репетиционный этап. Опыт на данном этапе показывает, что эффек-
тивное взаимодействие с родителями достигается на основе личностно-
ориентированного, индивидуального подхода с учетом конкретных твор-
ческих, музыкальных возможностей и приоритетов семьи. Создание парт-
нерской, эмоционально-благоприятной атмосферу общения, дает возмож-
ность «раскрыться» родителям, а также заинтересовать их. Каждая семья 
самостоятельно выбирает направление своего творческого номера  – это 
может быть песня, танец, сказка, юмористическая пародия, оркестр, ча-
стушки, драматизация стихов и прочее. Моей задачей является помощь и 
консультирование, в целостной постановке номера начиная с текстов, 
подходящей музыки заканчивая костюмами и гримом актеров. 

3. Фестиваль-праздник. Составляется единая программа, разрабатыва-
ется сюжет со сказочными героями, которых исполняют воспитатели дет-
ского сада. А, так же программа наполняется выступлением групп дет-
ского сада стихами и музыкальными номерами о семье, дружбе, любви, 
поддержке, взаимопомощи. 

За годы организации этот фестиваль очень полюбился всем участни-
кам творческого процесса, что постепенно перерос в традицию детского 
сада. 

Праздничную, позитивную атмосферу фестиваля сохраняют зрители, 
которые сопереживают участникам, поддерживают, приветствуя их гром-
кими аплодисментами. С каждым годом количество участников увеличи-
вается, потому что родителям очень нравиться участвовать, открывать но-
вые способности, возможности своей семьи, выражаться в совместном 
творчестве. В конце фестиваля все участники награждаются грамотами и 
поощрительными призами. 

Ежегодный «Фестиваль семейного творчества» всегда проходит эмо-
ционально, весело, ярко, впечатления от него остаются надолго. Он имеет 
огромное значение не только для родителей и детей, но и для всего дет-
ского сада, т.к. именно совместная деятельность всех участников воспи-
тательного процесса дает безграничную возможность развития 
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творческого потенциала, партнерских отношений и целостного, индиви-
дуального развития личности ребенка. 

В реализации данной формы работы родители являются активными 
участниками, показывая своим личным примером, как можно креативно, 
совместно, творчески реализовать свои таланты. А дети могут чувство-
вать, что родители являются для них не только авторитетными взрос-
лыми, а прежде всего самыми близкими друзьями. 
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возможности подготовки будущих педагогов к коррекции буллинга и его 
деструктивных последствий. 

Ключевые слова: педагог, буллинг, коррекция, высшая школа, образо-
вательная среда, профессиональная подготовка. 

Введение. В настоящее время подростковая жестокость явление до-
вольно частое. Такое явление, как буллинг, – одно из распространенных в 
школьной среде. Пристальное внимание исследователей обусловлено 
прежде всего поиском решений по его искоренению. В исследова-
ниях Ф.Е. Шереги установлено, что 40% лиц мужского пола от 14 до 
24 лет испытывали на себе агрессивное поведение в различных фор-
мах [6]. Данное явление одно из особенностей проявления подросткового 
насилия, как физического, так и эмоционального. Профилактическая со-
ставляющая любого вида школьной агрессии является особо важной зада-
чей, приоритетной целью которой станет психическое и физическое со-
хранение здоровья школьников. Поэтому ведущим фактором в решении 
существующей проблемы является работа педагога по профилактике и 
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коррекции девиантного поведения среди подростков. Для того чтобы гра-
мотно организовать данную работу, безусловно важно подготовить спе-
циалиста (педагога-предметника), чтобы он смог грамотно решить любую 
задачу, возникшую в школьном социуме. 

По изучению предложенной тематике была проанализирована соци-
ально-педагогическая и психологическая литература и исследования ав-
торов. Рассмотрев работы отечественных и зарубежных специалистов, я 
пришла к выводу, что анализ полученных результатов пойдет на пользу и 
учителям-предметникам, и психологам, а также родителям трудных де-
тей. Изученные результаты помогут молодым и опытным педагогам по-
новому проводить профилактические беседы, собрания, классные часы на 
тему коррекции буллинга. 

Основной материал статьи. 
Агрессивное поведение (буллинг) явление довольно не новое, но ин-

терес к этой проблеме с точки зрения науки возник относительно недавно. 
Первопроходцами исследования буллинга в западной психологии и педа-
гогике считаются такие ученые как, А. Пикас, Д. Олвеус, П. Хайнеманн, а 
также английские ученые Д. Лейн и В. Бесаг. Самые первые исследования 
в области школьной травли встречаются в начале XX века и связаны с 
именем французского психолога К. Дьюкса. Его научные открытия в дан-
ной области стали прорывом в области социальной психологии и поло-
жили начало для целого ряда европейских ученых. Благодаря заслугам 
ученых, понятие «буллинг» получило «юридическую силу». Школьный 
учитель П. Хайнеманн в 1969 году опубликовал статью, посвященную 
школьной травле. Описанное в статье, вызвало бурную дискуссию в об-
ществе, что способствовало дальнейшему изучению ученым данного во-
проса [2]. Норвежский ученый Д. Олвеус провел собственные исследова-
ния в области профилактики агрессии детей. В своей работе ученый сде-
лал упор на изучение личностных качеств как жертвы, так и булли и вы-
делил основные особенности. Олвеус пришел к выводу, что роль жертвы 
и буллера сугубо индивидуальны, и зависят в основном от личностных 
качеств ребенка [4]. В отечественной науке исследования в данной обла-
сти берут начало с 2002 года. 

Ученый-психолог И.А. Баева в своих монографиях подробно описы-
вает роль общеобразовательного учреждения и педагога в коррекции бул-
линга. Автор подробно анализирует ключевые аспекты в работе педагога, 
которые смогут предотвратить различные формы вербальной агрессии 
[1]. И.С. Кон с середины 2000-х годов провел обширные исследования и 
пришел к выводу, что проявления агрессии зачастую происходят из-за 
гендерных различий [3]. 

Особый интерес представляет роль педагога в предотвращении бул-
линга, в возможности его преодоления и прекращения, а  также миними-
зации разнообразных последствий для всех участников. На данном осно-
вании можно выделить базовые принципы подготовки будущих педагогов 
к коррекции буллинга и формированию комфортной образовательной 
среды. В необходимые умения предупреждения агрессивного поведения 
включены следующие умения педагога: установка на оказание помощи 
любому ребенку, составление характеристик на трудных детей, реализа-
ция индивидуальных образовательных маршрутов и т. д. Безусловно, 



Современные технологии в образовании 
 

21 

необходимые знания изучаемого аспекта относятся к закономерностям 
организации и обучения детей, законам развития личности [5]. 

Важно ориентировать внимание студентов на готовность преодоле-
нию социальных рисков, которые активно влияют на психофизическое 
развитие ученика. В настоящее время педагогам приходится работать с 
детьми из разных социальных пластов, многие из которых оказываются 
не только провокаторами, но и жертвами. Педагогам важно учитывать об-
щую обстановку в классе, если же в классе психологический климат нару-
шен, то важно обратиться за помощью к школьному психологу, социаль-
ному педагогу. Специалисты, работающие в данной области, смогут по-
делиться личным опытом при работе в критической ситуации, а также 
смогут найти методы к решению коррекции буллинга. 

Таким образом, можно выделить ключевые принципы в подготовке пе-
дагогов-предметников: 

- принцип развивающего дискомфорта, стимулирующий профессио-
нальное развитие; 

- принцип развития у педагогов-предметников способностей интегри-
ровать педагогические и психологические знания; 

- принцип освоения современных методик в профилактике агрессив-
ного поведения школьников; 

- принцип взаимодействия с родителями трудных детей конструктив-
ного диалога. 

Данные принципы позволяют осознать значимость работы педагога в 
коррекции школьного буллинга. 

Cистема подготовки педагога к коррекции школьного буллинга до-
вольно сложна. Буллинг затрагивает всесторонние сферы школьной 
жизни: физическое и психологическое равновесие, уровень подготовки 
педагога к предотвращению отклоняющегося поведения среди учеников, 
качество и эффективность работы педагога. Для того, чтобы учитель смог 
взять проблему буллинга под личный контроль, необходимо заранее его 
подготовить, а  именно при получении профессионального образования, 
чтобы придя в школу, он более менее знал основные рычаги по взаимо-
действию с учениками, родителями и администрацией образовательного 
учреждения. Именно поэтому важно знать и понимать формы антибул-
линговой работы, а также своевременно осуществлять профилактику для 
предотвращения глубоких разногласий в школьном социуме. 
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МЕТОД МАКЕТИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена теме одного из перспективных 

способов развития – макетированию. Приведены аргументы, 
доказывающие эффективность и целесообразность использования 
технологии макетирования в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ. 

Ключевые слова: метод макетирования, познавательные 
способности. 

Цель: определение возможностей технологии макетирования как 
инновационной формы образовательного процесса. 

Задачи. 
1. Познакомить с методами использования макетов как эффективного  

способа познавательного развития дошкольников. 
2. Популяризация инновационных идей, авторских находок. 
3. Оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

их профессионального самосовершенствования. 
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Результат мастер-класса. 
1. Понимание участниками системы использования технологии маке-

тирования как инновационной формы образовательного процесса. 
2. Рост мотивации участников мастер-класса к формированию 

собственного стиля творческой педагогической деятельности. 
Оборудование: настенный макет «Республика Татарстан». 
Материалы: материал для создания ландшафтного макета «Арктика»: 

вода, гаушь синего цвета, желатин, рис, вата, пена для бритья, сахар-
рафинад, игрушки – белые медведи, рыбы, пингвины, манная крупа, 
крупная соль, пенопласт. Замороженная основа океана (разведенный в 
воде голубого цвета желатин). 

Ход 
1. Актуальность. 
Педагог читает отрывок из сказки Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева». 
...«Стены чертогов Снежной королевы намела метель, окна и двери 

проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сия-
нием зал тянулись одна за другой; самая большая простиралась на много-
много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверка-
ющих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда! Хоть бы редкий 
раз устроилась бы здесь медвежья вечеринка с танцами под музыку бури, 
в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних ла-
пах белые медведи, или составилась партия в карты с ссорами и дракой, 
или наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки ли-
сички – нет, никогда этого не случалось! 

Холодно, пустынно, мертво! Северное сияние вспыхивало и горело так 
правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет 
усилиться и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снеж-
ной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кус-
ков, ровных и правильных на диво посреди озера стоял трон Снежной ко-
ролевы; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире»…  

Итак, я перенесла ваши мысли далеко-далеко, в Антарктиду. Какую кар-
тину Вы увидели перед собой? (представляет на глобусе земли Крайнего 
Севера, северный Ледовитый океан). Суровый климат, полярная ночь, се-
верное сияние, о северная степь – тундра, ледяная пустыня, дикие живот-
ные Крайнего Севера (белый медведь, северный олень, полярная сова, ла-
стоногие – моржи и тюлени). У нас, взрослых, есть знания, багаж накоплен-
ной информации. Как же детей знакомить с природным разнообразием 
Земли? Как формировать первичные географические представления? 

Сегодня я попытаюсь доказать, что наиболее эффективной инноваци-
онной педагогической технологией, открывающей новые возможности 
воспитания и обучения, при решении задач по познавательному развитию 
дошкольников является метод моделирования или макетирования. 

2. Основные теоретические идеи к демонстрирующей педагогической 
деятельности, важнейшие результаты. 

Макеты – это модели, представляющие собой уменьшенные объекты. 
Макетирование – это творческая конструктивная деятельность детей, 

создание специального игрового пространства. Макеты могут быть ис-
пользованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры, что спо-
собствует развитию творчества и воображения. 
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Н.А. Короткова условно делит макеты на типа: модели и карты. 
Макеты-модели, представляют собой уменьшенные целостные объ-

екты, направляющие воображение ребенка в основном на события, про-
исходящие «внутри» этих объектов на небольшой плоскости с закреплен-
ным на ней устойчивым сооружением-зданием, имеющим фасадную 
часть и данное в вертикальном разрезе внутреннее помещение этого зда-
ния. 

Макеты-карты, это плоскости (не менее 50 x 60 см) с планом-схемой 
и объектами-маркерами пространства, отображающие определенную тер-
риторию, направляют ребенка на развертывание сюжетных событий, 
«снаружи», вокруг оформляющих эту территорию объектов. Например, 
на макете «Улицы города» цветом выделяются дороги, площадки для зда-
ний, а территория дополняется различными объектами (дома, гараж, бен-
зоколонка, мост). 

Универсальный макет – это всего лишь знак, «наводящий» детей на воз-
можную воображаемую ситуацию, объединяющий участников совместной 
игры, очерчивая границы игрового пространства, в рамках которого осу-
ществляется «сборка» игровых замыслов в общем сюжетном движении. 
Универсальные макеты служат основой для организации сюжетной игры 
дошкольников с мелкими игрушками. Достоинство универсального макета 
в том, что он дает возможность вариативного использования игрушек и мо-
жет быть дополнен разнообразным предметным материалом. 

Ландшафтный макет-карта – это плоскость с обозначенной цветом 
и рельефом природной территории (лес – зеленый цвет, река  – голубой 
цвет, земля – коричневый цвет). Территория дополняется мелкими марке-
рами пространства (деревья, изгородь, изба, мельница). 

Существует несколько требований к макетам: 
- они должны быть устойчивы и легко перемещаться с места на место; 
- удобными в обращении, доступны дошкольникам для свободного 

выбора и игры; 
- должны быть эстетично оформлены. 
3. Характеристика практической стороны: рассказ о предстоящей 

форме представления опыта, ознакомление с основными приемами и 
методами работы, объединение в группы для решения проблемы 

Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех ее этапах 
требует от педагога грамотной организации и руководства. 

Алгоритм проектирования развивающей среды представляет собой 
систему последовательных действий и включает в себя четыре 
технологических шага: 

1-ый шаг – сформулировать цели и задачи работы по созданию 
развивающей среды. 

2-ой шаг – определить игровое и дидактическое оборудование для 
решения образовательных задач и учебно-методические пособия для 
эффективной работы с воспитанниками. 

3-ий шаг – определить дополнительное оборудование. 
4-ый шаг – определить, как разместить оборудование в игровой 

комнате и дополнительных помещениях группы. 
Метод макетирования не является исключением. 
Этапы работы по созданию макета: 



Современные технологии в образовании 
 

25 

1. Предварительный (подготовка и сбор материала для создания ма-
кета; сбор методической и художественной литературы по теме; создание 
развивающей предметно-пространственной среды; подбор дидактических 
игр; обогащение личного опыта детей). 

2. Основной (изготовление основы макета и наполнение его предмет-
ным материалом). Работа на данном этапе включает элементы конструи-
рования и художественно-изобразительного творчества в виде скульптур-
ного моделирования из пластических материалов. Персонажи, дополни-
тельные элементы, антураж, которые являются неотъемлемой частью ма-
кета и позволяют превратить его в игровое пространство, изготавлива-
ются в процессе совместной продуктивной деятельности воспитанников 
и воспитателей из бумаги, картона, пластилина, соленого теста, природ-
ного и бросового материалов. Можно отметить, что на этом этапе уже 
начинается процесс игры с макетом. 

3. Активизация игры с макетом. Созданное игровое пространство до-
полняется новым предметным материалом, используются предметы-заме-
стители, педагог вместе с детьми придумывает игровые сюжеты. 

Предлагаю совместно изготовить ладшафтный макет природного 
сообщества «Арктика». 

Как вы думаете, какие материалы можно использовать при создании 
данного макета? (Выбор фокус-группы – коллеги, которые дают ответ, 
приглашаются для участия в создании макета.) 

Творческая группа приступает к созданию ландшафтного макета  
«Арктика». 

Работа со зрителями. 
Пока коллеги перенеслись в «Арктику», мы с вами, уважаемые 

коллеги, останемся здесь, в Республике Татарстан. 
Предлагаю организовать путешествие по Татарстану с помощью 

настенного макета. 
Изначально это была просто карта и основная цель, которую мы 

преследовали – это знакомство с картой, планом, схемой, маршрутом. 
Постепенно в ходе занятий наша физическая карта Республики Татар-

стан «ожила» – заполнилась линиями пройденных маршрутов, малень-
кими вырезками – «метками» животными, растениями, людьми, заня-
тыми типичным трудом, достопримечательностями. Поиграем? 

Для путешествий по карте у меня имеется иллюстративный материал 
(фотоиллюстрации) многоразового использования: 

1) карточки с изображением природных и культурных ландшафтов, 
жизненной среды и типичных занятий населения; 

2) карточки с изображением типичных представителей флоры и фауны; 
3) карточки с достопримечательностями городов Республики Татар-

стан для наклеивания на карту по маршрутам путешествий (размером 
примерно 2 х 2 см или 2 x 3 см). 

Каковы ваши варианты использования данного макета в работе с 
детьми? 

Вариативность использования метода макетирования: 
- беседа о животных нашего края; 
- дидактические игры «Найди ошибку», «Узнай город по описанию» и т. д.; 
- составление рассказов о городах республики; 
- составление маршрутов путешествий по городам; 
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- использование метода макетирования в организованной образова-
тельной деятельности – так, например, изучая тему «Профессии», дети в 
ходе работы составляют рассказы о градообразующих предприятиях го-
родов. 

4. Показ в действии приемов и методов работы, работа с 
материалом, представление результатов работы творческой группы. 

Отправимся в «Путешествие на Северный полюс». Устроим настоя-
щее приключение, не выходя из дома! 

Со снегом в нашей Арктике можно не слишком мудрить, и воспользо-
ваться одним из самых простых вариантов – рисом. Сверху положить не-
много ватных шариков, получится что-то вроде сугробов. Ледяными глы-
бами также могут стать кусочки сахара-рафинада. 

Из чего еще можно сделать снег? Хорошо подойдут манка, крупная 
соль, вата, покрошенный пенопласт и даже пена для бритья. Чтобы сде-
лать океан, в воду добавьте немного синей гуаши и желатин, получится 
голубое желе с рыбами. После застывания желе сверху на него можно по-
ложить ватные диски – это льдины. Конечно, для сохранности желе после 
игры такой океан необходимо убирать в холодильник, но в этом есть и 
большой плюс – вовремя игры океан всегда холодный, что полностью со-
ответствует его северно-ледовитости. 

Этот макет предлагает отличный повод для того, чтобы освоить сто-
роны света, названия океанов и частей света, сравнить их растительный и 
животный мир, узнать, как живут там люди, чем занимаются. В такой 
форме дети легко осваивают природные и культурные символы частей 
света: что присуще именно той, а  не другой (для Австралии это могут 
быть кенгуру и бумеранг, для Африки – жираф и Антарктиды – пингвины 
и исследователи-полярники и т. д.). 

5. Рефлексия: самоанализ, вопросы участников, общая дискуссия, 
заключительное слово педагога-мастера. Обсуждение и корректировка 
результатов работы. 

В чем же эффективность и целесообразность использования технологии 
макетирования в воспитательно-образовательном процессе ДОУ? 

Во-первых, его самое главное достоинство – простота. Макет могут из-
готовить все. Пример тому – созданный творческой группой макет «Арк-
тика». 

Во-вторых, это новая технология – открывающая новые возможности; 
современная педагогическая практика характеризуются поиском и внед-
рением новых эффективных технологий, помогающих оптимизировать 
работу педагога в познавательно-исследовательской работе с детьми до-
школьного возраста. 

В-третьих, является диагностическим инструментом, даёт возможность 
педагогу оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала. 

В-четвертых, он гармонично вписывается в познавательную деятель-
ность дошкольников, в общепринятую систему воздействия на развитие 
дошкольника и обеспечивает ее логическую завершенность. 

И в-пятых, носит характер комплексного воздействия, не только раз-
вивает познавательные способности, но и способствует развитию памяти, 
внимания, мышления, творчества. 

В заключение педагог цитирует строки из «Снежной королевы»: 
…«Вот и сказке конец! – сказала разбойница, пожала им руки, пообещала 
навестить их, если ей когда-нибудь доведется побывать в их городе. Затем 
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она отправилась странствовать по свету. Кай и Герда, взявшись за руки, 
пошли своей дорогой. Повсюду их встречала весна: цвели цветы, зеленела 
трава»… 
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Современное общество задает определенные критерии к комфорту и 
безопасности среды, в которой пребывает само и в которой находятся 
дети. Дошкольные организации не стали исключением. Современный дет-
ский сад должен отвечать определенным требованиям, выдвигаемым как 
ФГОС ДО, так и запросами родителей или законных представителей до-
школьников. 

ФГОС ДО определяет требования как к развивающей предметно- про-
странственной среде (развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Организации <…>, материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета осо-
бенностей и коррекции недостатков их развития) так и к условиям для со-
здания социальной ситуации развития детей совместно с семьей (взаимо-
действие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-
зования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность <…> на основе выявления потребностей и поддержки обра-
зовательных инициатив семьи) [4]. 

Во многих ДО цифровое пространство организовано в незначительной 
мере [1]. Причиной этого выступает как финансовая составляющая, так и 
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недостаточные или ошибочные представления о пользе и возможностях 
современных технологий [3]. Зачастую многое ограничивается мультиме-
дийным сопровождением образовательной деятельности, ведением доку-
ментации и повышением профессиональных навыков педагогами. Все это 
не охватывает в достаточной мере возможности современного оборудова-
ния и технологий. 

Детский сад №200 г. Чебоксары проектировался изначально как со-
временный и социально ориентированный образовательный центр. Для 
комфортного и безопасного нахождения детей на территории ДО разме-
щались видеокамеры, как в групповых помещениях, так и на всём про-
странстве сада. Это способствует заинтересованности родителей в обра-
зовательно-воспитательном процессе, обеспечивая доступ к трансляции в 
реальном времени. В дальнейшем, в целях безопасности, детский сад был 
оснащен автоматическими воротами и видеодомофоном на входной ка-
литке, управляемыми с пульта охраны. Значительным средством ком-
фортной среды выступает современное техническое оборудование, кото-
рым оснащен детский сад. Это посудомоечные и стеклоочистительные 
машины. Технический персонал, освобожденный от дополнительной 
нагрузки, имеет возможность выполнять больше текущих заданий и уде-
лять время присмотру за детьми и помощи в работе воспитателей, что бла-
готворно влияет на педагогический процесс в целом. 

Проектом при строительстве детского сада предусматривалось уста-
новка видеонаблюдения только снаружи по периметру здания и внутри – 
в холлах и коридорах. В дальнейшем, администрацией ДОУ при сотруд-
ничестве с родительской общественностью было принято решение о до-
полнительном оснащении и установке видеокамер в групповых помеще-
ниях, в музыкальном и спортивном залах, на пищеблоке. 

Дополнительное видеонаблюдение дает значительные преимущества 
для всех участников образовательного процесса: 

- для администрации ДОО – возможность контроля и методической 
помощи для педагогов, сокращая время, необходимое для обхода всех об-
разовательных помещений, особенно заметное при наличии двух корпу-
сов; разрешение конфликтных ситуаций с родителями; возможность пра-
вильно оценить ситуации при возникновении травм или иного несчаст-
ного случая. 

- для педагогов – возможность «наблюдения со стороны», просмотр 
проведенной образовательной и воспитательной деятельности для само-
оценки; выстраивание взаимодействия с другими педагогами, обмен опы-
том; повышение уровня контроля за детьми. 

- для родителей и общественности – возможность наблюдать за ребенком 
в течение дня; онлайн-присутствие на мероприятиях ДОО в случае невоз-
можности посетить в реальном времени; вовлечение в деятельность ДОО. 

Активное сотрудничество с родителями и социумом осуществляется в 
детском саду №200 посредством сайта ДО и разнообразных соцсетей. В 
настоящее время большинство людей проводят значительное количество 
времени в разнообразных соцсетях и мессенджерах. Современные органи-
зации идут навстречу обществу и взаимодействуют в комфортном для боль-
шинства пространстве. Тем самым снижается негатив от использования не-
привычных средств информации и возрастает охват аудитории, получаю-
щей нужные данные. Зачастую запрос исходит со стороны родителей и 
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благодаря соцсетям они получают быструю обратную связь от детского 
сада по интересующему их вопросу. Сайт детского сада интуитивно понят-
ный и оформлен в единой модели других организаций города, что облегчает 
поиск информации. Новостной материал, статьи и фоторепортаж еже-
дневно обновляется и пополняется, тем самым стимулируя родителей к ча-
стому посещению данного ресурса и участию в его наполнении. 

Для повышения интереса родителей к деятельности ДО и привлече-
нию к сотрудничеству холлы оборудованы экранами и планшетами, 
предоставляющими актуальную информацию о событиях, происходящих 
в детском саду и планируемых мероприятиях. Многие стенды содержат 
QR-коды, позволяющие с помощью смартфонов совершить виртуальную 
экскурсию, просмотреть видеоролик или прослушать аудиоматериал. Ро-
дители могут также с помощью кодов перейти на страницу сотрудника 
ДО или дистанционно понаблюдать за разнообразными видами деятель-
ности, в которых принимают ежедневное участие их дети. 

Для воспитанников детского сада, их младших братьев и сестер в хол-
лах созданы мультимедийные образовательные и игровые зоны на план-
шетах, интерактивных столах и полах, световых столах-песочницах. Это 
расширяет возможности самостоятельной детской деятельности и дает 
время для беседы родителей с педагогом, когда ребенок увлечен игрой. 
На примере данных игр можно организовывать мастер-классы для роди-
телей и знакомить их с программой ДО, показывая возрастные возможно-
сти и потребности их детей. 

На протяжении нескольких лет детский сад №200 использует детскую 
радиостанцию «Детство FM». Воспитанники старшего дошкольного воз-
раста с удовольствием берут на себя роли журналистов, радиоведущих, 
диджеев, музыкантов, певцов, дикторов, делая среду ДОО насыщенной и 
разнообразной. Большой педагогический потенциал радиостанции позво-
лил использовать ее и как средство взаимодействия с родителями, привле-
кая малозаинтересованных и направляя в полезное русло энергию актив-
ных родителей. Радиостанция выполняет несколько функций в совмест-
ной работе с родителями. Это и информационная функция, где в творче-
ской и доступной форме сообщается необходимая информация как адми-
нистрацией детского сада, так и родителями воспитанников. Творческая 
функция позволяет всем желающим поделиться своими талантами со 
всеми воспитанниками и сотрудниками детского сада. Культурогенезная 
функция позволяет сформировать единые традиции семей воспитанников 
и детского сада. Появление внутренних праздников и памятных дат, еже-
годно освещаемых радиостанцией, в привычном формате формирует 
ощущение единства и причастности к общему делу у родителей, педаго-
гов, воспитанников. 

Эффективной цифровой средой ДОО выступает мультипликационная 
студия, где дети, совместно с педагогами, создают мультфильмы в разно-
образных техниках – как изобразительных, так и объемных (пластилино-
вых, кукольных). Процесс создания мультфильма существенно отлича-
ется от привычных форм непосредственно-образовательной деятельно-
сти, однако по сути своей является практической совокупностью знаний, 
умений, навыков детей и педагогов. Конечный результат используется пе-
дагогами в собственной образовательной деятельности, а  дети с удоволь-
ствием демонстрируют свои мультфильмы сверстникам и родителям на 
разнообразных праздниках и совместных мероприятиях. Также показ 
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мультфильмов осуществляется в социальных сетях детского сада и транс-
лируется на экранах в холлах в зонах досуга и ожидания. 

Многие педагоги, находясь в насыщенной цифровой среде, создают соб-
ственные мультимедийные игры и пособия, с учетом индивидуальных по-
требностей своих воспитанников. Данные игры и пособия формируют циф-
ровую библиотеку, доступную для использования сотрудниками и родите-
лями дошкольников. Педагоги, освоившие новые технологии, делятся 
навыками и знаниями с коллегами, вовлекают их в цифровое пространство. 
Игры, пособия, мультфильмы, созданные педагогами и детьми, принимают 
участие в разнообразных конкурсах и грантах, занимают призовые места, 
пополняют портфолио как сотрудников, так и воспитанников. 

Создание цифрового пространства ДОО становится возможным за 
счет получения дополнительного финансирования средствами грантовой 
деятельности, расширения оказания дополнительных услуг, благотвори-
тельной помощи. Детский сад №200 активно участвует в грантовых про-
граммах, благодаря творческому и инициативному коллективу педагогов 
реализует разнообразные проекты и планы. Наличие современной обра-
зовательной среды ДОО дает возможность организовывать вариативные 
и инновационные формы оказания дополнительных платных услуг, вызы-
вая интерес родителей и привлекая значительное количество воспитанни-
ков. Открытость и достаточная информированность родителей и обще-
ственности о деятельности детского сада  №200, средствами цифрового 
пространства, привлекает спонсоров, помогающих развитию ДОО и его 
совершенствованию. Всё это обеспечивает получение финансирования и 
активного развития среды ДОО. 

Таким образом, успешное сотрудничество современного детского сада с 
родителями воспитанников и создание комфортной и безопасной образова-
тельной среды возможно при использовании современных технических 
средств и цифровизации пространства ДОО. Это приводит к возникновению 
интереса со стороны семьи воспитанника и налаживанию обратной связи для 
многостороннего воздействия на формирующуюся личность ребенка, как 
при посещении детского сада так в домашних условиях [2]. Выстраивание 
единой образовательной модели способствует более полной реализации тре-
бований ФГОС ДО по обеспечению полноценного развития личности детей 
во всех основных образовательных областях. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные аспекты куль-
туры речи, которые способны оказать значительное влияние на имидж 
человека. Особое внимание уделяется формированию личностного ими-
джа, учитывая индивидуальные особенности каждого человека. Произ-
водится анализ методов построения имиджа как результат целенаправ-
ленной деятельности со стороны индивида. 

Ключевые слова: имидж, культура речи, стиль. 
Выделяется важность овладения культурой речи, как важной состав-

ляющей общей культуры человека. Освещаются риторические приемы и 
языковая выразительность, которые играют существенную роль в форми-
ровании убедительного и привлекательного имиджа. 

Культура речи является неотъемлемой составной частью имиджа не 
только современного делового человека, но и современного преподава-
теля, педагога. Она отражает профессионализм, уважение от обучаю-
щихся, умение адаптироваться к различным бизнес-ситуациям и эффек-
тивно коммуницировать. 

В образовательной среде важно иметь четкую, грамотную и культур-
ную речь, поддерживающую цели и задачи обучения. Вот какие аспекты 
культуры речи могут оказать влияние на имидж: 

1. Профессионализм и компетентность. Грамотное и точное выраже-
ние мыслей свидетельствует о знании своей области, что укрепляет репу-
тацию как эксперта. 

2. Уважение к аудитории. Умение адаптировать свою речь к аудито-
рии, использование уместного терминологического аппарата, уважение к 
культурным и социальным нормам помогают установить положительные 
отношения со студентами и коллегами. 

3. Эмоциональный интеллект. Способность контролировать эмоции в 
общении и выбирать уместный тон и стиль речи для сбалансированных 
отношений. 

4. Ясность и конкретность. Четкость в формулировках и умение пере-
дать информацию точно и понятно помогают избежать недоразумений и 
ошибок в коммуникации. 
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5. Этикет и профессиональное вежливость. Соблюдение установлен-
ных правил общения, уважение к собеседнику, умение слушать и усту-
пать, адекватное реагирование на критику – всё это составляет имидж 
профессионала с хорошей культурой речи. 

Общение с партнерами, обучающимися, коллегами и подчиненными 
требует умения выбирать подходящий стиль и формулировки, учитывая 
контекст и цель коммуникации. Это помогает создать положительное впе-
чатление о себе и своей организации, а также способствует достижению 
деловых целей. 

Существует большая связь между имиджем и культурой речи. Имидж 
представляет собой образ, который мы создаем с целью оказать эмоцио-
нально-психологическое воздействие на окружающих. А культура речи 
является важным аспектом этого образа, так как наша речь и коммуника-
тивные навыки играют огромную роль в том, как нас воспринимают дру-
гие люди. 

Анализ фразы из пьесы А.С. Грибоедова «Читай не так, как пономарь, 
а  с толком, чувством, расстановкой…» подчеркивает важность правиль-
ной речи и умения выразить свои мысли ясно и эффективно. В этой фразе 
можно выделить следующие аспекты, которые связаны с культурой речи 
и имиджем. 

1. Смысловая нагрузка. Выразительное чтение и правильное ударение 
помогают передать смысл высказывания и позволяют более глубоко воз-
действовать на аудиторию. 

2. Чувство. Использование эмоций и чувств в речи может сделать об-
щение более живым и привлекательным. 

3. Расстановка. Это относится к интонации, паузам и ритму речи, ко-
торые могут создавать определенное впечатление и настроение. 

4. Толк. Это означает рассматривать свою речь как инструмент для до-
стижения конкретных целей в общении, таких как убеждение, информи-
рование или мотивация. 

Современный мир обращает большое внимание на культуру речи, так 
как она становится ключевым элементом в деловых переговорах, презен-
тациях, медийных выступлениях и во всех сферах общения. Хорошая 
культура речи помогает укрепить имидж профессионала, подчеркнуть его 
компетентность и способствовать успешному взаимодействию с окружа-
ющими. 

Создание личного имиджа является комплексным процессом, который 
включает в себя не только внешний вид, но и психологическую и духов-
ную составляющие. Важно подчеркнуть, что поведение человека и способ 
коммуникации играют ключевую роль в формировании личного имиджа, 
особенно в образовательной среде. 

Для делового человека особенно важно ориентироваться на потребно-
сти и интересы той социальной группы, мнение которой имеет значение 
для достижения его целей и продвижения имиджа. Это означает, что он 
должен быть адаптивным в общении, уметь анализировать аудиторию и 
эффективно передавать свои идеи и сообщения. 

Для успешного создания и поддержания профессионального имиджа 
человеку также важно: 
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1) коммуникативные навыки. Умение ясно и эффективно выражать 
свои мысли, слушать собеседников, адаптировать свой стиль общения к 
различным ситуациям и аудиториям; 

2) стиль одежды. Выбор одежды, соответствующей ситуации и корпора-
тивным стандартам, помогает создать профессиональный внешний облик; 

3) самопродвижение. Активное участие в профессиональных сообще-
ствах, публичные выступления и участие в событиях, связанных с вашей 
отраслью, способствуют повышению видимости и доверия к вашей экс-
пертизе; 

4) развитие навыков и знаний. Постоянное обучение и совершенство-
вание навыков помогут поддерживать свою репутацию как компетент-
ного специалиста; 

5) личная этика и ценности. Соблюдение этических стандартов и по-
следовательность в деле помогут укрепить имидж надежного партнера; 

6) социальные навыки. Умение строить позитивные отношения с кол-
легами, клиентами и партнерами, а также умение решать конфликты кон-
структивно; 

7) управление временем. Эффективное управление временем позво-
ляет быть организованным и достигать результатов. 

Создание и поддержание профессионального имиджа  – это долгосроч-
ный процесс, требующий усилий и внимания к деталям. Этот имидж ста-
новится важным активом в карьере и деловых отношениях, и он может 
сильно повлиять на ваш успех и влияние в деловой среде. 

На сегодняшний день важен еще вербальный имидж в современном 
обществе. Вербальный имидж, формируемый через речь и коммуника-
цию, играет огромную роль в том, как нас воспринимают окружающие. 
Для создания положительного вербального имиджа и успешных межлич-
ностных отношений необходимо следовать некоторым рекомендациям. 

1. Тренировка мышления и речи. Развивать навыки ясного и четкого 
выражения своих мыслей. Это поможет более эффективно и уверенно вы-
ступать в разных ситуациях. 

2. Соблюдение деловой этикет и культуры речи. Правильное обраще-
ние и уважение к собеседнику создают позитивное впечатление и укреп-
ляют репутацию. 

3. Общение на волне позитива. Позитивное общение делает человека 
более привлекательным и приятным в общении. Оптимизм передается на 
собеседников. 

4. Улыбка и проявление искренности. Улыбка и искренность в поведе-
нии могут сделать отношения более теплыми и доверительными. 

5. Открытость к разговору на разные темы. Важно адаптировать свой 
разговорный стиль к ситуации, но также быть готовым к обсуждению раз-
ных тем, которые могут быть интересны собеседнику. 

6. Искренность и уверенность. Подчеркивать свою искренность и уве-
ренность в себе во время общения, но избегать выглядеть навязчивым или 
высокомерным. 

7. Учитывать личные интересы собеседника. Слушать внимательно и 
учитывать интересы и потребности собеседника в разговоре. Это поможет 
установить более тесные связи. 
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Имидж действительно многогранен и зависит от контекста и аудито-
рии. Правильное адаптирование вербального имиджа к разным ситуациям 
и аудиториям поможет человеку успешно взаимодействовать в разных об-
ластях жизни и карьеры. 

Таким образом, необходимо отметить важность делового имиджа и его 
многогранный характер. Гармоничное сочетание всех указанных аспектов 
действительно способствует созданию стабильного доверия и уважения в 
общественной среде. Деловой имидж становится важным активом, кото-
рый может повысить успешность на работе, в карьере и взаимодействии с 
коллегами, обучающимися. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема управления кон-

фликтами в образовательном учреждении. Авторы изучают характер 
возможного возникновения конфликта между субъектами образова-
тельного пространства. Выявляется механизм управления конфликтами 
и способы их профилактики. Определена эффективность управления пе-
дагогическими конфликтами через целенаправленное воздействие на про-
цесс столкновения противоположных интересов. 

Ключевые слова: образование, образовательное учреждение, кон-
фликт, управление конфликтами, профилактика конфликтов. 

Очень часто в нашей жизни при осуществлении социальных взаимо-
действий можно встретиться с проявлением конфликта, когда происходит 
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несовпадение собственных ожидаемых результатов с мнением и жела-
нием другого человека или целой социальной группы. 

Образование – одна из важнейших сфер общественной жизни. От его 
конкретного наполнения различными социальными институтами, учеб-
ными дисциплинами, структурой построения образовательных учрежде-
ний сильнейшим образом зависит будущее народа и само направление его 
духовного и интеллектуального развития[6, с. 5]. 

Конфликт – это ситуация, в которой две стороны занимают противопо-
ложные позиции, предъявляя друг другу взаимоисключающие требования. 
Известный американский ученый Л. Козер определял конфликт как 
«борьбу за ценности и претензии на определенный социальный статус» [1]. 

Структурными элементами конфликта выступают: субъект, предмет и 
объект, процесс динамики. Субъектами конфликта являются его противо-
борствующие стороны, которые своими действиями порождают сам кон-
фликт. 

Проявление конфликта возможно во всех сферах человеческой жизни, 
когда социальное взаимодействие и социальное влияние оказывается 
главной движущей силой процесса жизнедеятельности в целом. 

Очень часто конфликты возникают в образовательных учреждениях 
между отдельными субъектами образовательного процесса. Важно по-
нять механизмы их проявления, чтобы обеспечить возможность их иско-
ренения. Всего можно выделить конфликты в педагогической работе по 
линии: «учитель – ученик», «ученик – ученик», «учитель – учитель», 
«учитель – руководство», «учитель – родители». Важно помнить, что при 
наличии требований к ребенку должна существовать раздельная ответ-
ственность между семьей, школой и обществом [5, с. 156]. 

В образовательных учреждениях дополнительными предпосылками к 
конфликтам являются: 

- ярко-выраженный эмоциональный компонент профессии педагога; 
- большой коллектив; 
- необходимость регулирования отношений между разными участниками 

педагогического процесса (администрацией, педагогами, родителями, учени-
ками). 

В связи с этим очень важно определить механизм управления кон-
фликтами в образовательном учреждении. Управление педагогическим 
конфликтом представляет собой перевод его в рациональное русло взаи-
модеятельности субъектов воспитательно-образовательного процесса, 
осмысленное воздействие на конфликтное поведение всех субъектов об-
разовательного пространства с целью достижения желаемых результатов. 

Управление конфликтами, по мнению Д.П. Зеркина, включает в себя [4]: 
- прогнозирование, т. е представление о возможном конфликте с опре-

деленной вероятностью указания места и времени его возникновения; 
- предупреждение одних и вместе с тем стимулирование других для 

недопущения возникновения и негативного влияния конфликта на резуль-
таты обучения и воспитания; 

- регулирование конфликтов, т. е педагогическое воздействие на кон-
фликтную ситуацию с целью смягчения, ослабления или перевода ее в 
иное русло. 
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Существуют разнообразные механизмы регулирования педагогиче-
ских конфликтов, а  именно: 

- информационный, который предполагает исключение из информа-
ционного пространства всякого рода искаженных сведений; 

- коммуникативный направлен на развитие общения и нейтрализацию 
влияния эмоций; 

- организационный предполагает блокирование конфликтной ситуации; 
- разрешение конфликтов, т. е непосредственное его затухание. 
Разрешение конфликта напрямую зависит от наличия благоприятного 

климата, а  также от профессионализма педагога, профессиональные каче-
ства которого должны помочь ему выйти из конфликтной ситуации [2]. 

Алгоритм управления конфликтами предполагает несколько этапов [3]. 
Первый этап. Изучение конфликтной ситуации. Решение любого кон-

фликта нужно начинать с анализа происходящего. 
Второй этап. Выбор стратегии. Когда стороны выслушаны, а ситуация 

проанализирована, наступает момент выбора стратегии. 
Третий этап. Выбор и реализация методов решения конфликтов. Ис-

ходя из специфики, предмета конфликта и подходящей стратегии, выби-
раются непосредственные методы управления конфликтом. 

К мерам по предупреждению конфликтов можно отнести: 
- четкость требований и задач, знакомство с ними всех участников об-

разовательного процесса; 
- создание положительного микроклимата в коллективе; 
- прогнозирование проблем, которые неизбежно или с большой долей 

вероятности могут спровоцировать конфликт; 
- заранее продуманная и организованная система информирования. 
Одним из сильнейших катализаторов конфликта в образовательной среде 

выступает степень агрессивности самой конфликтной личности. В данном 
случае, чтобы минимизировать проявления агрессии можно прибегнуть к та-
ким проверенным техникам, как релаксация, аутосуггестия и разного рода 
тренинговым программах. К последним, доказав свою действенность, отно-
сятся, в частности, тренинги на тему: «Управление конфликтами», «Культура 
поведения в конфликте», «Методы контроля эмоций». 

Эти мероприятия будут способствовать тому, что психологический 
климат в образовательном учреждении придаст устойчивость характеру 
отношения педагогов к общему делу, к целям коллектива. 

Таким образом, проявление конфликта в образовательном учреждении 
подразумевает под собой непосредственную вовлеченность в него субъ-
ектов образовательного процесса, каждый из которых представляет собой 
одну из противоборствующих сторон со своими интересами. 

Очень важно, чтобы конфликт в образовательной среде был как можно 
скорее решен, потому что он может изменить характер взаимоотношений 
между участниками педагогического процесса, тем самым первоначаль-
ные образовательные и воспитательные цели и задачи могут претерпевать 
значительные изменения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены когнитивные, мировоззренче-
ские, поведенческие и методические особенности, присущие взрослым, 
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В связи с тем, что за последние десятилетия глобализация значительно 

усилилась, все больше взрослых людей разных национальностей обраща-
ются за помощью к преподавателям английского языка, поскольку хотят 
найти работу за рубежом, более эффективно общаться на  работе, отпра-
виться в зарубежное путешествие или просто получать удовольствие от 
общения на иностранном языке в различных жизненных ситуациях. В лю-
бом из этих случаев изучающие английский язык имеют высокую моти-
вацию к обучению. Однако существуют существенные различия между 
моделями обучения, эффективными для взрослых и для детей. 

Общее представление о традиционной целевой аудитории при обуче-
нии иностранным языкам таково, что она обычно представлена различ-
ными типами молодых учащихся – от детей, подростков и иногда до со-
всем молодых взрослых. Соответственно, когда в качестве обучающихся 
выступают взрослые, процесс обучения считается более проблематич-
ным. Сегодня, возможно, как никогда ранее, эту точку зрения поддержи-
вают родители, педагоги и политики, стремясь подготовить детей к мно-
гоязычному будущему, выдвигают концепцию «чем раньше, тем лучше» 
при изучении иностранных языков. Но так ли это на самом деле, что чем 
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старше ученики, тем более неэффективны они как изучающие язык? Даже 
если не все специалисты в данной области разделяют это мнение, то, по-
видимому, существует общее мнение, что возраст учащихся связан с 
определенными потребностями, компетенциями и когнитивными навы-
ками, которые, в свою очередь, предполагают характерные модели препо-
давания и обучения. 

Хотя понятию «взрослые учащиеся» можно дать несколько различных 
определений, в зависимости от того, на какой аспект направлено каждое 
из них, в данной статье под этим термином понимаются лица, выше обыч-
ного возраста традиционного обучения (точнее, старше 23–25 лет), кото-
рые свободно выбирают ту или иную форму обучения, чтобы удовлетво-
рить профессиональные, социальные или личные потребности или инте-
ресы. 

В области методики преподавания интерес к взрослым учащимся воз-
ник на основе идеи о том, что зрелые учащиеся учатся как-то иначе, чем 
молодые. Основываясь на этой идее, американский педагог Малкольм 
Ноулз разработал принцип «андрагогики», который представляет собой 
искусство и науку обучения взрослых [3]. Андрагогическая модель 
Ноулза основана на следующих предположениях о взрослых обучаю-
щихся: поскольку взрослые склонны к самонаправленности, они могут 
сами руководить своим обучением; богатый жизненный опыт помогает 
им в обучении; они готовы учиться, когда принимают на себя новые со-
циальные или жизненные роли; они ориентированы на задачу или про-
блему, желая немедленно применить новые знания; взрослые обычно мо-
тивированы к обучению внутренними, а не внешними факторами  
[3, с. 12]. Несмотря на то, что модель Ноулза часто подвергалась критике, 
она оказала большое влияние на теорию обучения и преподавания и стала 
основой практики в области обучения взрослых. 

В сфере образования распространен миф о том, что взрослые студенты 
в целом менее эффективны в изучении языка, основываясь на том, что чем 
моложе люди, тем гибче их мозг и, соответственно, лучше их когнитив-
ные функции. Однако исследования, похоже, опровергают этот миф, ука-
зывая на то, что, действительно, молодые студенты могут быть лучше в 
освоении произношения, но в остальном взрослые вполне способны до-
стичь высокого уровня владения иностранным языком [4, с. 73]. Согласно 
исследователям данной области (например, Джереми Хармер), взрослые 
учащиеся обладают большими когнитивными возможностями и концеп-
туальной сложностью, чем младшие [2, с. 84]. Это означает, что взрослые 
могут предложить более длительную концентрацию внимания и спо-
собны к абстрактному мышлению. Кроме того, взрослые обучающиеся 
имеют более развитое понимание того, как работает язык, знакомы с бо-
лее сложными элементами грамматики, такими как спряжение или наре-
чие. Они уже знают, что такое грамотно построенное предложение и 
имеют продвинутые навыки в знании пунктуации и орфографии. 

Все эти когнитивные особенности взрослых учащихся предполагают, 
что преподаватели должны корректировать учебные материалы и методы 
обучения в соответствии с уровнем подготовки и возрастом обучаю-
щихся. 



Исследования в образовании и образовательные практики 
как инструмент принятия решений

 

39 

Общепризнанно, что мотивация представляет собой фактор, имеющий 
центральное значение для успешного обучения. В отличие от младших 
школьников, взрослые почти всегда  имеют обоснованную причину, по ко-
торой они учатся, и эта причина будет их основной мотивацией. 

Взрослые, как правило, воспринимают образование как способ повы-
шения самооценки и достижения различных личных целей, поэтому, они 
обычно, имеют высокую мотивацию с самого начала процесса обучения, 
и это значительно облегчает преподавателю выполнять свою задачу мо-
тиватора. Более того, как отмечает, согласно Хармеру, многие взрослые 
способны поддерживать уровень мотивации, удерживая отдаленную цель 
таким образом, который подросткам дается труднее [2, с. 84]. 

Взрослые, безусловно, более способные к сотрудничеству учащиеся, 
и, что самое важное, их сотрудничество является естественным след-
ствием того, что они видят смысл различных учебных ситуаций, в кото-
рые они вовлечены. Таким образом, преподавателю больше не нужно 
«маскировать» обучение, прибегая к развлекательным мероприятиям, та-
ким как игры или песни, хотя при правильном подборе и использовании 
они иногда могут быть уместны и для обучающихся старшего возраста. 
Более того, студенты зрелого возраста имеют за плечами больший опыт 
обучения, и этот аспект может оказаться как полезным, так и проблема-
тичным. С одной стороны, взрослые студенты обладают хорошо разви-
тыми стратегиями обучения, которые хорошо помогают им в различных 
ситуациях, и преподаватель может помочь им использовать эти стратегии 
в своих интересах и в изучении языка. С другой стороны, взрослые при-
ходят на занятие по обучению английскому языку с определенными ожи-
даниями от процесса обучения, и, если эти ожидания оправдаются, пре-
подаватель может помочь им использовать эти стратегии и в процессе 
обучения, а , если эти ожидания не оправдываются, учащиеся могут кри-
тически отнестись к новому контексту обучения. 

По сравнению с другими возрастными группами взрослые, как пра-
вило, более дисциплинированы и готовы продолжать работу, несмотря на 
скуку. Это не означает, что учащиеся старшего возраста не могут демон-
стрировать деструктивное поведение, например разговаривать с одно-
группниками, когда нужно обратить внимание на преподавателя, прихо-
дить на занятия с опозданием, не выполнять домашние задания или даже 
не соглашаться с ними или с тем, что говорит преподаватель. 

Однако преподавателям, работающим со взрослой аудиторией, в мень-
шей степени приходится сталкиваться с постоянными ежедневными про-
блемами дисциплины, которые обычно возникают у младших школьни-
ков. Это происходит потому, что в большинстве случаев взрослые люди 
придерживаются такого типа поведения который показывает, что они се-
рьезно относятся к процессу обучения: они приходят на занятия с необхо-
димыми материалами (книги, бумага, ручка и т. д.), не задают вопросов, 
не имеющих отношения к обсуждаемой теме, заранее предупреждают 
преподавателя, если им придется пропустить занятие или экзамен, и во-
обще склонны быть честными со своими преподавателями. Идея заклю-
чается в том, что если взрослые учащиеся чувствуют, что к ним относятся 
как к равным в процессе обучения, то они, как правило, готовы сотрудни-
чать с преподавателями для достижения образовательных целей. 
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Процесс преподавания английского языка взрослым обучающимся мо-
жет оказаться очень интересным и в то же время полезным. Мотивация, 
целеустремленность и жизненный опыт этих учащихся могут привнести 
много пользы в процессе обучения. Однако очевидно, что преподаватели 
в условиях обучения взрослых должны быть более гибкими и оператив-
ными. Только в этом случае преподаватели смогут внести реальный вклад 
в успешное обучение своих студентов, создавая позитивный климат, в ко-
тором взрослые чувствуют себя эмоционально безопасно и который пред-
лагает им тот тип обучения, который они ожидают. 
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Аннотация: в современных условиях российского образования осо-

бенно важно повышение эффективности управления персоналом, кото-
рое является важнейшим звеном в общей системе управления образова-
тельным учреждением. Это связано с возрастающей ролью личности ра-
ботника, знанием его мотивационных установок, способностью форми-
ровать и направлять их в соответствии с задачами, стоящими перед об-
разовательным учреждением. В рамках настоящей статьи авторами 
дается определение и исследуется специфика управления персоналом со-
временного ДОУ. Кроме того, выделяются количественные и качествен-
ные критерии эффективности построения системы. 

Ключевые слова: система управления, дошкольное образовательное 
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Одной из предпосылок успешного функционирования дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ) в современных условиях является 
эффективность системы управления, и прежде всего управления челове-
ческими ресурсами. Именно человеческий фактор большинство специа-
листов сегодня рассматривают как основу успешной работы предприятия 
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в рыночных условиях. Управление персоналом обеспечивается в рамках 
управления персоналом как научно-практического направления совре-
менной педагогики и психологии. Таким образом, независимость функ-
ций персонала и их специфика на сегодняшний день сформировались в 
отдельное направление управленческой науки – управление персоналом 
или управление персоналом [5]. 

Любое дошкольное учреждение проходит три этапа: 
- формирование (при создании нового дошкольного учреждения и но-

вого коллектива); 
- функционирование (образовательный процесс организуется на ос-

нове традиционных стабильных программ, педагогических технологий); 
- развитие (прежнее образовательное содержание, педагогические тех-

нологии обучения и воспитания вступают в противоречие с новыми це-
лями, условиями дошкольного учреждения) [8]. 

Управлять деятельностью дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ) – значит осознавать и выявлять закономерности, прогрессивные тен-
денции в образовательном процессе, направлять этот процесс в соответ-
ствии с этими тенденциями, учитывая объективные возможности педаго-
гов, уровень их профессиональной и методологической компетентности, 
готовность осваивать, внедрять и развивать, востребованную современной 
образовательной практикой [3]. 

Развитие общества требует от педагога инновационного поведения, то 
есть активного и систематического творчества в педагогической деятель-
ности. Основными компонентами инновационной деятельности исследо-
ватели называют усовершенствование управленческого аппарата, ресурс-
ного и научно-методического обеспечения [2, с. 24]. 

Происходящие изменения в системе дошкольного образования обу-
словлены объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию 
общества и системы образования в целом. Как следствие, требования, 
предъявляемые к современному образованию и социальному порядку, 
обусловливают необходимость работы образовательных учреждений в 
развивающем режиме. Основным механизмом деятельности развивающе-
гося образовательного учреждения является поиск и освоение инноваций, 
способствующих качественным изменениям, которые ассоциируются в 
первую очередь с человеком, осуществляющим эти изменения и являю-
щимся участником организационных преобразований. В этой ситуации 
особенно важна профессиональная компетентность, основанная на лич-
ностном и профессиональном развитии педагогов и руководителей. 

Система управления персоналом – это совокупность методов, проце-
дур и методик, путем внедрения и совершенствования которых организа-
ция обеспечивает себя персоналом необходимого уровня и влияет на свое 
поведение для достижения целей организации [1]. 

Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения яв-
ляется одним из самых важных параметров, характеризующих эффектив-
ность работы кадровой службы ДОУ. Обеспеченность высококвалифици-
рованными педагогами и вспомогательным персоналом напрямую отра-
жается на качестве образовательного и воспитательного процесса. 

Оценка кадрового потенциала ДОУ должна начинаться с изучения 
плановых и фактических показателей обеспеченности кадрами различных 
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должностей исходя из штатного расписания и фактически задействован-
ных кадров в образовательном учреждении. По результатам данной 
оценки можно вывить трудовую нагрузку на задействованных педагогов 
и вспомогательный персонал, выявить резервы пополнения или сокраще-
ния работающих в целях получения максимальной выработки. 

На  втором этапе необходимо изучить кадры дошкольного образова-
тельного учреждения по категориям работающих. Обычно персонал ДОУ 
подразделяется на руководителей, специалистов и служащих, куда входят 
секретарь, заведующая по хозяйственной части и прочие должности, от-
носящиеся к административному аппарату ДОУ, а также основных и 
вспомогательных работников: педагогов и их помощников, непосред-
ственно задействованных в образовательно-воспитательном процессе. 
Необходимо отметить, что при оценке кадровой структуры необходимо 
проанализировать и нормы управляемости, поскольку количество руково-
дящих работников должно составлять не более 10% от всех задействован-
ных работников педагогического учреждения [6]. Кроме того, необхо-
димо изучить укомплектованность штата ДОУ, которая непосредственно 
влияет на качество оказываемых услуг. 

Далее изучаются качественные характеристики персонала, которые 
выражаются в структурировании работающих по уровню их трудового 
опыта, уровню образования, возрастным характеристикам. Качественные 
характеристики задействованного персонала ДОУ позволяют оценить 
проблемы компаний в области управления, выявить резервы для повыше-
ния эффективности работы кадровой службы в области кадрового обеспе-
чения учреждения. 

Когда речь заходит об экономической эффективности управления че-
ловеческими ресурсами, необходимо понимать, что измерять эффектив-
ность в дошкольном образовательном учреждении призвана специфиче-
ская система показателей. 

К таким показателям, в частности, можно отнести: 
- уровень трудовой нагрузки в расчете на 1 педагогического работника; 
- количество трудочасов; 
- сумма финансового обеспечения функционирования дошкольного 

образовательного учреждения в расчете на 1 педагогического работника 
и на весь персонал ДОУ в целом. 

Кроме того, эффективность работы педагогических кадров и всего 
персонала дошкольного образовательного учреждения измеряется следу-
ющими показателями: 

- качество образовательно-воспитательного процесса, измеряемого от-
зывами родителей воспитанников; 

- качество образовательно-воспитательного процесса на основании 
проверок надзорных органов [6]. 

Измерение трудового вклада работников и трудоотдачи позволяет вы-
явить резервы оптимизации штатного расписания дошкольного образова-
тельного учреждения в целях оптимального распределения кадров и эко-
номии затрат на  оплату труда персонала. 

Следующим показателем, позволяющим оценить эффективность при-
нятой кадровой политики ДОУ, является показатель эффективности по-
строения ее отдельных элементов: 
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- найм, отбор и расстановка кадров; 
- система адаптации персонала; 
- система деловой оценки и аттестации персонала; 
- система повышения квалификации персонала. 
Данная концепция дальнейшего формирования ДОУ. В данном случае 

она должна быть основана исключительно на критериях создания высо-
коэффективной кадровой политики [7, c. 100]. 

Найм, отбор и расстановка кадров, являются одним из важнейших эле-
ментов системы управления персоналом дошкольного образовательного 
учреждения. От качества персонального отбора зависит качество оказы-
ваемых воспитательно-образовательных услуг и использование всех ре-
сурсов ДОУ: финансовых, материальных и технических. 

Оценка эффективности системы найма и отбора производится с ис-
пользованием критериев эффективности, выработки вновь принятого пер-
сонала (педагогов и прочего персонала), исследование показателей теку-
чести персонала в учреждении [3]. 

Система адаптации персонала взаимоувязана с системой найма и от-
бора, поскольку данная система позволяет выявить насколько принятие 
работники адаптируются в коллективе, удовлетворены новым рабочим 
местом, отношениями с коллегами и руководством, бережно и рацио-
нально используют ресурсы ДОУ. 

Оценка системы аттестации персонала проводится с использованием 
набора показателей, принятых для аттестации педагогических работников 
на основании федеральных образовательных стандартов, а  также на осно-
вании документов, характеризующих самооценку работника [4]. 

Показатели, характеризующие материальное стимулирование работ-
ников ДОУ и их трудовую мотивацию, являются одним из важнейших 
этапов оценки удовлетворенности персонала условиями работы в образо-
вательном учреждении. Материальные стимулы, особенно в условиях 
кризиса, являются наиболее важными для удержания квалифицирован-
ных педагогических кадров. 

Показатели материального стимулирования можно оценить с позиции 
как работодателя, так и самого работника. Для работодателя, важней-
шими показателями оценки будут являться уровень зарплатоотдачи и зар-
платоемкости работников, темпы роста средней заработной платы по от-
ношению к темпам роста выработки задействованного персонала ДОУ. 

С позиции работников показателями эффективности материального 
стимулирования являются критерии удовлетворенности применяемой си-
стемы материального стимулирования, оценка индивидуального трудо-
вого вклада работников в общий результат работы дошкольного образо-
вательного учреждения, показатели премирования и депремирования и их 
применение в учреждении. 

Социальная политика и социальная ответственность ДОУ, относится к 
виду нематериальной трудовой мотивации. Уровень удовлетворенности и 
чувство социальной защищенности кадров влияют на имидж бюджетного 
учреждения, как работодателя, повышают ее конкурентоспособность на 
рынке труда. Комплекс показателей эффективности социальной политики 
включает: оценку социальных выплат, и уровень сплоченности кадров, 
систему предоставления социальных льгот [1]. 
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Таким образом можно заключить, что все перечисленные показатели 
построения кадровой политики являются важными для ее правильной 
оценки. Только комплексный анализ данных показателей позволит до-
школьному образовательному учреждению выявить возможные направ-
ления оптимизации принятой системы управления, факторы, негативно 
влияющие на деятельности ДОУ, оценить риски принятой системы управ-
ления кадрами. 
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Система образования играет колоссальную роль в обеспечении соци-
ально-экономического развития общества. От качества обучения зависит 
уровень культуры общества, экономическое развитие страны, кадровый 
потенциал и инновационное развитие экономики. Система образования – 
это важнейший социальный институт общества, от которого зависит бу-
дущее нашей страны. Современная система образования сталкивается с 
большим числом проблем, которые снижают качество системы образова-
ния в целом и снижают кадровый потенциал страны в целом. Среди ос-
новных проблем можно выделить финансовую, кадровую проблему, про-
блему внедрения информационных и цифровых технологий. 

Развитие общества требует от педагога инновационного поведения, то 
есть активного и систематического творчества в педагогической деятель-
ности. Основными компонентами инновационной деятельности исследо-
ватели называют усовершенствование управленческого аппарата, ресурс-
ного и научно-методического обеспечения [2, с. 24]. 

Итак, актуальность выбранной темы исследования в рамках научной 
статьи обусловлена высокой значимостью системы образования и необ-
ходимостью решения наиболее актуальных проблем в целях обеспечения 
социально-экономического развития современного общества. В данном 
случае она должна быть основана исключительно на критериях создания 
высокоэффективной кадровой политики [4, c. 100]. 
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Целью научной статьи является исследование совокупности проблем 
организации финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации и определение путей их решения. 

Под финансово-хозяйственной деятельностью образовательной орга-
низации следует понимать систему управления бюджетными средствами, 
формирование сметы доходов и расходов в пределах установленных ли-
митов, формирование механизма привлечения внебюджетных средств и 
системы предоставления платных услуг. Основной задачей организации 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 
является обеспечение рационального использования средств в целях фи-
нансовой устойчивости образовательной организации. Эффективное 
управление финансовыми средствами – это основа для развития образо-
вательной организации, повышение результативности ее работы, повыше-
ние качества образования и кадрового потенциала. 

В системе организации финансово-хозяйственной деятельности обра-
зовательной организации важнейшую роль играет система планирования. 
Планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации призвано оптимизировать и повысить эффективность управ-
ления финансовыми ресурсами. Для этого требуется обеспечить анали-
тичность полученных данных. Систематизация и обработка данных 
должна осуществляться с использованием информационных ресурсов и 
автоматизированных программ учета. 

В основе планирования финансово-хозяйственной деятельности образо-
вательной организации должно лежать «бюджетирование, ориентированное 
на результат». Система планирования финансово-хозяйственной деятельно-
сти должна быть ориентирована на рациональное использование бюджетных 
средств и на увеличение доходов от оказания платных услуг. 

Итак, в качестве первой проблемы можно назвать недостаточно высо-
кий уровень организации системы планирования финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательной организации. 

Решением проблемы может стать использование на практике инстру-
ментов бюджетирования, ориентированного на результат. Применение 
бюджетирования в таком формате предполагает регулярный и системати-
ческий мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности, 
глубокого исследования причин отклонения от плановых показателей. 
Использование финансовых ресурсов и финансирование учреждение 
должно осуществляться с учетом критерия социальной значимости кон-
кретного образовательного учреждения [5, c. 553]. 

Внедрение БОР на федеральном и региональном уровнях обеспечи-
вает повышение эффективности затрат за счет экономии бюджета за счет 
устранения определенных функций и видов деятельности, а  также повы-
шения экономической эффективности отдельных менеджеров и получа-
телей бюджетных средств за счет повышения качества отраслевого пла-
нирования. 

Система планирования образовательной организации должна быть по-
строена таким образом, чтобы обеспечить сочетание текущих и стратеги-
ческих целей развития учреждения. Планирование должно базироваться 
на сочетании централизации и децентрализации управления, каждой об-
разовательной организации должна быть предоставлена определенная 
мера свободного управления системой финансов в целях достижения кон-
кретных целей и задач развития. 
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Недостаточно высокая эффективность планирования финансово-хо-
зяйственной деятельности образовательной организации достаточно ча-
сто влечет за собой возникновение еще одной проблемы – недостаток фи-
нансовых средств. Проблема финансового обеспечения образовательной 
организации является одной из наиболее актуальных и требует присталь-
ного внимания. На рисунке 1 представлена динамика утвержденных и ис-
полненных расходов на образование. 

 
Рис. 1. Анализ утвержденных и исполненных расходов  

федерального бюджета на образование 
 
Анализ представленного рисунка 1 позволяет убедиться в том, что на 

протяжении последних двух лет наблюдается неполное исполнение 
средств финансирования образовательных организаций. В 2022 году об-
разовательные учреждения недополучили 1044 млрд рублей, в том числе 
319,83 – общеобразовательные учреждения, 498,68 – высшие образова-
тельные учреждения. 

Проблема ограниченного финансирования образовательных учрежде-
ний порождает одновременно количественные и качественные проблемы. 
Количественная проблема выражается в недостатке финансовых ресурсов 
для эффективного развития образовательного учреждения. Данная про-
блема требует пересмотрения в целом системы управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью образовательного учреждения. 

Качественная проблема выражается в высокой текучести кадров, низ-
кой мотивации педагогов к трудовой деятельности. Возникает также про-
блема «утечки мозгов». 

Для решения проблем финансирования образовательных учреждений 
требуется комплексный подход. Решением проблемы может стать не 
только развитие системы платных образовательных услуг в целях получе-
ния доходов, а  также и привлечение инвесторов. Одновременно с этим 
возникает проблема низкого уровня прозрачности и открытости данных о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности образовательной ор-
ганизации. Несмотря на тот факт, что все образовательные организации в 
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открытом доступе предоставляют планы финансово-хозяйственной дея-
тельности и результаты их исполнения, необходимо применение на прак-
тике дополнительных отчетах, позволяющих определить рейтинг образо-
вательной организации, ее положение на рынке среди других учреждений. 
Формирование системы привлечения частных инвесторов должно осу-
ществляться при поддержке государства. Использование цифровых и ин-
формационных ресурсов могло бы стать основой для формирования рей-
тинга образовательных организации, необходимости и условий привлече-
ния инвестиций. Решением проблемы недостатка финансовых ресурсов 
также могло быть стать развитие системы государственно-частного парт-
нерства. Требуется мониторинг результатов финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных организаций, необходима разработка клю-
чевых показателей оценки деятельности учреждений для привлечения ин-
весторов [3, c. 180]. 

Обобщая исследование проблем финансово-хозяйственной деятельно-
сти образовательных организаций уместно говорить о том, что ключевой 
остается проблема ограниченного финансирования учреждений, недоста-
ток бюджетных средств влечет за собой финансовую проблему развития 
образовательных организаций. В целом система планирования финан-
сово-хозяйственной деятельности должна основываться на бюджетирова-
нии, ориентированном на результат. Программы развития должны соче-
тать в себе стратегические и текущие задачи. Совершенствование финан-
сово-хозяйственной деятельности образовательных организаций должно 
основываться на мерах поддержки со стороны государства: 

- необходимо учесть и решить вопросы бюджетного со финансирова-
ния для дотации бюджетными средствами регионов, которые имеют низ-
кий уровень системы образования; 

- включить в процесс разработки бюджетной программы финансиро-
вания образования субъектов, получаемых эти средства; 

- выделять денежные средства в большей части на такие направления, 
как закупка инвентаря и оборудования, а  также капитальный ремонт об-
разовательных учреждений и организация учебного процесса; 

- выделять денежные средства на процесс приобретения оборудования 
с цифровыми и информационными технологиями, что делает высокой ве-
роятность качественного образования в России; 

- сформировать единую прозрачную систему, обусловленную анали-
зом использования бюджетных средств непосредственно образователь-
ными учреждениями; 

- сформировать институты научной инфраструктуры, направленные на 
рост качества человеческого и интеллектуального потенциала в нашей стране; 

- освободить от уплаты налогов образовательные учреждения, получа-
ющие бюджетные средства со стороны государства [1, c. 98]. 

Таким образом, комплексный подход к управлению финансово-хозяй-
ственной деятельностью образовательной организации позволит повысить 
качество образования и решить выявленные проблемы. Совершенствова-
ние механизма  управления финансово-хозяйственной деятельностью повы-
сит конкурентоспособность многих образовательных организаций. 
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Аннотация: в статье показаны результаты исследования мотива-
ции к развитию в профессиональной деятельности сотрудников. Уста-
новлено, что открытость к преобразованиям, создание условий для ди-
намики личностных качеств, произвольное и целенаправленное самораз-
витие обеспечивает более легкую адаптацию к профессиональной дея-
тельности. 
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тельность. 

Вопрос мотивации развития в деятельности сотрудников, оказывается 
наиболее востребованным в науке. Внимание к обозначенной проблеме 
обусловлен особой сложностью, нестабильностью и значительной напря-
женностью профессиональной деятельности сотрудников МБДОУ. 

Противоречия между интрапсихическими факторами (мотивацион-
ными детерминантами, внутриличностными целями, прогностическими 
ожиданиями, потребностями) и действительными условиями профессио-
нальной деятельности могут обуславливать рост профессиональных иска-
жений и девиаций [2], разочарований в личном профессионализме и из-
бранной профессии [1]. 

Исследования выделенной проблемной области обеспечит прогнозиро-
вание и нивелирование негативных профессиональных и мотивационных 
факторов [3],  выстраивание системы интеграции личности сотрудника  с 



 
Издательский дом «Среда» 

 

50 Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества 

незначительным трудовым стажем в профессию, определение своего про-
странства и миссии в профессиональной группе, личного вклада  в сохра-
нение стабильности общества. 

В эмпирическом исследовании приняли добровольное участие 25 со-
трудников муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №76 «Здоровейка» города Чебоксары Чувашской Респуб-
лики в возрасте от 23 до 60 лет. Респонденты были распределены на две 
группы в зависимости от стажа работы. 

Первая группа  составлена  из 10 (35,3%) сотрудников со сравнительно 
небольшим стажем работы, а именно – до 2 лет. Их возраст составил  
23 ± 3. Далее обозначаемые как молодые/начинающие сотрудники. 

Во вторую группу включено 15 человек со стажем трудовой деятель-
ности в профессии более 5 лет и в возрасте 33 ± 4 г. 

Критериями включения респондентов в выборку являлось их непо-
средственное участие в деятельности, связанной с повышенными эмоци-
ональными нагрузками. 

Комплект методик включает: авторскую анкету для выявления потреб-
ностей и трудностей сотрудников, опросник «Определение барьеров и мо-
тивации в профессиональной деятельности сотрудника» (Е.И. Рогов). 

Таблица 1 
Определение уровня мотивации в профессиональной деятельности  

сотрудников. Методика  Е.И. Рогова  

С
та

ж
 при сложившихся обстоятельствах потребность в развитии носит характер 

ясно сформулированная выраженная слабая блокирована 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

≤2 0 0 18 65,3 5 27,8 1 6,5 
5–10 0 0 14 54,6 9 33,7 1 6,5 

 

Методикой Е.И. Рогова (табл. 1) не установлена ясно выраженная потреб-
ность в развитии, что указывает на невысокий уровень мотивационной зрелости. 

Установлено, что на  стадии выраженного профессионального разви-
тия находятся 65,3% начинающих сотрудников и 54,6% сотрудников со 
стажем более 5 лет. Это свидетельствует о том, что при организации со-
ответствующих условий сотрудник замотивирован к профессиональному 
росту. С учетом актуальных обстоятельств потребность в профессиональ-
ном развитии носит слабый характер у 27,8% начинающих сотрудников и 
33,7% у сотрудников со стажем более 5 лет. 

Вне зависимости от срока и стажа работы обнаружено застывшее раз-
витие у респондентов (менее 6,5%). Непрерывность и разноплановость 
процесса развития рассматривается как обязательное условие успешного 
профессионального формирования сотрудников МБДОУ. 

Путем корреляционного анализа  установлена связь уровня развития 
мотивации и готовности сотрудников к преодолению барьеров и демоти-
ваторов профессиональной деятельности, к саморазвитию. 

 
 
 



Исследования в образовании и образовательные практики 
как инструмент принятия решений

 

51 

Таблица 2 
Взаимосвязь мотивации и степени готовности к саморазвитию  

в профессиональной деятельности. N = 61 

Уровень 
Готовность к саморазвитию 

выраженная слабая блокирована 
Низкий -0,80 0,94 0,96 

Умеренный 0,36 0,83  
Выраженный 0,62 0,13  

Высокий 0,98 0,13  
 
Статистический анализ (таблица 2) показал тесную прямую связь 

между низким уровнем мотивации и отказом от саморазвития (r = 0,96 при 
р ≤ 0,05). Подчиненность внешним воздействиям связана тесно и прямо с 
низким (r = 0,94 при р ≤ 0,05) и умеренным (r = 0,83 при р ≤ 0,05) уровнем 
мотивации. 

Установлено, что стремление субъекта  к активности и саморазвитию, 
ответственности обратно пропорциональная низкому уровню мотивации 
(r = -0,80  при р ≤ 0,05). 

Таким образом, установлено, что открытость к преобразованиям, со-
здание условий для динамики личностных качеств, произвольное и целе-
направленное саморазвитие обеспечивает более легкую адаптацию к про-
фессиональной деятельности, ее изменениям. 

В случае, когда индивид не испытывает тяги к освоению нового, по-
знанию методик и современных практик, закрыт к новому опыту, выявляет 
маргинальную ориентацию (склонность винить внешние факторы, пере-
кладывать ответственность на  окружающих; подчинение обстоятель-
ствам, самооправдание, инфантильность, импульсивность поведения, под-
ражание), ригидные профессиональные и личностные установки, отказы-
вается от саморазвития, то это значительно повышает риск профессио-
нальной дезадаптации и снижает уровень мотивации. 

Неудовлетворенность условиями профессиональной деятельности и 
формой самореализации, низкий уровень мотивации оказывается наибо-
лее вескими факторами ухода из профессии. 

Список литературы 
1. Велиева С.В. Динамика профессиональной мотивации воспитателей в зависимости от 

стажа педагогической деятельности / С.В. Велиева // Современный учитель: профессиональ-
ная компетентность и социальная значимость: материалы І Междунар. науч.-практ. конф. – 
Донецк, 2022. – С. 98–101. EDN EBZJPB 

2. Велиева С.В. Психологическая готовность будущих педагогов к инновационной дея-
тельности / С.В. Велиева. – М.: МПГУ, 2014. – 170 с. EDN WIFRAR 

3. Григорьев О.И. Особенности психических состояний воспитателей в профессиональ-
ной деятельности / С.В. Велиева, О.С. Пиняева, О.И. Григорьев // Международный научно-
исследовательский журнал. – 2020. – №10–2 (100). – С. 83–86. 

4. Десслер Г. Управление персоналом / Г. Десслер; пер. 9-го англ. изд. – 4-е изд., элек-
трон. – М.: Лаборатория знаний, 2020. – 802 с. 

5. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для вузов / В.М. Мас-
лова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021. – 431 с. EDN TRNOHQ 

6. Шкрабалюк А.А. Мотивация персонала: сущность и значение как функции управле-
ния персоналом / А.А. Шкрабалюк // Молодой ученый. – 2021. – №5 (347). – С. 297–301. 
EDN TXRDBJ 



 
Издательский дом «Среда» 

 

52 Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Варламова Мария Евгеньевна 

канд. психол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика  

ТРУДНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ КОРРЕКЦИИ  
У УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье исследуется проблема социально-психологиче-
ской адаптации у учащихся с легкой степенью умственной отсталости 
в условиях интегрированного обучения. Автор анализирует сложности, с 
которыми сталкиваются данные учащиеся при взаимодействии с окру-
жающей социальной средой. Результаты проведенного эксперименталь-
ного исследования свидетельствуют, что учащиеся с умственной от-
сталостью легкой степени испытывают трудности в области коммуни-
кации, социализации и формирования личности. В статье предложены 
направления коррекционных мероприятий, которые могут помочь дан-
ной категории учащихся успешно адаптироваться в интегрированной об-
разовательной среде. Исследование имеет практическое значение для пе-
дагогов и специалистов, работающих с учащимися с умственной отста-
лостью легкой степени, а также для разработки систем их психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, юношеский 
возраст, инклюзия, умственная отсталость. 

Социально-психологическая адаптация тесно связана с процессами со-
циализации и формирования личности. Большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что адаптация человека является сложным и многоас-
пектным явлением. Ю.А. Александровский, А.Ф. Березин, А.А. Богданов, 
В.И. Медведев, Т.Д. Молодцова, и другие, обращают внимание на тот 
факт, что невозможно изучать какой-либо аспект человеческой адапта-
ции, игнорируя другие. Анализ исследований показал, что различные 
виды адаптации так или иначе взаимосвязаны друг с другом. Например, 
изменения в психической адаптации сопровождаются изменениями фи-
зиологических показателей. 

Анализ исследований, посвященных проблеме социально-психологи-
ческой адаптации лиц с интеллектуальными нарушениями, указывает, что 
данная проблема до сих пор недостаточно исследована. Исследования, 
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касающиеся характеристик, определяющих успешность социально-пси-
хологической адаптации, являются недостаточными и фрагментарными. 
Большинство исследований в данной области сосредотачивается на ум-
ственно отсталых школьниках, при этом адаптация подросткового воз-
раста практически не исследована. Эта проблема становится особенно ак-
туальной в свете внедрения интегрированного обучения в учебно-профес-
сиональных образовательных учреждениях в настоящее время. 

В исследованиях ряда ученых (О.К. Агавеляна [1], И.А. Коробейни-
кова [2], Е.М. Старобиной [3]), подчеркивается необходимость предостав-
ления психологической поддержки для лиц с интеллектуальными нару-
шениями после окончания школы. Исследователи обращают внимание на 
сложности, с которыми выпускникам приходится сталкиваться в самосто-
ятельной жизни, такие как формирование эффективной коммуникации, 
развитие социальных навыков и умения сотрудничать. В трудах подчер-
кивается, что данная категория лиц испытывают затруднения как в трудо-
вой среде, так и в повседневной жизни. В связи с данным фактом, яв-
ственно видится важность психолого-педагогической поддержки соци-
ально-психологической адаптации детей с интеллектуальными наруше-
ниями после окончания школы, с целью их успешной интеграции в обще-
ство. 

Данный факт обусловил проведение исследования с целью изучения 
особенностей личностных черт у девушек с умственной отсталостью лег-
кой степени в условиях инклюзивного обучения. В ходе проведения кон-
статирующего эксперимента приняли участие 120 студентов первого 
курса «Чебоксарского экономико-технологического колледжа» г. Чебок-
сары, включая 60 девушек с нормальным интеллектом и 60 девушек с ин-
теллектуальными нарушениями в возрасте от 16 до 19 лет. 

Результаты исследования позволили выявить особенности личности 
наших участников, которые проявляются в процессе их социально-психо-
логической адаптации в образовательном учреждении, где они интегри-
рованы. На основе наших исследований мы выяснили, что молодые люди 
в возрасте от 16 до 19 лет с умственной отсталостью, обучающиеся в об-
щеобразовательных профессиональных учреждениях, могут проявлять 
следующие признаки неуспешной адаптации: высокий уровень тревожно-
сти, агрессивное поведение в отношении окружающих и затруднения в 
установлении межличностных отношений. Также мы обнаружили корре-
ляционные связи между различными психологическими характеристи-
ками личности участников, такими как черты характера, самооценка и 
уровень тревожности, с одной стороны, и их успешностью в процессе со-
циально-психологической адаптации в учебно-профессиональной среде 
интеграции, с другой. 

Выявленные особенности социально-личностной сферы у умственно 
отсталых учащихся существенно затрудняют их успешную адаптацию в 
условиях интегрированного обучения. В связи с этим, целесообразно 
включить психолога в работу по коррекции и преодолению трудностей, 
выявленных у таких детей еще на этапе школьного обучения. 

Таким образом, можно определить несколько приоритетных направле-
ний работы психолога в школах VIII вида по подготовке учащихся с 
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умственной отсталостью к интегрированному обучению в общеобразова-
тельных профессиональных учреждениях. 

1. Коррекция высокого уровня тревожности. Работа в этом направле-
нии может включать следующие задачи: 

- повышение самоуверенности; 
- обучение методам снятия мышечного и эмоционального напряжения. 
- обучение способам саморегуляции. Для достижения этих задач 

можно использовать психогимнастику, тренинги, игры, упражнения и ре-
лаксацию. 

2. Коррекция межличностных отношений в трех основных направле-
ниях: 

- коррекция отношений между учениками; 
- развитие навыков межличностного общения между учениками и пре-

подавателями; 
- подготовка к установлению новых отношений в интегрированной 

среде. Для реализации этих направлений можно использовать следующие 
задачи: 

- развитие коммуникативных навыков; 
- формирование умения распознавать и описывать свои эмоции; 
- обучение конструктивному разрешению конфликтов; 
- формирование толерантного поведения; 
- развитие эмпатии и сочувствия к окружающим. В работе по этому 

направлению психолог может использовать психогимнастику, тренинги, 
драматизацию, игры, упражнения, релаксацию и беседы. 

3. Консультативная работа, которая включает консультирование педа-
гогов и учащихся по интересующим вопросам. В процессе психологиче-
ских консультаций могут использоваться техники активного слушания, 
отражение содержания, перефразирование и обобщение, а  также предо-
ставление информации. 

Совместные встречи и занятия учащихся с умственной отсталостью и 
нормально развивающимися сверстниками играют важную роль в их под-
готовке к интеграции и успешности этого процесса. Многие исследова-
тели (Д. Вернер, Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко и др.) 
указывают на важность готовности самого общества принять инвалидов 
для успешной интеграции людей с ограниченными возможностями в об-
щество. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в статье представлены характеристики произвольной 

регуляции у дошкольников 5–7 лет с речевыми нарушениями. Рассматри-
ваются трудности, с которыми сталкиваются дошкольники при выпол-
нении собственной деятельности. Описываются особенности функций 
программирования, регуляции и контроля деятельности. 

Ключевые слова: дети с речевым недоразвитием, произвольная регу-
ляция деятельности, речевая регуляция. 

Речь является одной из главных функций психического развития ре-
бенка. Она в процессе своего формирования претерпевает множество из-
менений от лепета до развернутых фразовых высказываний. Речь, как пси-
хический процесс, имеет свои функции, и одна из её основных – регули-
рующая. Овладение речью является одним из факторов формирования 
произвольной регуляции деятельности и поведения [3; 4]. 

Произвольная регуляция деятельности у детей с речевым недоразви-
тием формируется в прологнированные сроки, что на данном возрастном 
этапе значительно снижает процессы становления осознанности, опосре-
дования и контроля собственной речевой деятельности [2]. 

Известно, что речь является центральным по значимости «психологи-
ческим орудием», которое опосредует психические функции. Поэтому 
произвольная регуляция в большей степени является речевой регуляцией. 
Именно произвольная регуляция представляет собой рычаг воздействия 
ребенка на свои психические процессы, позволяющий управлять соб-
ственной активностью, деятельностью и поведением [6; 9]. Регулирую-
щая функция речи заключается в фиксации результатов деятельности, со-
провождении деятельности ребенка на протяжении выполнения опреде-
ленной задачи, предъявлении самостоятельного словесного отчета о про-
деланной работе, а  также фиксации образа предстоящей деятельности и 
её результатов. Овладение данной функцией помогает ребенку успешно 
выполнять деятельность в зависимости от поставленной им цели, контро-
лировать её и находить пути решения той или иной задачи [4; 7]. 

Основой становления произвольной регуляции деятельности является 
созревание трех структурно-функциональных блоков мозга. Третий блок, 
связанный с организацией сознательной и целенаправленной психиче-
ской деятельности, построением программ и выбором способов действий, 
играет значительную роль в произвольных речевых и мыслительных про-
цессах. В следствии нарушения речи у ребенка в более поздние сроки про-
исходит становление функций программирования, регуляции и контроля. 
Также страдают функции приёма, переработки и хранения информации, 
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за которые отвечает второй структурно-функциональный блок мозга. У 
ребенка при этом могут наблюдаться трудности усвоения и удерживания 
инструкции к заданию. Нарушение первого блока мозга, отвечающего за 
активизацию мозговых механизмов, характеризуется быстрой истощае-
мостью, из-за чего дошкольник не может довести начатую деятельность 
до конца [5; 10]. Поэтому, если у ребенка нарушена речь, то нарушено и 
развитие структурно-функциональных блоков мозга, отвечающих за про-
извольную регуляцию деятельности. 

У детей с нарушенным речевым развитием процессы контроля и регу-
ляции собственной деятельности чаще всего не сформированы, либо зна-
чительно нарушены. Поэтому в процессе деятельности у детей в основном 
страдает анализ излагаемой педагогом инструкции, а контроль за резуль-
татом зачастую выявляется при повторе инструкций и предъявляемого об-
разца. 

Развитие произвольной регуляции деятельности у дошкольников с 
нарушениями речи имеет отличительные особенности, что значительно 
влияет на формирование психики ребенка и препятствует его социальной 
адаптации. Для детей с речевым недоразвитием характерно значительное 
отставание развития произвольности высших психических функций и са-
морегуляции [2]. Они с трудом удерживают заданное взрослым правило 
на протяжении выполнения всего задания или игры, наблюдается замед-
ленный переход с одного вида деятельности на другой, а  также не могут 
довести начатую деятельности до конца. В дальнейшем недостаточная 
подготовленность к речевой регуляции усугубляется, что влияет на сни-
жение способности использовать речевую саморегуляцию. 

У детей проявляются трудности воспроизведения или копирования об-
разца, редко сравнивают собственное изображение с предложенным, за-
частую не опираются на визуальную поддержку при выполнении заданий. 
Наблюдаются трудности ориентирования в схеме по заданным направле-
ниям и символам, а также не учитывают визуальный план действий при 
решении задач. Это напрямую завит от того, что дошкольники часто от-
влекаются на внешние факторы, долго не могут сосредоточиться на вы-
полнении предлагаемого задания, с трудом контролируют собственное 
внимание и мыслительную деятельность, не могут долгое время удержи-
вать предоставленную визуально или аудиально информацию. У таких де-
тей наблюдается неумение планировать собственную деятельность, со-
хранять и принимать инструкцию педагога, четко выполнять указания 
взрослого [1; 8]. 

Для дошкольников с ОНР свойственны трудности удерживания двух 
или трёх условий при решении заданий, а также дети часто нарушают пра-
вила при их выполнении. Все это говорит о том, что такие компоненты 
произвольности как сдерживающий контроль, рабочая память и когнитив-
ная гибкость или переключаемость являются еще недостаточно зрелыми 
у дошкольников с речевой патологией [4]. 

Таким образом, дети с нарушенным речевым развитием испытывают 
большие трудности при планировании собственной деятельности как в 
процессе выполнения заданий, так и в процессе игры. Дошкольники с ре-
чевой патологией с трудом переключаются с одного вида деятельности на 
другой, часто импульсивны и дезорганизованы. Для дошкольников 
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затруднительно контролировать и последовательно осуществлять дей-
ствия, требующие самостоятельной регуляции. Все это связано с трудно-
стями формирования регулирующей функции речи, так как именно речь 
является одной из главных функций психического развития ребенка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития про-
извольности у детей старшего дошкольного возраста с речевыми наруше-
ниями. Автор акцентирует внимание на важности формирования «управ-
ляющих» функций в играх с правилами с использованием воды как доступ-
ной и естественной среды, для повышения возможности компенсации ре-
чевого недоразвития детей, профилактики школьной дезадаптации. 

Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, произвольность, 
компенсация речевого недоразвития, предпосылки учебной деятельно-
сти, игры с правилами, игры с водой. 

Дошкольный возраст является значимым периодом формирования 
произвольности. Проблема ее развития у детей с речевыми нарушениями 
очень актуальна, но в то же время недостаточно изучена, что позволяет 
искать новые эффективные пути исследования и применения в практике 
психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными 
потребностями. Произвольная регуляция деятельности и поведения явля-
ется одним из важнейших условий успешного обучения и адаптации к 
школе, поэтому необходимость формирования «управляющих» функций 
является приоритетной [3, с. 135]. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой ано-
малии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование основ-
ных компонентов речевой системы [4, с. 5]. В структуре дефекта отмеча-
ются также нарушения неречевых функций, незрелость эмоционально-во-
левой сферы. Детям сложно воспринимать на слух и удерживать вербаль-
ную и невербальную инструкции, следовать алгоритму при выполнении 
сложных заданий, планировать свою деятельность, осуществлять само-
контроль, управлять вниманием в условиях выполнения заданий, прояв-
лять самостоятельность и стремиться к преодолению возникших в ходе 
работы трудностей. Все это в дальнейшем может стать одной из причин 
школьной неуспеваемости, в том числе в овладении навыками письма. 
Т.Г. Ахутина с точки зрения нейропсихологического подхода выделила 
несколько вариантов трудностей письма, один из которых- трудности по 
типу регуляторной дисграфии, которая обусловлена именно несформиро-
ванностью у ребенка произвольной регуляции действий (функций плани-
рования и контроля) [2, с. 20]. Для обучающихся характерны трудности 
языкового анализа, невозможность распределить внимание между 
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технической стороной письма и орфографическими правилами, пропуски 
букв и слогов из-за упрощения программы, предвосхищение (антиципа-
ция) букв и т. д. 

Развитие произвольности – процесс длительный и сложный. Создание 
специальной психолого-педагогической коррекции общей произвольной 
деятельности детей с нарушением речи, а  также своевременная работа по 
профилактике школьной дезадаптации будут способствовать их успеш-
ной социализации в будущем. 

Общепринято считать, что развитие произвольности возможно не 
только в общении ребёнка со взрослым, но и в процессе игры, которая в 
дошкольном возрасте приобретает особое значение. 

«Вся игра находится во власти привлекательной мысли и окрашена аф-
фективным отношением, но в ней содержатся уже все основные компо-
ненты произвольного поведения. Функция контроля еще очень слаба и ча-
сто еще требует поддержки со стороны ситуации, со стороны участников 
игры. В этом слабость этой рождающейся функции, но значение игры в 
том, что эта функция здесь рождается. Именно поэтому игру можно счи-
тать школой произвольного поведения» [5, с. 283]. 

Игры с правилами – это только совместный вид деятельности, в кото-
рой присутствует договоренность сторон относительно правил и их со-
блюдения, в результате чего один участник получает выигрыш, после ко-
торого игра не заканчивается, а  циклично повторяется, потому победите-
лем может стать и другой ребенок. Чтобы соблюдать правила, от детей 
требуется определенная сила воли, умение взаимодействовать с другими 
участниками, преодоление отрицательных эмоций в случае проигрыша. 
Для педагога важно создать такие условия, при которых бы обучающиеся 
в процессе игры не только осознавали цель и способы ее достижения, но 
и получали радость от выполнения заданий. 

Перенос традиционных занятий специалистов психолого-педагогиче-
ского сопровождения с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) в игровую деятельность с использованием воды, как доступной и 
естественной среды для детей, будет способствовать не только коррекции 
речевых и неречевых нарушений дошкольников, социальной адаптации, 
но и повышать возможности компенсации речевого недоразвития. 

Для детей с ОНР характерно значительное отставание в развитии про-
извольности сенсомоторной активности, замедленное формирование ло-
комоторных функций. В процессе «свободных» игр с водой у них можно 
наблюдать отставание руки, являющейся не ведущей, хаотичность движе-
ний, избегание активного бимануального (двуручного) осязания в ходе 
обследования предметов, нарушения зрительно-моторной координации. 

Быстрое утомление в ходе игр, невозможность мгновенного переклю-
чения с одной деятельности на другую также свойственно детям с ОНР в 
виду нарушений общей и речевой моторики. Вода, оказывая мягкое мас-
сирующее воздействие на рецепторы кожи, мотивирует выработку гормо-
нов удовольствия и дарит детям новые ощущения сразу на нескольких 
уровнях- слуховом, зрительном и тактильном, что способствует стимули-
рованию нервно-психической деятельности [1, с. 14]. 

Целенаправленное развитие моторных навыков у обучающихся в про-
цессе игр с правилами в водном пространстве несомненно будут значимы 
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не только в развитии произвольности сенсомоторной активности, но и в 
общей системе коррекционного обучения, так как данную деятельность 
можно осуществлять не только в дошкольном учреждении в сопровожде-
нии специалистов, но и дома вместе с родителями, что будет способство-
вать повышению их компетентности в вопросах воспитания и развития 
детей с нарушением речевого развития. 

На начальных этапах лучше использовать простые игры- упражнения 
на внимание, построенные на поочередных результативных действиях с 
предметом в воде по простейшему правилу без сюжетной линии: 
«Найди…», «Спаси…», «Найди на ощупь…» (с «зашумленной» поверх-
ностью воды) и т. п. Далее, когда детям станет доступно сопоставление 
результатов и выделение критериев выигрыша, можно вводить конку-
рентные (соревновательные) игры: «Кто раньше всех в воде…», «Кто 
больше всех соберёт с поверхности воды …?», а позже и с последующим 
усложнением (используется секундомер). В процессе игровой деятельно-
сти дошкольники следят не только за действиями других участников, в 
результате чего формируется взаимная регуляция поведения, но и за соб-
ственным соблюдением правил (саморегуляция), также формируется са-
мооценка, так как дети сравнивают свои достижения с достижениями дру-
гих игроков. 

Формирование произвольности в играх с правилами с использованием 
воды должно на первых этапах выполняться с соблюдением определенных 
правил: малая наполняемость группы (мини-подгруппа), создание положи-
тельного эмоционального фона, наличие конкретных коротких правил и ин-
струкций, дифференцированный подход, не перегружать емкость с водой 
мелким игровым материалом. 

Таким образом, игры с водой могут существенно повысить эффектив-
ность коррекционной работы по развитию произвольности у детей с ОНР, 
как одной из предпосылок учебной деятельности, способствовать форми-
рованию двигательных навыков, что, несомненно, положительно повли-
яет на их психофизическое и личностное развитие в целом. 
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«ТРЕНИРОВОЧНАЯ КУХНЯ» КАК ПРОГРЕССИВНАЯ 
ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается перспектива применения прак-
тики «Тренировочной кухни» в сопровождении детей с расстройствами 
аутистического спектра в условиях общеобразовательного учреждения. 
Авторы раскрывают содержание разработки, характеризуя этапы 
включения в реальную социально-бытовую ситуацию сначала в игровой 
форме, а затем в ситуации, максимально приближенной к реальной. За-
тем авторы отвечают на вопрос о возможности формирования жизнен-
ных компетенций в области самообслуживания у обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра с помощью «Тренировочной 
кухни». 

Ключевые слова: тренировочная кухня, социально-бытовые навыки, 
жизненные компетенции, обучающиеся с расстройствами аутистиче-
ского спектра, инклюзивное обучение. 

В современном мире фиксируется тенденция к повышению внимания 
со стороны общества к проблемам обучения детей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС). Введенная с 1 сентября 2023 года новая Феде-
ральная адаптированная образовательная программа в вопросе обучения 
детей с РАС особое внимание уделяет формированию у них компетенций, 
которые будут необходимы им для жизни, причем для некоторых обуча-
ющихся освоение жизненно необходимых навыков приобретает статус 
основной задачи их образовательной программы. Обучение детей с РАС 
в образовательной школе, интеграция их в образовательный процесс в 
условиях ресурсного класса  – это необходимое условие для их всесторон-
него развития и социализации [1], в связи с чем особую актуальность 
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приобретают вопросы реализации задач адаптированных образователь-
ных программ в условиях ресурсного класса общеобразовательной 
школы. Мы ставим своей целью рассмотреть возможность формирования 
жизненных компетенций в области самообслуживания на кухне у обуча-
ющихся с РАС с помощью специально организованной тренировочной 
кухни. 

Прежде всего стоит обозначить условия, обеспечивающие эффектив-
ную работу по развитию социально-бытовых навыков детей с РАС. В 
числе таких условий М.А. Моргунова выделяет обязательное психологи-
ческое сопровождение, использование специальных методов и приемов 
коррекционной работы, развитие коммуникативной сферы, ориентации 
на окружающих совместно с моторными действиями, развитие произ-
вольности совместно с воспитанием культуры поведения и сотрудниче-
ство с родителями [4]. Отсюда мы понимаем, что работа с обучающимися 
с РАС должна быть комплексной, этапной, охватывать в ходе одного раз-
вивающего мероприятия несколько направлений и обязательно подразу-
мевать как внутришкольное взаимодействие специалистов сопровожде-
ния, так и взаимодействия между школой и родителями. 

Среди жизненных компетенций, которые должны быть освоены обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
РАС, Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев и О.С. Николь-
ская выделили социально-бытовые умения, используемые в повседневной 
жизни [3]. К числу таких умений относятся в том числе и навыки самооб-
служивания на кухне: принятие пищи, выбор и подготовка продуктов к 
приготовлению, непосредственно приготовление пищи, уборка за собой 
после приготовления и употребления. Все обозначенные навыки явля-
ются необходимым условием для самостоятельной жизни ребенка с РАС, 
его полноценной социализации и автономии от родительской семьи. 
Впрочем, даже в случае, если ожидать от ребенка автономии с течением 
возраста нереалистично ввиду его физических и психических индивиду-
альных особенностей, обозначенные социально-бытовые навыки все 
равно выступают ориентиром коррекционной работы. 

Невозможно рассматривать умения, применимые на кухне, изолиро-
вано от остальных социально-бытовых навыков. Для иллюстрации этого 
обратимся к классификации, предложенной Л.В. Куцаковой и В.И. Логи-
новой: 1) навыки по уходу за собой; 2) навыки питания; 3) элементарные 
движения; 4) навыки ручного труда; 5) уход за помещением [2]. Из пред-
ложенной классификации мы видим, что формирование социально-быто-
вых навыков – это комплексный процесс, требующих непрерывного и по-
этапного сопровождения. Возвращаясь к теме тренировочной кухни, мы 
понимаем, что можем оценивать ее как метод не только лишь узконаправ-
ленного развития конкретных навыков, но и как средство всестороннего 
погружения обучающегося с РАС в среду, приближенную к реальности, 
что, в свою очередь, способствует его социализации. 

В соответствии с обозначенных принципами и условиями нами был 
разработан проект «Тренировочная кухня», который предполагает реали-
зацию на базе общеобразовательного учреждения в условиях ресурсного 
класса, цель которого – формирование жизненных компетенций в области 
самообслуживания на кухне у детей с РАС. Он состоит из трех этапов и 
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предполагает включение в реальную социально-бытовую ситуацию под 
руководством педагога, решая различные педагогические задачи сначала 
в игровой форме, а  затем в максимально приближенной к реальной ситу-
ации. 

Поскольку одним из важнейших условий организации коррекцион-
ного и образовательного процесса для обучающихся с РАС является со-
блюдение принципа вариантивности, включение обучающихся в «Трени-
ровочную кухню» должно происходить не в связи с их реальным возрас-
том и классом обучения, а  в соответствии с актуальным уровнем их физи-
ческого и психического развития. 

«Тренировочная кухня» включает в себя следующие этапы реализации: 
1) подготовительный этап. Предполагает формирование общей коор-

динации движений, развитие мелкой моторики учащихся и повышение 
общей осведомленности на тему «Кухня». 

В соответствии с особенностями развития ребенка и заключением 
ТПМПК специалисты сопровождения (учителя-дефектологи, педагоги-
психологи) определяют направления и средства коррекционно-развиваю-
щей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных за-
нятий; 

2) игровой этап. Предполагает освоение в игровой форме бытовых 
действий на кухне с помощью специального игрового кухонного блока. 
Ребенок осваивает моторные навыки обращения с кухонной утварью и в 
игровой форме узнает о правилах техники безопасности. 

Данный этап может быть включен в содержание программ психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ментальными нарушени-
ями и предполагает организацию коррекционно-развивающих занятий в 
специально оборудованном под кухню игровом уголке. 

Значительное внимание уделяется социальному компоненту – ребенку 
в игре обязательно составляет компанию педагог (тьютор, педагог-психо-
лог или учитель-дефектолог). 

3) заключительный этап. На этом этапе происходит отработка имею-
щихся навыков в условиях реальной кухни. Ребенок учится готовить 
настоящие блюда по специальным технологическим картам. 

Данный этап наиболее объемный и предполагает организацию занятий 
на тренировочной школьной кухне вместе со специалистами сопровожде-
ния (тьютор, учитель-дефектолог, педагог-психолог) и учителем техноло-
гии. Присутствие родителей не обязательно, но желательно, так как это 
помогает организовать еще более приближенную к реальности социаль-
ную ситуацию. Завершение занятий в «Тренировочной кухне» происхо-
дит, когда у ребенка в достаточной мере сформируются социально-быто-
вые навыки самообслуживания на кухне 

Известно, что, несмотря на то, что существуют различные подходы, 
применяемые в сопровождении детей с РАС, наибольшую эффективность 
в формировании социально-бытовых навыков показывает прикладной 
анализ поведения (Б.Ф. Скиннер, И. Ловаас), в связи с чем мы считаем, 
что для оценки результативности будет применим метод оценки базовых 
навыков ABBLS-R (Д. Партингтон). Отдельно стоит заметить, что реали-
зация «Тренировочной кухни» на базе общеобразовательной школы в 
условиях ресурсного класса предполагает плотное взаимодействие 
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специалистов коррекционного сопровождения. Соответственно, и оценка 
результативности включает в себя, помимо диагностики, анализ продук-
тов деятельности ребенка и карт наблюдения всех специалистов, вклю-
ченных в процесс. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить что «Тренировочная 
кухня» на базе общеобразовательной школы в условиях ресурсного 
класса может быть рассмотрена как возможная практика формирования 
жизненных компетенций самообслуживания на кухне у обучающихся с 
РАС, поскольку она удовлетворяет следующим важным условиям: вариа-
тивность, системность, непрерывность и обеспечение взаимодействия как 
между специалистами, так и школы с родителями. К преимуществам этой 
практики мы относим организацию педагогического процесса в условиях, 
максимально приближенных к реальной ситуации, однако это, в свою оче-
редь, может выступать и препятствием ее широкого распространения, так 
как не каждая образовательная организация будет обладать достаточным 
материально-техническим обеспечением. Наконец, заключая о возможно-
сти использования «Тренировочной кухни» как практики сопровождения 
обучающихся с РАС, мы понимаем, что данная методическая разработка 
требует обоснования своей эффективности не только теоретически, но и 
эмпирически, что ставим своей целью в будущих исследованиях. 
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Аннотация: отношения межличностного характера являются яд-
ром в структуре малой студенческой группы. По мнению авторов, при-
менение различных методик исследования отношений межличностной  
направленности, которые основаны на качественном анализе оценок раз-
личных сторон деятельности группы индивидами, позволяет лишь отча-
сти получить представление о характере поведения и развития группы. 

Ключевые слова: взаимосвязи, взаимодействие, общность, социаль-
ность, социометрия, группы. 

В системе отношений человека к действительности ведущая роль при-
надлежит отношениям к людям, свойства которых являются наиболее ха-
рактерными свойствами личности [1, с. 18]. 

Наиболее вероятной причиной такого пристального внимания к иссле-
дованию межличностных отношений с помощью метода социометрии яв-
ляется продуктивность экспериментальных социометрических исследова-
ний в малых социальных группах. В результате социометрических иссле-
дований и рекомендаций, которые были сделаны на их основе, удавалось 
в большинстве случаев улучшить психологическое самочувствие, повы-
сить эффективность групповой деятельности, выявить неформальных ли-
деров, оптимизировать социально-психологический климат в малых груп-
пах. Главной целевой установкой и ведущим мотивом исследований, яв-
лялась идея о коллективе как такой общности людей, которая создает 
условия для гармонического развития человеческой личности. 

Применение западных методик к исследованию малых групп и коллек-
тивов ограничивалось представлением о наличии существенных различий 
между малыми группами социалистического и капиталистического обще-
ства, содержанием и направленности их деятельности, характером отно-
шений, связывающих людей, а также коренным расхождением в принци-
пах подхода к познанию процессов группового взаимодействия. Однако, 
несмотря на все сложности, социометрический опрос все-таки был заим-
ствован из американской социальной психологии и применялся в отече-
ственной социологии. 

Возникает обширная и почти необозримая социально-психологиче-
ская, психолого-педагогическая и педагогическая литература, которая так 
или иначе связана с социометрией. Главным образом в этой литературе 
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содержатся публикации методического характера, в которых описывается 
методика и результаты социометрических исследований. Среди них сле-
дует особо выделить работы И.П. Волкова, в частности, его монографию 
«Социометрические методы в социально-¬психологических исследова-
ниях», где впервые в нашей литературе дается наиболее полное и систе-
матическое изложение социометрической процедуры и особенностей ее 
применения в изучении межличностных отношений. 

По поводу места и роли межличностных отношений в системе обще-
ственных связей существовало несколько точек зрения. Сторонники пер-
вой рассматривали межличностные отношения лишь как оболочку, внеш-
нюю форму проявления общественных отношений. Так, по мне-
нию П.А. Рачкова, отношения межличностной направленности являются 
«не общественные отношения в собственном смысле слова, а  является 
лишь то, как они (общественные отношения) выступают на поверхности 
общественной жизни». Исходя из этого, роль межличностных отношений 
сводится к тому, что они дополняют общественные отношения, а  иногда 
и противоречат им. 

В таком представлении отношения межличностной направленности 
лишаются какого-либо собственного содержания, самостоятельного об-
щественного значения. Они рассматриваются всего лишь как оболочка, 
пустая форма, наполняемая производственными, политическими, право-
выми и другими общественными отношениями, либо как помеха, психо-
логическое препятствие развития. 

О том, как непросто вычленить межличностные отношения, сделать их 
объектом исследования, свидетельствовали усилия сторонников второй 
точки зрения. Г.М. Андреева, например, считает, что природа межлич-
ностных отношений может быть правильно понята, если их не ставить «в 
один ряд» с общественными отношениями, а увидеть в них особый «ряд» 
отношений, возникающий внутри каждого вида общественных отноше-
ний, не вне их. 

Существуют и другие классификации межличностных отношений. 
Например, К.А. Абульханова-Славская обращает внимание на этический 
критерий деления внутри коллективных отношений. Она прослеживает 
такое разделение межличностного общения: «Этическая характеристика 
общения проявляется в том, каким образом другой включается в обще-
ние – как человек, представляющий интерес сам по себе, как человек, вы-
ступающий как цель моего с ним общения, или как объект, контакт с ко-
торым служит лишь моим личным целям, как функциональное средство». 
Подобное деление внутри коллективных отношений на функциональные, 
безличные, при которых «другой выступает в качестве объекта, а  не рав-
ноправного субъекта» и личностные, где человек выступает как цель об-
щения, является, на наш взгляд, слишком жестким. 

Такая классификация не учитывает взаимоперехода средства и цели. 
Более того, функциональные отношения, в которых личностное своеобра-
зие одно го из общающихся используется как средство для достижения 
цели другого, на наш взгляд, можно считать межличностным отношением 
хотя бы потому, что оно носит ярко выраженный избирательный харак-
тер. С точки зрения морали такие отношения могут оцениваться как нрав-
ственные, если другой человек используется как средство достижения 
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общей цели, взаимной пользы, выгоды. Безнравственными межличност-
ные отношения становятся в том случае, если личностные свойства чело-
века используются для достижения целей, противоречащих его интере-
сам. Приведенные трактовки места и роли межличностных отношений в 
системе общественных связей и внутри коллективных отношений, много-
образие их классификаций показывают сложность выделения и изучения 
этих связей. 

Обзор имеющихся точек зрения отечественных ученых был бы непол-
ным, если бы мы не упомянули о специфике социологического подхода к 
межличностным отношениям. Кроме того, если обратиться к психологи-
ческой науке, то она рассматривает феномен взаимодействия, как процесс 
взаимовлияния людей, что приводит к возникновению их взаимных свя-
зей, отношений, совместных переживаний, общения и взаимопонимания 
[2, с. 108–109]. 

Наибольший интерес вызывает социологический подход, реализован-
ный И.С. Коном в исследовании дружбы как наиболее устойчивого и содер-
жательного вида межличностных отношений. Он классифицирует друже-
ские отношения по их мотивам и той ценности, которую они представляют 
для людей в разные исторические эпохи. Вместе с тем дружба рассматри-
вается и как социальный институт, регулирующий с помощью определен-
ных норм взаимодействия людей, исходя из интересов, нужд социальной 
системы. В результате выявляются, по крайней мере, две функции межлич-
ностных отношений: ценностно-мотивационная и нормативно-регуляцион-
ная. Первая связана с удовлетворением потребности людей в общении, при-
знании и уважении и других социальных интересов людей и тем самым по-
буждает их к установлению и поддержанию желательных связей с другими 
людьми как личностями. А вторая заключается в установлении более или 
менее определенных норм поведения в сфере межличностного общения, 
необходимых для поддержания жизнедеятельности общества, трудовых 
коллективов и других социальных групп. Указанные функции, по мне-
нию И.С. Кона, в известном смысле противоположны, поскольку первая 
выражает внутренние социальные потребности индивидов, а вторая выра-
жает потребности системы. В то же время они взаимно дополняют друг 
друга, обеспечивая заинтересованность в установлении и поддержании же-
лательных отношений, как со стороны индивидов, так и со стороны обще-
ства. Кроме того, в настоящее время в области психологии актуальной яв-
ляется проблема обнаружения взаимосвязи между креативностью и страте-
гиями межличностных отношений [3, с.147]. 

В целом студенческий коллектив обладает специфическими систем-
ными качествами: пространственно-временные характеристики; степень 
сплоченности; целенаправленность взаимодействия; мотивация взаимо-
действия; информационное содержание; энергетическая характеристика; 
особенности регулирования, организации и самоорганизации; управление 
и самоуправление. 

Управление же общением направлено на: 
а) придание большей стабильности, равновесности и устойчивости, 

гармонизации студенческого коллектива; б) инициацию изменения харак-
тера функционирования или его организации в соответствии с представ-
лениями и идеалами субъектов управления – преподавателя. 
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Исходя из вышеизложенного можно сформулировать следующие вы-
воды. 

Первый вывод, как правило, относится к эволюции подходов в анализе 
места и роли межличностных отношений в системе общественных связей 
и внутри отношений коллективной направленности от признания их вто-
ричности, производности, локальности до возникновения целого направ-
ления в истории управленческой мысли, где отношениям межличностной 
направленности отводилась главная роль в повышении управленческой 
эффективности. В то же время в отечественной науке межличностные от-
ношения продолжительное время рассматривались как объект социомет-
рических процедур, которые не имели собственного социального содер-
жания, места, роли. 

Второй вывод заключается в том, что исследованию отношений меж-
личностной направленности посвящено большое количество работ, в то 
время как единодушия в оценке их роли и места в жизни общества не об-
наруживается. Познавательная картина исследования меняется с выделе-
нием функции межличностных отношений, которые раскрывают их соци-
альное содержание, роль и значение в управленческой практике, значимо-
сти в жизни общества и человека. 
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Отслеживание динамики развития детей, воспитывающихся в соци-
альных учреждениях, является необходимой задачей для педагогов и пси-
хологов. Это позволяет для каждого ребенка разработать индивидуаль-
ный план развития и жизнеустройства [1]. 

В статье описан опыт Таганрогского Центра помощи детям №7, в ко-
тором проживают дети с ОВЗ. 

Для выявления динамики развития детей групповую диагностику в 
данном случае проводить нецелесообразно в связи со спецификой контин-
гента: воспитанники с ОВЗ и инвалидностью (умственной отсталостью) 
требуют в процессе диагностики индивидуального подхода соответ-
ственно степени дефекта и личностным особенностям [2]. Также не уда-
лось в полной мере провести диагностику отдельных воспитанников из-
за тяжелых вторичных дефектов. 

Диагностика уровня тревожности воспитанников среднего и старшего 
возраста проводилась по методике «Шкала личностной тревожности» Р. 
Кондаш модифицированной А.М. Прихожан. Для диагностики уровня 
тревожности воспитанников дошкольного, младшего школьного воз-
раста, а  также отдельных детей инвалидов среднего школьного возраста, 
имеющих умеренную степень умственной отсталости, был выбран тест 
тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен. Данная методика предпола-
гает использование стимульного материала – рисунки с изображением ти-
пичных для жизни ребенка ситуаций, а также изображения печального и 
улыбающегося лица ребенка. 

Сравнительная диагностика, проведенная в декабре 2022 года и в мае 
2023г. показала уменьшение количества воспитанников с высоким уров-
нем тревожности с 35,7% до 6,7%. 
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Рис. 1. Динамика уровня тревожности воспитанников (в %) 

 

Также наблюдается увеличение количества воспитанников с низким 
уровнем тревожности до 53,3%. Что обусловлено особенностями детей с 
умственной отсталостью, а именно, эмоциональной незрелостью и ла-
бильностью, психическими расстройствами. Низкий уровень тревожно-
сти может носить защитный характер. Тревога у таких детей, как правило, 
скрывается за агрессивностью, проявляется в речи, манерах поведения, 
внешнем виде. В связи с чем, педагогам необходимо постоянно отслежи-
вать данные проявления в повседневной деятельности в семейно-воспи-
тательной группе. 

К концу 2023 года несколько увеличилось число воспитанников с нор-
мальным уровнем тревожности, что составило 46,2% и равно числу детей 
с низким уровнем. Сохраняется минимальное количество воспитанников 
с повышенным уровнем – 7,6%. За полугодие наблюдается повышение 
тревожности в сферах «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый»: меж-
личностные отношения со сверстниками и взрослыми, только у одной 
воспитанницы. 

Мониторинг уровня самооценки по методике Дембо-Рубинштейн и 
методике «Лесенка» (авторы С.Г. Якобсон, В.Г. Щур) в 2021 и 2022 гг. по-
казал, что подавляющее большинство воспитанников (42,9% в декабре 
2021 года, 66,7% в мае и 76,9% в декабре 2022 года) демонстрируют очень 
высокую неадекватную самооценку, доля воспитанников с адекватной са-
мооценкой незначительна и не превысила за год 15,4% со средней и 35,7% 
с высокой. 
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Рис. 2. Динамика уровня самооценки воспитанников (в %) 

 

В первом полугодии наблюдается повышение количества воспитанни-
ков с очень высоким уровнем самооценки (неадекватная самооценка) от 
42,9% до 66,7%, к концу года дети с неадекватно завышенной самооцен-
кой составляют подавляющее большинство от общего числа воспитанни-
ков – 76,9%. Также, заметно снижение количества воспитанников с зани-
женной самооценкой в первом полугодии до 13,3% и в конечном итоге до 
0%. Воспитанники со средним (адекватная самооценка) уровнем к концу 
года составляют только 7,7%. Что, видимо, обусловлено спецификой кон-
тингента. 

У некоторых воспитанников неадекватная самооценка может быть 
обусловлена как особенностями младшего школьного возраста, так и 
наличием интеллектуальных нарушений – умственной отсталости. Дан-
ный возрастной период сензитивен для формирования самооценки вслед-
ствие развития рефлексивных способностей. Существует тенденция изме-
нения самооценки от очень высокого (неадекватная самооценка) и высо-
кого уровня к среднему (адекватная самооценка) на протяжении млад-
шего школьного возраста, однако, прогресс в развитии детей с интеллек-
туальными нарушениями крайне неравномерен. Очень низкий уровень 
развития социального интеллекта не позволяет адекватно оценивать себя 
и окружающих, рефлексивные способности не развиты, как следствие 
устойчивая неадекватно завышенная самооценка. Что касается воспитан-
ников среднего и старшего подросткового возраста, устойчивую неадек-
ватно завышенную самооценку демонстрируют часть из воспитанников, 
у которых наблюдется умеренная умственная отсталость, что также мо-
жет обуславливаться диагнозом детей. 

Таким образом, существенное повышение за последние два полугодия 
общего уровня самооценки воспитанников, увеличение количества детей 
с очень высокой неадекватной самооценкой, незначительное количество 
детей с адекватной самооценкой обусловлены, в первую очередь контин-
гентом воспитанников. 
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Уровень тревожности и у детей с различными нарушениями часто не-
устойчивый, неадекватный (колебания от очень высокого до очень низ-
кого). Также, известно, что в виду возрастных особенностей, дошколь-
ники и младшие школьники, которыми являются 32,1% побывавших за 
год в Центре детей, склонны к завышенной самооценке. Формирование 
самооценки наиболее интенсивно происходит именно в младшем школь-
ном возрасте. Это обусловлено, в первую очередь, особенностями воз-
растного периода, а  также сменой ведущей деятельности и социальной 
ситуации развития. Так, к окончанию начальной школы дети все более 
адекватно оценивают себя и окружающих, вследствие развития рефлек-
сивных способностей, что может быть значительно затруднено ввиду 
наличия серьезных отклонений в развитии. 

Вместе с тем, у отдельных воспитанников старшего подросткового 
возраста с ОВЗ и нормативным развитием присутствует положительная 
динамика, что говорит об эффективности психолого-педагогического со-
провождения и воспитательной работы. 

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что наблюдается 
положительная динамика по большей части представленных показателей. 
Педагогу-психологу удалось скорректировать эмоционально-волевую, 
поведенческую, коммуникативную сферы, что мы можем видеть по пока-
зателям самооценки и снижению уровня тревожности. 

Несмотря на то что удалось снизить уровень тревожности и повысить 
самооценку отдельным воспитанникам, мы отмечаем наличие неустойчи-
вости и неадекватности в показателях самооценки, что характеризуется 
возрастными изменениями и нестабильным оцениванием себя и мира 
ввиду осложнений в развитии. 
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следованию коммуникативного потенциала и специфики коммуникатив-
ной компетентности студента в практике высшей школы. Раскрыты 
психодиагностические «мишени» для диагностики коммуникативного по-
тенциала студенческой молодежи с учетом специфических характери-
стик контингента. Представлена психологическая структура коммуни-
кативного потенциала студентов на этапе профессионального обучения 
в высшем учебном заведении как детерминанта эффективного общения 
в разных сферах деятельности. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, 
коммуникативный потенциал, общение, психологическая структура. 

В современной психолого-педагогической литературе отмечается, что 
развитые навыки к общению и коммуникации тесно связаны с жизнестой-
костью человека, позитивным коммуникативным взаимодействием во 
всех сферах деятельности (профессиональная, учебная), паттерном пси-
хологических качеств [1]. Сформированная коммуникативная компетент-
ность студентов к эффективной коммуникации выступает важнейшей де-
терминантой успешности учебной деятельности и позитивного социаль-
ного самочувствия [3]. Комплекс индивидуально-психологических и лич-
ностных параметров выступает функциональным и целесообразным бази-
сом для продуктивной коммуникативной компетентности и успешности 
общения в социуме [6]. 

Особую значимость в процессе обучения и воспитания в практике выс-
шей школы приобретают сегодня психолого-педагогические мероприя-
тия, связанные с развитием коммуникационного потенциала студентов на 
начальных этапах обучения, так как именно в данный период их следует 
активно вовлекать в различные виды внеучебной деятельности [9]. При 
этом необходимо учитывать не только специфику организации и условия 
учебной среды, но и психологические особенности обучающегося кон-
тингента (сфера эмоций, интеллектуальный компонент, личностные ха-
рактеристики и др.) [4]. 

Психологической основой формирования и развития коммуникатив-
ной компетентности человека составляет опыт непосредственного и опо-
средованного взаимодействия в социальной среде, институтах с другими  
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людьми (Е.А. Александрова, О.Е. Бксанский, А.А. Вербицкий, Е.С. Заки-
рова, Е.Г. Имашева и др.) [2]. Мы понимаем коммуникативную компе-
тентность как «это способность устанавливать и поддерживать необходи-
мые контакты с другими людьми» [5]. Коммуникация представляет собой 
один из главных видов деятельностей человека в переходном возрастном 
периоде (юношество – взросление), наряду с профессионально-ориенти-
рованной деятельностью выходит на первый план в студенческом воз-
расте как интимно-личностное общение. Раскрытие структуры коммуни-
кативной компетентности студентов технического вуза способствует раз-
работки адекватных программ социально-психологического тренинга, а  
также подготовке будущих молодых специалистов к общению в деловой 
(профессиональной) сфере. 

Психодиагностическое исследование коммуникативного потенциала 
студенческой молодежи осуществлено на базе Центра психологической 
поддержки сотрудников и студентов кафедры психологии, истории и фи-
лософии Тверского государственного технического университета в мае-
июне 2023 г. Выборку исследования составили студенты 2–4 курсов, обу-
чающиеся на технических направлениях бакалавриата (машинострои-
тельный, инженерно-строительный факультеты, факультет информаци-
онных технологий и природопользования и экологии)в количестве 250 че-
ловек (выборка представлена преимущественно юношами). Возраст ис-
пытуемых 18–21 лет. Предмет исследования составила психологическая 
структура коммуникативного потенциала студентов технического вуза: 
поведенческие блоки коммуникативной толерантности к окружающим 
людям, помогающие или препятствующие эффективному общению; па-
раметры вероятностного прогноза успешности взаимодействия с разной 
категорией людей (профессионала, сокурсники, друзья и др.); личностные 
характеристики индивида, используемые для психологического сопро-
вождения учебной деятельности. 

Психодиагностический инструментарий исследования включал в себя 
методики: опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко. Шкалы 
методики: неприятие или непонимание индивидуальности человека; ис-
пользование себя в качестве эталона при оценках других; неумение скры-
вать или сглаживать неприятные чувства; стремление переделать, пере-
воспитать партнера по общению; стремление подогнать других участни-
ков коммуникации под себя; неумение прощать другому ошибки; нетер-
пимость к дискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие настроения) 
состояниям партнера по общению; неумение приспосабливаться к другим 
участникам общения [7]; опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова, 
С.В. Чермянина. Используется для изучения адаптационного потенциала 
посредством оценки ряда психофизиологических и социально-психологи-
ческих характеристик, отражающих интегральные особенности психиче-
ского и социального развития [10]; методика диагностики социальной 
коммуникативной компетентности (КСК). Шкалы инструментария рас-
крывают следующие параметры коммуникаций на личностном уровне: 
фактор А, фактор В, фактор С, фактор Д, фактор К, фактор М, фактор 
Н [8]. Статистико-математическая обработка: дескриптивный анализ, 
корреляционный анализ Пирсона (SPSS-21). 
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Результаты, полученные с помощью методики В.В. Бойко, показали 
следующие психологические тенденции и закономерности. Данные по де-
вяти критериям распределились таким образом: шкала «Неприятие или 
непонимание индивидуальности человека» (КТ 1) выражена на 5,1 балла, 
т.е. при оценке качеств других людей студенты не ориентируются на срав-
нение с собой, а  понимают, что все люди индивидуальны; по шкале «Не-
умение скрывать или сглаживать неприятные чувства» (КТ 2) среднее ста-
тистическое значение составило 4,4 балла. Респонденты склонны оцени-
вать окружающих людей не шаблонно, а  с учетом их особенностей. По 
шкале «Категоричность или консерватизм в оценках людей» (КТ 3) ста-
тистическое значение составило 5,7 балла. Студенты не категоричны и не 
консервативны в оценивании других людей. По шкале «Неумение скры-
вать или сглаживать неприятные чувства» (КТ 4) статистическое значение 
составило 4,5 балла, что соответствует норме выраженности качества. 

Испытуемые при встрече с некоммуникабельными партнерами ведут 
себя сдержанно, в рамках установленных социумом норм. По шкале 
«Стремление переделать, перевоспитать партнера по общению» (КТ 5) 
среднее статистическое значение составило 4,7 балла, что соответствует 
среднему уровню выраженности качества. Студенты терпеливы к собе-
седнику и к особенностям стиля его поведения. 

Результаты, полученные по шкале «Стремление подогнать других 
участников коммуникации под себя» (КТ 6) – среднее статистическое зна-
чение также вошло в диапазон нормы распределения качества 4,0 балла. 
В общении респонденты терпеливы, вежливы и устойчивы. По шкале 
«Неумение прощать другому ошибки» (КТ-7) среднее статистическое зна-
чение составило 4,7 баллов; по шкале «Нетерпимость к дискомфортным 
(болезнь, усталость, отсутствие настроения) состояниям партнера по об-
щению» (КТ-8) среднестатистическое значение равно 3,5 баллам; по 
шкале «Неумение приспосабливаться к другим участникам общения» 
(КТ-9) среднестатистическое значение равно 4,1 баллам. Как видно, на 
границах нормы находится только одна шкала (КТ-8), а  в целом по всем 
поведенческим признакам студенческий контингент проявляет терпи-
мость в общении. 

Исследование психологических параметров адаптационного потенци-
ала (нервно-психическая устойчивость (НПУ), коммуникативность (КМ), 
моральная нормативность поведения (МН)) как индикаторов приспособ-
ления студентов к учебной среде и социальному окружению позволило 
установить ряд следующих закономерностей: все исследуемые параметры 
находятся в зоне нормы выраженности качества (5,1; 6,2; 4,8 стенов); обу-
чающиеся хорошо адаптировались в стенах вузах и не испытывают дис-
комфорта; поведенческая активность студентов отличается нормативно-
стью, а также позитивными установками в общении. 

Результаты диагностики личностных факторов, отражающих вероят-
ную успешность испытуемых в учебной деятельности и коммуникатив-
ном взаимодействии показало такие тенденции (оценка в виде стенов): 
фактор А (общительность – 7,2), фактор В (сообразительность – 6,4), фак-
тор С (эмоциональная устойчивость – 5,3), фактор Д (жизнерадостность – 
4,2), фактор К (чувствительность 4,7), фактор М (независимость – 5,8), 
фактор Н (самоконтроль – 7,1). Все Студенты отличаются высоким 
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самоконтролем в общении, устойчивы и сообразительны. На нижних гра-
ницах нормы находится только одни критерий – жизнерадостность, что 
возможно связано с учебными нагрузками. 

Структура коммуникативного потенциала была изучена посредством 
применения коэффициента линейной корреляции Пирсона. Анализ корре-
ляционной матрицы выявил пять корреляционных плеяд (четыре прямые 
и одна обратная). Из них одна отрицательная взаимосвязь на уровне тен-
денций выявлена между моральной нормативностью поведения и факто-
ром чувствительность при r = -,478; р = 0,031. 

Большинство положительных взаимосвязей опираются на личностные 
качества общительность (А) при r = ,498; р = 0,021, самоконтроль (Н) при 
r = ,501; р = 0,012 и чувствительность (Ч) при r = ,465; р = 0,041. Главную 
роль в коммуникациях играет также нервно-психическая устойчивость 
(НПУ) при r = ,512; р = 0,11 и категоричность или консерватизм в оценках 
людей (КТ 3) при r = ,532; р = 0,001. 

Таким образом, коммуникативный потенциал студента является веду-
щей характеристикой для успешной коммуникативной компетентности и 
выступает детерминантой успешности обучения. Он способствует эффек-
тивно усваивать комплекс профессиональных знаний и умений. На уровне 
межличностных отношений и как личностное качество, коммуникатив-
ный потенциал проявляется в отношениях с людьми, в демонстрации ком-
муникативных и организаторских умений, связанных со взаимным обме-
ном информации и познанием людьми друг друга. 
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Аннотация: статья рассматривает особенности и условия, кото-
рые необходимы для успешного развития представлений. Автором изу-
чены и описаны основные виды представлений и их особенности, пропи-
саны особенности развития представлений в раннем и дошкольном воз-
растах. В работе представлена классификация представлений по четы-
рем признакам, а также описаны характеристики представлений. 

Ключевые слова: представления, произвольные представления, до-
школьный возраст, условия развития, классификация представлений. 

Основой развития любого человека является умение пользоваться опы-
том, накопленным в процессе какой-либо деятельности. Использование по-
добного умения происходит независимо от самого индивида, так как полу-
чаемые знания, умения и навыки встраиваются во все сферы личности, поз-
воляя ей оптимально выстраивать свою деятельность. Но иногда, индивиду 
приходится напрямую обращаться к уже прожитому опыту для получения 
того результата, который ему необходим, вспоминая информацию. В силу 
этого, необходимо развивать подобные умения, которые в психолого-педа-
гогической литературе носят название «представление». 

Согласно С.А. Рубинштейну, представления – это «воспроизведённый 
образ предмета, основывающийся на нашем прошлом опыте». В основе 
представлений лежат те следы, которые остаются на коре головного мозга 
после реализации процесса восприятия и запоминания [5]. Но при этом 
некоторыми учеными к представлениям также относятся образы, которые 
возникают в воображении индивида. То есть, отделить представления, ос-
нованные на реальных предметах и представления, возникшие в резуль-
тате деятельности фантазии и воображения, довольно сложно. 

На это также указывают и исследования психологов и ученых, изучав-
ших представления. Они определили, что данный феномен лежит в обла-
сти абстрактно-логического мышления и является переходной частью от 
сенсорных процессов к процессам мышления. Можно подумать, что пред-
ставления основываются сугубо на непроизвольном запоминании, но это 
не так. Они возникают в процессе восприятия человеком любой новой ин-
формации, откладываясь в памяти и вызываясь непроизвольно [2]. 

Проблема изучения представлений все еще является крайне обширной 
и интересует как отечественных, так и зарубежных авторов. Они выявили, 
что представления могут быть основаны на разных способах получения ин-
формации и разработали классификацию представлений по разным типам. 

1. Первая группа классифицируется на основе происхождения обра-
зов: восприятия, мышления или воображения. При этом представления на 
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основе мышления являются наиболее абстрактными, так как не имеют под 
собой реально существующего прототипа: такие понятия как «справедли-
вость», «честь», «злоба» и т. д. 

2. Вторая группа основана на ведущих анализаторах и по большей ча-
сти завязана на пять чувств человека: осязание, обоняние, слух, вкус и 
зрение. Эти представления наиболее яркие, так как основаны на реально 
существующих предметах и явлениях. 

3. Третья группа связана с таким познавательным процессом, как 
«обобщение»: единичные, основанные на одном предмете, сопровождае-
мые эмоциями, общие, которые возникают в процессе обобщения получа-
емой информации по группе предметов, и схематичные, основанные на 
визуальном предоставлении обобщенной информации – графики, схемы, 
диаграммы. 

4. Четвертая группа представлений связана с волевыми усилиями че-
ловека и делится на произвольные, вызываемые индивидом образы или 
понятия, и непроизвольное, возникаемое вследствие ассоциативного ряда. 

То есть, практически любой образ, возникающий в разуме человека, 
основанный на пережитом им опыте, является представлением, и помо-
гает индивиду развиваться и оптимально выстраивать собственную дея-
тельность [3]. 

Представления возникают не сами по себе, а  в результате нашей прак-
тической деятельности. При этом представления имеют огромное значе-
ние не только для процессов памяти или воображения, – они чрезвычайно 
важны для всех психических процессов, обеспечивающих познаватель-
ную деятельность человека. Процессы восприятия, мышления, письмен-
ной речи всегда связаны с представлениями, так же, как и память, которая 
хранит информацию и благодаря которой формируются представления. 

Представления имеют свои характеристики [1]. 
1. Наглядность. Так как представления основаны, по большей части, 

на образах восприятия, то они имеют цвет, полноту и глубину, характер-
ную образам. Но при этом, они несколько бледнее, чем упомянутые об-
разы восприятия. 

2. Фрагментарность. Фактически, представления – это отдельные ку-
сочки обработанной мозгом информации и отложенные в памяти. В силу 
этого, они неполны и отрывочны, а потому имеют фрагментарную харак-
теристику. Также, на них влияет то, что некоторая часть представлений 
основана на деятельности воображения. 

3. Неустойчивость и непостоянство. Данные характеристики связаны 
с непроизвольностью представлений и таким же способом их возникно-
вения. Помимо этого, большая часть представлений со временем стира-
ется из памяти, либо проходит процесс обобщения. Поэтому, при произ-
вольном представлении необходимо применять некоторые усилия, осо-
бенно, если необходима четкая картинка. 

Следует отметить, что представления – это не просто наглядные об-
разы действительности, а  всегда в известной мере обобщенные образы. 
Обобщенный образ характеризуется прежде всего тем, что в нем подчерк-
нуты и даны с наибольшей яркостью постоянные признаки данного объ-
екта, а  с другой стороны, отсутствуют или представлены очень бледно 
признаки, характерные для отдельных, частных воспоминаний. 
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Как ясно из написанной выше информации, основной пик развития 
представлений приходится на ранний и дошкольный возраст человека  – 
то есть время, когда ребенок активно познает мир вокруг себя, непроиз-
вольно запоминая и откладывая в памяти увиденные или ощущаемые об-
разы. Именно в данном возрастном периоде важно развивать представле-
ния, особенно абстрактные, связанные с понятиями, не ощущаемыми ос-
новными органами чувств – время, пространство, эмоции и т. д. 

Развитие представлений, по большей части, не требует от ребенка при-
ложения волевых усилий. Так как основу составляет именно непроизволь-
ное запоминание, то развитию представлений в какой-либо области должно 
предшествовать кропотливое накопление соответствующей перцептивной 
информации. Нельзя, например, вызвать представление о возможной при-
чине неисправности мотора автомашины, если человек никогда не изучал 
устройство и принцип действия двигателя [6]. 

Фактически, большая часть представлений ребенка, используемая им 
в процессе познания окружающего мира, основана именно на том, что он 
узнал или отложил в своей памяти. Так как в раннем и дошкольном воз-
растах еще очень сильно непроизвольное запоминание, а  также очень 
сильная эмоциональность, то наиболее яркие представления всегда свя-
заны с эмоциями. Но при этом, некоторая часть представлений ребенка 
основана на игре воображения и фантазии, особенно, если ребенок заме-
щает ими реальность. 

Как и восприятия, представления совершенствуются, претерпевая зна-
чительное развитие в процессе жизненного опыта, обучения и воспитания. 

В процессе развития детей и накопления нового для него опыта, благо-
даря которому он познает окружающий мир, усложняются и делаются бо-
лее четкими его представления. При этом, очень большую роль играет вли-
яние речевого развития на представления: по мере развития активной речи 
ребенок знакомится и закрепляет исследуемые предметы словесными обо-
значениями. Таким образом, представления ребенка обретают структур-
ность и стабильность за счет описания предмета или явления. Таким же об-
разом ребенок закрепляет и абстрактные представления – узнавая новые 
обозначения, проговаривая их в беседах, ребенок начинает осмысливать их, 
формируя представление [4]. 

Помимо этого, на развитие представлений оказывают влияние и прак-
тическая деятельность ребенка, в основном, творческая – лепка, рисова-
ние, моделирование и т. д. В этих видах деятельности ранее смазанные 
представления обретают новые детали, дополняясь и становясь более пол-
ными. Составляя необходимую и существенную часть замысла, которым 
предваряется всякая деятельность, представления утрачивают свойствен-
ный раннему детскому возрасту пассивный, созерцательный характер, ак-
тивизируются в связи со стоящей перед ребенком задачей и исправляются 
в процессе сравнения замысла с результатами работы. 

Помимо этого, стоит также уделять время и развитию произвольных 
представлений. Для этого очень подходят творческие задания и беседы, 
во время которых ребенок должен вспомнить тот или иной момент своей 
деятельности ранее, визуализируя, а  затем проговаривая этот момент. 
Именно таким образом педагоги и психологи развивают абстрактные 
представления, связанные с общепринятыми понятиями и терминами – 
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справедливость, патриотизм, честность, верность и т. д. Но стоит пом-
нить, что заложенные в дошкольном возрасте представления будут пре-
терпевать изменения с течением времени и получением новой, более 
структурированной информации. Так, пространственные преставления 
дополнятся определением глубины и высоты, абстрактные термины изме-
нятся под воздействием опыта или травмирующих ситуаций. 

Таким образом, развитие представлений – очень важный шаг в воспи-
тании личности, необходимый для успешной деятельности в будущем. От 
того, насколько хорошо развиты представления, насколько правильно и 
умело ребенок пользуется произвольным «воспроизведением» своего 
опыта зависит то, насколько развитым он будет. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ агрессии 
как одного их факторов негативного поведения, её проявление. Обобщив 
теоретический материал, авторы пришли к выводу о том, что проявле-
ния агрессии могут быть разными: от грубости в словах до физического 
насилия. В статье рассмотрены особенности агрессивного поведения у 
подростков и его последствия для самого подростка и окружающих лю-
дей. Особенности такого поведения у подростков связаны с периодом 
развития личности, который характеризуется неустойчивостью эмоци-
онального фона и необходимостью поиска своего места в жизни. 
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Агрессия – это реакция на внешние или внутренние стимулы, которая 
проявляется у человека в форме деструктивного поведения. Агрессивное 
поведение может быть направлено как на других людей, так и на самого 
себя. У подростков агрессия является одной из основных проблем поведе-
ния, которую необходимо своевременно скорректировать для более 
устойчивого эмоционального фона. Методы профилактики и коррекции 
агрессии должны быть применены комплексно, учитывая индивидуаль-
ные особенности каждого подростка. Особенно важно своевременное 
обращение за помощью, чтобы предотвратить негативные последствия 
агрессивного поведения. 

Ключевые слова: агрессия, негативное проявление, поведение, совре-
менное общество, коммуникация, психология, личность, подросток. 

Подростковый возраст – это период не только позитивных перемен, но 
и сложностей. Проблемы социализации, изменение ролевой идентифика-
ции, поиск своего места в обществе – все это может привести к проявле-
нию агрессивного поведения у подростков [2]. 

Агрессия – это одна из наиболее распространенных форм негативного 
поведения среди подростков. Ее проявления могут быть разными: от гру-
бости в словах до физического насилия. В статье мы рассмотрим особен-
ности агрессивного поведения у подростков и его последствия для самого 
подростка и окружающих людей [2]. 

Особенности такого поведения у подростков связаны с периодом раз-
вития личности, который характеризуется неустойчивостью эмоциональ-
ного фона и необходимостью поиска своего места в жизни. 

Агрессия – это реакция на внешние или внутренние стимулы, которая 
проявляется у человека в форме деструктивного поведения. Агрессивное 
поведение может быть направлено как на других людей, так и на самого 
себя. У подростков агрессия является одной из основных проблем пове-
дения, которую необходимо своевременно скорректировать для более 
устойчивого эмоционального фона [1]. 

Важно отметить, что негативное поведение у подростков может иметь 
различные формы проявления: от словесной агрессии до физической. 
Каждая из форм имеет свои особенности и требует индивидуального под-
хода. 

Словесная агрессия – это наиболее распространенная форма агрессив-
ного поведения среди подростков. Она может проявляться в виде оскорб-
лений, угроз, шантажа или просто грубых высказываний. Часто данная 
форма может использоваться в качестве защитного механизма. 

Физическая агрессия – это форма поведения, которая более нежела-
тельна и опасна для окружающих. Она может проявляться в виде драк, 
порче имущества и т. д. Физическая агрессия часто является следствием 
отрицательных эмоций: злости, раздражения или зависти [1]. 

Особенности такого поведения у подростков также связаны с возраст-
ными особенностями развития личности. В данный период становления 
человека различные процессы в организме перестраиваются: меняются 
гормональный фон, структуры мозга и т. д., что часто приводит к неустой-
чивости эмоционального состояния. Важно понимать, что агрессивное по-
ведение у подростков не всегда является признаком патологии или откло-
нения. 
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Однако, если агрессивное поведение становится системным и регуляр-
ным, это может свидетельствовать о проблемах в развитии личности под-
ростка. Например, о наличии депрессии, тревожности или других психи-
ческих заболеваний. В таких случаях важно обратиться за помощью к спе-
циалистам – психологам или психиатрам. 

Особенности негативного поведения у подростков имеют множество 
проявлений, их понимание помогает контролировать агрессивное поведе-
ние и создавать благоприятные условия для профилактики и коррекции 
данного типа проявлений [4]. 

Агрессивное поведение у подростков может быть вызвано различными 
факторами, такими как социальные, психологические и биологические. 

Социальные факторы могут включать семейную среду, общение с од-
ноклассниками и другие. Например, если ребенок вырос в конфликтной 
семье или часто сталкивается с насилием в окружающей его среде, это 
может привести к развитию агрессивных поведенческих моделей. Также 
негативная обратная связь от одноклассников и других людей может спо-
собствовать появлению агрессии [3]. 

Психологические факторы могут быть связаны со стрессом, депрес-
сией, тревожностью или другими психологическими расстройствами. 
Особое место занимают конфликты со сверстниками. 

Наконец, биологические факторы – некоторые исследования показы-
вают, что генетические факторы могут влиять на склонность к агрессии. 
Например, некоторые люди могут иметь более высокий уровень тестосте-
рона, что может способствовать развитию агрессивного поведения. 

Каждый из этих факторов может влиять на появление агрессивного по-
ведения у подростков. Однако не стоит забывать, что каждый человек ин-
дивидуален и реагирует на факторы окружающей среды по-разному. По-
этому важно проводить индивидуальную работу с каждым подростком 
для предотвращения возможного агрессивного поведения. 

Говоря о последствиях проявления негативного поведения у подрост-
ков важно отметить, что агрессия может стать причиной социальной изо-
ляции, низкой самооценки, эмоциональных расстройств и даже проблем 
с законом. 

Однако наиболее серьезным последствием агрессивного поведения яв-
ляется возможность травмирования других людей. Агрессивный подро-
сток может стать угрозой для своего окружения, нанося физические или 
эмоциональные травмы другим людям. 

Как правило, агрессивное поведение зачастую связано с непонима-
нием, неуверенностью или конфликтом. Поэтому важно помочь под-
ростку разобраться в ситуации и понять причины своего поведения. Роди-
тели, учителя и другие взрослые могут помочь подростку осознать по-
следствия своих действий и научить его альтернативным способам реше-
ния проблем. 

Также необходимо учить подростков эмпатии и социальной компе-
тентности, что позволит им более успешно общаться со сверстниками и 
избегать конфликтов. Школьные программы по развитию навыков соци-
альной адаптации могут значительно помочь предотвратить агрессивное 
поведение среди подростков. Кроме того, образовательное учреждение 
может предоставлять возможности для дополнительного образования, та-
ких как клубы, спортивные программы или другие досуговые 
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мероприятия. Это поможет подросткам находиться в здоровой социаль-
ной среде и получать новый опыт. 

Наконец, для того чтобы предотвратить возможное агрессивное пове-
дение у подростка, родители должны быть готовы к проявлениям такого 
типа поведения. Они должны следить за изменением настроения и пове-
дения своего ребенка, чтобы заметить какие-то изменения в его эмоцио-
нальном состоянии. 

Профилактика и коррекция агрессивного поведения у подростков – 
это важная задача для родителей, педагогов и специалистов в области пси-
хологии. Несмотря на то, что причины возникновения агрессии могут 
быть различными, существуют эффективные методы и подходы, способ-
ствующие снижению данного проявления. 

Одним из ключевых методов профилактики является создание без-
опасной и комфортной среды для подростка. 

Важно также осознать, что агрессивное поведение может быть след-
ствием стресса или депрессии. Признаками этих состояний могут быть из-
менение настроения, потеря интереса к учебе или друзьям. В таких слу-
чаях необходимо обратиться за помощью к специалисту – психологу или 
психиатру. 

Коррекция агрессивного поведения у подростков может включать раз-
личные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, семейная 
терапия и фармакотерапия. Когнитивно-поведенческая терапия помогает 
подростку осознать свои мысли и эмоции, научиться управлять ими и из-
менять свое поведение. Семейная терапия направлена на решение кон-
фликтов в отношениях между родителями и ребенком, а также на разви-
тие навыков коммуникации и сотрудничества. Фармакотерапия может 
быть назначена в случаях, когда агрессивное поведение является след-
ствием психических заболеваний. 

Методы профилактики и коррекции агрессии должны быть применены 
комплексно, учитывая индивидуальные особенности каждого подростка. 
Особенно важно своевременное обращение за помощью, чтобы предот-
вратить негативные последствия агрессивного поведения и позволить 
подростку развиваться в здоровой и безопасной среде. 
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ИСТОКИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена теме зарождения теории и мето-

дики ознакомления с окружающим миром детей дошкольного возраста. 
Целью исследования является выявление вклада педагогов в разработку 
теории и методики ознакомления с окружающим миром детей дошколь-
ного возраста в XIX и первой трети XX в. Методы получения данных – 
анализ, сравнение и обобщение данных опубликованных источников, ма-
териалы – монографии, хрестоматии, методические пособия. Резуль-
таты научно-теоретического обзора показали, что теорию методики 
ознакомления с окружающим миром составляли представления об осо-
бенностях периода детства, закономерностях и факторах психического 
развития, процессах обучения и воспитания. Ознакомление с окружаю-
щим миром рассматривается как средство умственного развития и со-
циализации детей, решается вербальными, наглядными, практическими 
методами, в форме игры, детских видов деятельности, экскурсий, бесед, 
занятий. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, методика, окружающий 
мир, Ушинский К.Д., Толстой Л.Н., Вентцель К.Н. 

В 60-х гг. XIX в. широкое распространение получает мысль о том, что 
именно в дошкольном периоде жизни закладываются основы развития 
личности, что определяет необходимость целенаправленного управления 
развитием и воспитанием детей [7, с. 87]. Актуализация этой идеи поро-
дила потребность в создании нового для России института общественного 
воспитания детей, разработки теории и методики воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста. Научные основы этой работы составили до-
стижения медицины, гигиены, антропологии, детской психологии, педа-
гогики, в том числе экспериментальной, в области изучения факторов, 
особенностей и закономерностей развития детей младенческого, раннего 
и предшкольного возрастов. В центре внимания психологических иссле-
дований находились проблемы соотношения биологических и социаль-
ных факторов в развитии детей, закономерности формирования личности, 
взаимосвязь физического и психического развития, развитие 
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познавательной, эмоционально-волевой сфер и т.д. [4, с. 193]. В педаго-
гике активно обсуждались вопросы роли семейного и общественного в 
воспитании подрастающего поколения, целей, содержания, форм, мето-
дов, приемов и средств развития и воспитания дошкольников. Особое ме-
сто отводилось ознакомлению детей с окружающим миром, который рас-
сматривался как источник социализации, средство психического разви-
тия. Значительный вклад в становление методик обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста внесли, прежде всего, выдающиеся отече-
ственные педагоги. 

К.Д. Ушинский (1823–1870 гг.) рассматривал дошкольный возраст как 
первый подготовительный этап к школе, оказывающий существенное 
влияние на дальнейшее развитие личности [3, с. 184]. Оценивая пользу 
общественного воспитания малолетних детей, педагог отмечал, что оно 
может принести пользу при соблюдении ряда условий. К таковым отно-
сились: наличие садовниц, обладающих соответствующими педагогиче-
скими познаниями, педагогическим талантом, добротой кротостью, твер-
достью характера; создание условий для свободной самодеятельности де-
тей; организация соответствующих возрасту видов детской деятельности, 
отсутствие «сидячих занятий» и дидактических игр, а  также непродолжи-
тельное пребывания, наличие места для уединения [7, с. 144]. 

Вопросы ознакомления детей с окружающим миром рассматрива-
лись К.Д. Ушинским в неразрывной связи с умственным воспитанием. 
Основу этой работы составляли принципы активности, самодеятельности: 
«самостоятельные мысли вытекают только из самостоятельно приобрета-
емых знаний о тех предметах и явлениях, которые окружают ребёнка» 
[7, с. 142]. В дошкольном возрасте ребенок мыслит «формами, образами, 
красками, звуками, ощущениями», поэтому ведущая роль отдавалась 
наглядным методам, которые способствуют обогащению мышления обра-
зами. Средством, наиболее соответствующим возрастным особенностям 
детей, по К.Д. Ушинскому является природа. Для совершенствования 
мышления и речи ребенка необходимо наполнять его душу образами при-
роды, потому что все, «что есть в речи логического … протекает из наблю-
дений человека над природой…», а сама логика «есть не что иное, как от-
ражение в нашем уме связи предметов и явлений природы» [2]. 

В качестве приемов ознакомления с окружающим миром К.Д. Ушин-
ский рекомендовал использовать рассказывание по картинкам, чтение 
детской литературы. Особое значение педагог придавал устному народ-
ному творчеству, русским народным сказкам, народным играм и детской 
самостоятельной игре. В детских играх происходит познание и воспроиз-
ведение «окружающей социальной среды», общественных отношений, 
формируются первые формы коллективной жизни детей: «У одной де-
вочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит; у другой величается на диване, 
принимает гостей, спешит в театр или на раут; у третьей бьет людей, за-
водит копилку, считает деньги» [6, с. 430]. В шестилетнем возрасте детям 
становится доступной новая форма ознакомления с окружающим миром – 
подготовительное учение, которое включает в себя «непреднамеренные 
влияния семейной и общественной жизни, природы и преднамеренные 
воздействия взрослых в процессе воспитания». 
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Представления о целях, содержании, методах, приемах, средствах и 
формах общественного воспитания детей легли в основу требова-
ний К.Д. Ушинского к воспитателю. По мнению педагога, воспитательница 
должна иметь народное происхождение, обладать высокими нравствен-
ными качествами, педагогическим талантом, быть доброй, кроткой, но при 
этом иметь твердый характер, педагогические знания и умения и предрас-
положенность к дошкольному делу [7, с. 148]. 

Л.Н. Толстой (1828–1910 гг.) рассматривал период дошкольного дет-
ства как период счастливой поры, когда дети в повседневной жизни само-
стоятельно приобретает много впечатлений и знаний. К особенностям 
детского возраста педагог относил подвижность, впечатлительность, лю-
бознательность, активность, стремление вмешиваться в окружающий мир 
вещей, воздействовать не них, преобразовывать для своих целей [5]. 

Рассматривая ребенка как изначально гармоничное существо, писа-
тель придерживался принципа свободы личности в воспитании и обуче-
нии, который соответствует природным особенностям и потребностям де-
тей: «единственный метод образования есть опыт, а  единственный крите-
риум его есть свобода». Выступая против жёстких правил, дисциплины в 
школе, отвергая любые системы обучения Л.Н. Толстой создал собствен-
ную методическую систему, построенную на «живом интересе» детей. 
Значительное место в методике ознакомления с окружающим миром уде-
лялось чтению и беседам как естественным методам приобретения зна-
ний. Ознакомление с окружающим миром строилось не столько на изло-
жении готовых знаний, сколько на возбуждении интереса  – художествен-
ного и познавательного. Наиболее соответствующими решению этих за-
дач являлись словесные методы – беседы или живое чтение, а  сред-
ствами – сказки, рассказы с захватывающим сюжетом, последовательно-
стью сменяющих друг друга действий. Важное значение педагог придавал 
не только словесным методам, но и практическим, действенным, т.е. «жи-
вому участию» детей в событиях общественной жизни. Л.Н. Толстым 
написаны и изданы ряд книг для ознакомления детей с окружающим ми-
ром: сборники «Русская книга для чтения», «Рассказы и сказки для детей 
и народного чтения» и др. [3, 7]. 

Принципы теории свободного воспитания детей дошкольного воз-
раста развивались К.Н. Вентцелем (1857–1947 гг.), который рассматривал 
свободу, как «способ, видящий в ребенке живую человеческую личность, 
определенную индивидуальность, есть отказ от всякого насилия, в какой 
бы форме, грубой или ухищренной, оно ни являлось перед нами» [1, с. 12]. 
Принципы свободы реализовались посредством создания особых отноше-
ний между детьми и их воспитателями и особой формы детского сада, 
способствующей гармоничному всестороннему развитию детей. Как 
и Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель не допускал в детском саду жесткой дис-
циплины, отношений подчинения: и воспитатель и воспитанники должны 
иметь значение «двух равноправных единиц». Идеальный детский сад – 
это «педагогическая община», маленькая модель общества, в которой ре-
бенок приобщается ко всем сторонам окружающего мира, познает его, 
учиться взаимодействовать с ним. Дети в детском саду должны выполнять 
роль творцов, создателей жизни своей общины; этот опыт впоследствии 
дети будут использовать уже во взрослой жизни. Ведущую роль в этом 
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созидательном процессе выполняют «совместные беседы» обо всем, что 
происходит в жизни детского сада. Беседы должны вызывать рассужде-
ния детей о жизненных вопросах, подводить их к умозаключениям, суж-
дениям. Разносторонность, закономерности развития детей определяют 
необходимость создания в детском саду условий не только для приобре-
тения знаний и навыков, но и для свободных игр, для удовлетворения об-
щественных, познавательных, художественно-эстетических, нравствен-
ных потребностей [1]. 

Ознакомление детей с окружающим миром в идеальном детском 
саду К.Н. Вентцеля решались «новым великим методом», направленным 
на пробуждение и активизацию активности, творчества, интереса. Среда 
детского сада, воспроизводящая окружающий ребенка мир, организовы-
валась таким образом, чтобы вызывать у ребенка познавательные вопросы 
и давать на них ответы. Педагогическими условиями достижения задач 
ознакомления с окружающим миром являлись: изучение познавательных 
потребностей каждого ребенка и определение содержания знаний, в кото-
рых ребенок нуждаются в данный момент. К таким знаниям К.Н. Вент-
цель относил знания, «которые так или иначе могут быть тесно и органи-
чески связаны с теми фактами жизни, какие ему приходится в данный мо-
мент живо и непосредственно переживать». Познание окружающего 
мира, приобретение знаний о нем происходит в процессе занятий искус-
ством, трудом, в играх детей [2]. 

Можно заключить, что к началу XX в. сложились теоретические ос-
новы методики ознакомления с окружающим миром детей дошкольного 
возраста. Изучение закономерностей психического развития, закономер-
ностей обучения и воспитания позволили дать обоснование целям, зада-
чам, содержанию, методам, средствам обучения и воспитания детей пред-
школьного возраста. Методики ознакомления с окружающим миром стро-
ились на принципах, свободы, самодеятельности, активности детей. Озна-
комление с окружающим миром рассматривалось как средство умствен-
ного развития и социализации детей, решалось вербальными, нагляд-
ными, практическими методами, в форме игры, занятий, детских видов 
деятельности, экскурсий, бесед, занятий. Педагогические воззре-
ния К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля нашли широкое при-
менение в практике работы дореволюционных и советских детских садов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности интрагруппо-
вой динамики от второго к четвертому классу при разных стилях педа-
гогического руководства: авторитарном и демократическом. Исследо-
вание проведено в 2021–2023 гг. в общеобразовательной школе г. Москвы. 
Сделан вывод о том, что в четвертых классах на интрагрупповую струк-
туру начинают влиять закономерности подросткового возраста: появ-
ляются ранговые несовпадения у одних и тех же учеников, а также воз-
растает число взаимных выборов в классе. Показано, что в классе педа-
гога с авторитарным стилем руководства к концу четвертого класса 
происходят более интенсивное формирование неформальной интрагруп-
повой структуры по сравнению с классом демократичного учителя. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, стили педагогического 
руководства, интрагрупповая структура, школьный класс. 

Младший школьный возраст знаменуется вхождением ребенка в но-
вую социальную среду. Все характеризующие возраст новообразования, 
психологические особенности и т. д. определяются изменившейся соци-
альной ситуацией развития, новой ведущей деятельностью и связанной с 
этим новой системой отношений [5]. Происходит перестройка всей моти-
вационно-потребностной сферы, и особое место занимают мотивы учения 
и мотивы установления отношений со взрослыми и сверстниками в учеб-
ной деятельности, которая становится ведущей, определяющей психиче-
ское развитие в этом возрасте [3]. 

Система отношений «ребенок – учитель» начинает определять не 
только отношения со сверстниками, но и с родителями. Через отношения 
«ребенок – учитель» младший школьник вступает в отношения «ребенок-
общество» [8]. Правила и нормы, которые заданы учителем, переносятся 
и на общение со сверстниками. Главным для ребенка становится призна-
ние его учителем в качестве «хорошего ученика», так как эта оценка 
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играет решающую роль в статусных отношениях младшего школьника со 
сверстниками. В основном оценка друг друга в этом возрасте осуществ-
ляется через оценку успешности выполнения роли ученика, т.е. через та-
кие показатели «предписанной» активности, как успеваемость, дисци-
плина и прилежание. 

Проблема интрагруппового структурирования традиционно выступает 
как одна из центральных в социальной и возрастной психологии, педаго-
гике. Существует большое количество исследований, посвященных этому 
вопросу. Особенности групповой структуры были описаны в ставших 
классическими работах Г. Гибша и М. Форверга [4]. С позиций этих авто-
ров групповая структура как шаблон оценок, как следствие координации 
имеет три возможные формы, и одной из них является ранговая структура. 
Статус в ранговых структурах является подвидом социального статуса и 
представляет собой определенную позицию в социальной системе, соот-
носимую со всеми другими позициями в данной структуре. 

В рамках теории деятельностного опосредствования межличностных 
отношений была описана модель групповой дифференциации с опорой на 
понятие «моно-полиструктурирования» [7]. Согласно данной модели, мо-
ноструктурированные группы отличает лишь монодеятельность: сфера 
жизнедеятельности группы, занимающая большой объем, как, например, 
в школьном классе. 

В младших классах официальная (формальная) интрагрупповая струк-
тура класса практически совпадает с неформальной структурой, так как 
все отношения между учениками зависят от соблюдения формальных 
правил, заданных учителем. Высокостатусными чаще всего становятся 
отличники, дети с хорошим поведением, поскольку учителя ставят их в 
пример. Конечно, постепенно в классе возникают привязанности и дру-
жеские отношения, но они основываются на внешних обстоятельствах 
или внешкольных связях и интересах. 

В отечественных и зарубежных исследованиях было показано, что 
особенности педагогической деятельности, в частности, стиль руковод-
ства классом, может оказать существенное влияние на развитие личности 
младшего школьника, а  также на особенности взаимодействие детей в 
классе [2; 3; 10]. 

В исследовании А.И. Выражемской получены интересные данные, 
связанные с особенностью выбора учителями школьников [1]. 

Учителя предпочитают сотрудничать с «хорошими учениками», кото-
рые определяются прежде всего достижениями в учебной деятельности. 
Ведущим ориентиром в оценивании учащихся выступает показатель ро-
левого, нормативного поведения ученика. Нежелательным остается обще-
ние с неуспевающими учащимися (с низкой учебной мотивацией), так как 
они, так или иначе, препятствуют ролевому самоосуществлению учителя. 
Данная тенденция проявляется при оценивании учеников младшей школы 
и сохраняется вплоть до юношеского возраста. 

В другом исследовании представлена тренинговая терапия взаимоот-
ношений между ребенком и учителем. Отмечается, что после соответству-
ющей работы увеличивается количество позитивного общения детей с 
учителем. Учитель, сменивший тактику поведения с авторитарного на бо-
лее демократичный, может легко заметить и разницу, произошедшую в 



 
Издательский дом «Среда» 

 

90 Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества 

поведении учеников, которое становится более уступчивым и менее де-
структивным [9]. 

Целью нашего лонгитюдного исследования стало изучение особенно-
стей динамики интрагрупповой структуры класса на протяжении обуче-
ния в начальной школе, в зависимости от стиля педагогического руковод-
ства классом. 

Основной гипотезой исследования является предположение о том, что 
стиль педагогического руководства классом в начальной школе оказывает 
влияние на динамику интрагрупповой структуры школьного класса. 

Для проверки справедливости выдвинутой гипотезы были использо-
ваны экспериментальные методики, а также процедура экспертной 
оценки стиля педагогического руководства. Для определения стиля педа-
гогического руководства: методика оценки работы учителя (МОРУ); экс-
пертная оценка заместителя директора по учебно-методической работе 
начальной школы. Для выявления интрагрупповой динамики в классах: 
социометрическая методика Дж. Морено; референтометрическая проце-
дура, разработанная В.А. Петровским. 

Исследование проводилось в феврале-апреле 2021 года. В нем при-
няли участие 54 учащихся 2-х классов общеобразовательной школы 
г. Москвы, а также 5 педагогов параллели 2-х классов. Из 5 педагогов 
были выделены двое преподавателей, один из которых имеет ярко выра-
женный авторитарный стиль руководства классом, а второй – демократи-
ческий. Повторное исследование было проведено с учащимися данных 
классов в марте-апреле 2023 года (4-е классы). 

Оба учителя показали по методике МОРУ высокий уровень владения 
предметными знаниями, организационную компетентность, соответству-
ющие методы обучения и умение поддерживать приемлемое поведение 
учеников на уроке. Отличия между авторитарным и демократическим 
стилями руководства классом заключались во владении компетенциями 
по параметру «поддержание творческой атмосферы на уроке». По дан-
ному параметру авторитарный педагог набрала балл, близкий к мини-
мально необходимому для учителя уровня компетентности. Экспертная 
оценка заместителя директора стиля педагогического руководства дан-
ных учителей подтвердила результаты, полученные нами с помощью ме-
тодики МОРУ. 

Результаты социометрического исследования в параллели вторых 
классов показали, что в статусном ранговом ряду каждого класса пред-
ставлены все категории: социометрические «звезды», предпочитаемые, 
пренебрегаемые, изолированные. В классе педагога с демократичным 
стилем руководства социметрических «звезд» немного – двое учащихся 
(7,1%), а  разброс социальных статусов в ряду «средних» (предпочитаемые 
и пренебрегаемые) незначителен. В классе авторитарного педагога 
«звезд» было в 2,5 раза больше – 5 учащихся (26,9%). В обоих классах 
социометрические «звезды» – учащиеся с отличной успеваемостью. От-
метим, что в обоих классах результаты социометрии относительно выбора 
категории «изолированные» не точны, поскольку нередко дети указывали 
учеников, которых не было в этот день в классе. При этом референтомет-
рическая процедура позволила выявить большее, по сравнению с социо-
метрией, число учащихся из категории изолированных в классе 
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авторитарного учителя, находящихся в момент обследования в школе. Ко-
личественный показатель взаимности референтных выборов среди учени-
ков 2-х классов так же невелик, как и в социометрии. Показатель близости 
двух рядов (социометрического и референтометрического) значим на 
уровне р≤0,01. 

В четвертом классе характер распределения по статусным категориям 
остается прежним: представлены все статусные категории, преобладаю-
щее большинство класса составляют предпочитаемые и пренебрегаемые, 
т.е. среднестатусные. В классе авторитарного педагога выявлена доста-
точно большая группа изолированных (19,2%), по сравнению с классом 
демократичного педагога (0%). Возможно, это связано с сильной конку-
ренцией между детьми, которую поддерживает авторитарный педагог, по-
скольку к числу изолированных относятся 3 девочки и 1 мальчик с отлич-
ной или хорошей (близкой к отличной) успеваемостью. Данная гипотеза 
требует дополнительной проверки. Еще один мальчик, которого дети от-
несли к статусной категории изолированных, имеет особенности развития 
и не принимается сверстниками. Также отметим, что к концу младшего 
школьного возраста усиливается половая дифференциация в вопросе сим-
патии-антипатии и, как показывают полученные данные, высокий статус 
мальчика или девочки зачастую обусловлен выборами учеников того же 
пола. 

О формировании неформальной интрагрупповой структуры в 4-х клас-
сах говорит возросшее число взаимных выборов в классе. Это указывает 
на то, что дети общаются между собой, а  не представляют разрозненную 
группу. 

Как во 2-х, так и в 4-х классах высокий статус социометрические 
«звезды» получают за счет всех статусных категорий. Однако отметим, 
что в классе с демократическим стилем педагогического руководства вы-
сокостатусные ученики обмениваются взаимными выборами либо в рам-
ках своей категории, либо в категории предпочитаемых (взаимность вы-
боров составляет около 65%). В классе авторитарного педагога из 51% 
взаимных выборов почти 30% принадлежат пренебрегаемым, а осталь-
ные – высокостатусным ученикам. Интересным также является тот факт, 
что в этом классе часто взаимными оказывались выборы между высоко-
статусными и пренебрегаемыми. Для детей, вступающих в подростковый 
возраст, характерна группировка по принципу власти, поэтому высоко-
статусные собирают вокруг себя одноклассников, которые будут действо-
вать под их руководством, но сами по себе не имеют «веса» среди одно-
классников. 

В 4-х классах за одними и теми же выборами по референтности лежат 
иные основания, чем у второклассников. Если во 2-х классах социометри-
ческими «звездами» становились ученики, выделяемые учителем по успе-
ваемости, прилежанию, поведению, то к концу 4-го класса становится 
важной собственная активность ученика. Взаимность выборов как по со-
циометрии, так и по референтометрии идентична. 

В обоих классах мы отметили учеников (всего 5 человек), чей статус 
по двум методикам не совпадает. Так, если по социометрическому выбору 
ученик находился в категории пренебрегаемых, то по референтности он 
начинает занимать положение референтометрической «звезды». 
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Возможно, это те учащиеся, которые впоследствии могут стать нефор-
мальными лидерами класса. В целом, показатель близости двух рядов (со-
циометрического и референтометрического) значим на уровне р ≤ 0,05. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на протяжении 
начальной школы интрагрупповая структура класса внешне остается мо-
ноструктурированной, но в содержательном плане основание такой моно-
структуры качественно меняется. В 4-х классах на интрагрупповую струк-
туру начинают влиять закономерности подросткового возраста: появле-
ние ранговых несовпадений у одних и тех же учеников, а  также возросшее 
число взаимных выборов в классе может говорить о развивающемся ха-
рактере неформальной интрагрупповой структуры. 

Можно сделать выводы о различиях в интрагрупповой структуре и ее 
динамике в классах учителей с разным стилем педагогического руковод-
ства. Во 2-х классах эти различия не так видны: статусы социометрических 
«звезд» имеют учащиеся с отличной успеваемостью и хорошим поведе-
нием, что подчеркивается учителями обоих классов. В 4-х классах, когда 
межличностная аттракция уже в меньшей степени связана с мнением учи-
теля, мы видим различия. Интересны данные, полученные в классе педагога 
с авторитарным стилем руководства: объединение в неформальные группы 
высокостатусных и пренебрегаемых детей. В классе демократичного педа-
гога такая тенденция не наблюдается. Возможно, это связано с тем, что вли-
яние авторитарного учителя на мнение детей проявляется не так сильно в 
связи с особенностями педагогического стиля руководства (недружелюб-
ное, безэмоциональное, часто неуважительное общение). Поэтому здесь 
раньше и в большей степени, чем в классе демократичного педагога, всту-
пают в силу особенности подросткового возраста: при выборе дети опира-
ются не на показатели успешности в учебной деятельности, а  на неформаль-
ное общение в системе «сверстник – сверстник». 
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Аннотация: в статье описывается один из способов промежуточной 

аттестации учащихся, которую можно проводить как в конце года, так 
и по окончаниям четвертей. Авторами отмечено, что аттестацию уча-
щихся можно разложить по модулям, по классам и по разделам. 
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регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Сегодня изменения происходят в сторону цифровизации. Люди все 
больше и больше делают выбор в пользу современных технологий. Со-
временные технологии образование тоже не обошли стороной. Современ-
ные выпускники это уже не те ребята, для которых компьютер был лишь 
мечтой. Это люди с развитыми познавательными потребностями. Ведь 
технологии будущего используются сегодня не только в школьном обра-
зовании, но и в дошкольных учреждениях, медицинских и других. Вирту-
альная реальность и искусственный интеллект – не так давно эти выраже-
ния были только в фантазиях писателей, ученых, а сегодня этим уже ни-
кого не удивишь. Ведь современные цифровые технологии уже полно-
стью вошли в учебный процесс. С появлением таких технологий учеба в 
школе стала эффективнее, увлекательнее, интереснее. 

Наши школы ежегодно обновляются, ведь прогресс не стоит на месте. 
Например, ещё не так давно учащиеся писали и решали на обычной мело-
вой доске, а  сегодня в каждой школе есть интерактивные доски. Педагоги 
могут выводить на экран любые видео, изображения, слайды презента-
ций. Бумажными дневниками и школьными журналами почти уже не 
пользуются, так как им на смену пришло электронное образование. Обыч-
ные принтеры заменяют на 3D-гаджеты, с помощью которых ученики мо-
гут распечатывать любую 3D-модель для самых разных задач. 

Современный урок – это вклад в будущее. Но это будущее не состо-
ится, если нет прошлого. Потому что все новое связано неразрывной 
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связью с прошлым. Учитель будущего – это человек, владеющий опытом 
классического преподавания на фоне современных информационных тех-
нологий, должен применять различные методы, приемы и технологии 
обучения. Одним из таких методов преподавания является проведение 
конкурса ученических презентаций, который позволяет еще провести 
промежуточную аттестацию. 

Каждый год в конце учебного года в рамках промежуточной аттеста-
ции и защиты проектов проводим конкурс ученических презентаций. Це-
лью данного конкурса является формирование универсальных учебных 
действий учащихся в тесной связи с информационными технологиями, 
интернет-технологиями в современной среде цифровых коммуникаций. А 
именно: 

личностные УУД: 
- оценивать отношение к информационным ресурсам; 
- оригинальность ресурсов; 
- подбирать ту информацию, которая необходима для своей презентации. 
регулятивные УУД: 
- оценить выполнение презентации от самого начала до конечного ре-

зультата; 
- применять результаты, чтобы оценить и скорректировать самим уча-

щимся, а  также другим обучающимся и учителям; 
- создать портфолио личных достижений учащихся. 
познавательные УУД: 
- искать информацию в различных архивах, хранилищах информаци-

онных образовательных ресурсов; 
- создавать презентации, проекты для дальнейшего пользования. 
коммуникативные УУД: 
- плотное контактирование с учителем и учащимися; 
- уметь отражать свою идею в соответствии с целями и задачами при 

создании презентаций; 
- расширять области и возможности использования ИКТ в процессе 

технологического обучения; 
- повышать интерес учащихся к предметной области «Технология»; 
- расширять опыт работы использования информационных техноло-

гий в проектной деятельности; 
- уметь формировать, создавать, собирать, систематизировать, обраба-

тывать информацию в электронном виде; 
- производить обмен созданный ресурсами среди учеников; 
- уметь создавать банк идей с презентациями проектов по различным 

модулям технологии. 
Конкурс, который мы проводим, способствует формированию жиз-

ненной позиции обучающихся, интеллектуальному и творческому разви-
тию, совершенствованию практических навыков грамотного, техниче-
ского исполнения информационного ресурса. А также повышает интерес 
учеников к миру профессий, привлекает внимание учащихся к новым тех-
нологиям в производстве. А самое главное – формирует ИКТ-компетент-
ность у учащихся, что в наше время это просто необходимо. 
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В нашем конкурсе могут принимать участие учащиеся с 5 по 8 классы. 
Конкурс можно провести в несколько этапов: – очно и заочно, путем экс-
пертизы представленных работ. 

Учитель проверяет материал, консультирует ученика по оптимизации 
презентаций. Сроки приёма презентаций – можно проводить раз в год, в 
конце учебного года, как итоговую контрольную работу, в конце каждой 
четверти или по окончании модуля. 

Номинации по модулям и классам: 
5–6 классы: Модуль «Производство и технологии»; 
- модуль «Компьютерная графика. Черчение»; 
- модуль «Технологии обработки конструкционных материалов»; 
- модуль «Технологии обработки пищевых продуктов»; 
- «Технологии обработки текстильных материалов»; 
- модуль «Робототехника». 
7–8 классы: Модуль «Производство и технологии»; 
- модуль «Компьютерная графика. Черчение»; 
- модуль «Технологии обработки конструкционных материалов»; 
- модуль «Технологии обработки пищевых продуктов»; 
- модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»; 
- модуль «Робототехника». 
Для защиты проектов были разработаны требования – презентация 

должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point, должна быть 
авторской, объем не более 30 слайдов, должна содержать гиперссылки, 
ссылки на источники информации. 

В работе нужно оценивать оригинальность дизайна, творческий под-
ход к оформлению, соответствие оформления содержанию слайдов, целе-
сообразное применение эффектов анимации, информационная емкость 
слайда, простота навигации, наличие ссылок и гиперссылок. 

Во время работы члены жюри могут ввести дополнительные критерии 
в зависимости от формы и содержания ресурсов. Победители конкурса 
награждаются Дипломами. 

Каковы же ожидаемые результаты: 
- трансляция опыта талантливых учащихся с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 
- акцент педагогов-технологов к метапредметным связям своего урока 

в соответствии с требованиями ФГОС; 
- создание электронных пособий, Е-ресурсов с материалами представ-

ленными учащимися с описанием и ссылками на темы уроков, где они 
могут быть применены. 

В 2017 году победителя нашего конкурса выставили на Всероссий-
скую открытую интернет-выставку достижений учащихся. Представлен-
ная интерактивная презентация «Электричество в доме» предназначена 
для изучения материала по теме: «Электричество, электрические при-
боры, устройство и эксплуатация». Переход между элементами и объек-
тами презентации осуществляется по гиперссылкам. Презентацию сопро-
вождает видеоматериал и звуковые файлы, имитирующие звуки, издавае-
мые электрическими устройствами. Презентация представлена в фор-
мате.pps, реализована средствами MSPowerPoint. Материалы, представ-
ленные в презентации, получены из открытых источников Интернета. 
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Презентация «Электричество в доме» может быть использована в учеб-
ных целях как в традиционной школе, так и для дистанционного образо-
вания. 

Так как сейчас программа по технологии построена по модульному 
принципу и были добавлены новые модули, то конкурс презентаций 
можно и нужно усовершенствовать, используя в программе различные 
САПР. 
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Аннотация: в статье дан краткий анализ установленных требова-
ний и подходов к оцениванию планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы по предмету «технология». 

Ключевые слова: личностные результаты, метапредметные резуль-
таты, предметные результаты, оценивание, фиксация результатов. 

Основными документами при разработке рабочей программы по тех-
нологии, определении планируемых результатов и подготовки к учебному 
году являются – Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, Методические рекомендации по си-
стеме достижений планируемых результатов освоения программ, Феде-
ральная образовательная программа. 

Во ФГОС установлены требования к личностным, метапредметным, 
предметным результатам. В Методических рекомендациях рассмотрены 
особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов. В Федеральной образовательной программе прописаны планируе-
мые результаты освоения всех предметов в том числе и по технологии. 

Сейчас при переходе на oбновлённые ФГОС и введения Федеральных 
образовательных программ с 1 сентября 2023 г. даны рекомендации о еди-
ных подходах к системе оценивания достижения обучающимися планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы. 

Все оценочные процедуры выделили в две группы: 
внутреннее оценивание (каждая школа проводит в соответствии со 

своими локальными актами – Положением о системе оценивания, Поло-
жением о промежуточной, текущей и итоговой аттестации и др.; 

внешнее оценивание – (федеральные, региональные и муниципальные 
органы управления образования проводят мониторинговые исследования, 
проводят всероссийские проверочные работы и др.). 
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В ФОП п. 18.10 рассматривается комплексный подход к оценке обра-
зовательных результатов. Комплексный подход к оцениванию образова-
тельных достижений реализуется через: оценку предметных и метапред-
метных результатов. Учителями технологии используются разнообразные 
методы и формы оценки. Это могут быть и наблюдения за практической 
деятельностью на уроке, собеседования по результатам освоения разделов 
и тем, анализ выполнения практических и теоретических заданий, тести-
рования и опросы по разделам и темам, участие при проведении выставок, 
подготовка презентаций, творческих проектов. На занятиях стараются и 
включать учащегося в самостоятельную оценочную деятельность (прово-
дить самоанализ, самооценку, использовать взаимооценку). Оценивание – 
постоянный процесс. Могут использоваться различные формы и диагно-
стические (стартовые, текущее, итоговые) и срезовые (тематическое, про-
межуточное, итоговое) оценивания. Оценивание проводим только крите-
риальное. Критериями оценивания являются ожидаемые результаты, ко-
торые соответствуют учебным целям. Оцениваться с помощью отметки 
могут только результаты деятельности ученика, но не его личные каче-
ства. Оцениваем только то, чему учим. Критерии оценивания и алгоритм 
выставления отметки заранее известны педагогам, учащимся и их родите-
лям. Критерии могут вырабатываться совместно. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки 
и привычку к самооценке. В качестве объекта оценивания выступают об-
разовательные достижения учащихся, которые определены в требованиях 
к освоению и процессу освоения образовательных программ, которые за-
даны также в стандартах образования. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 
- коммуникативными универсальными учебными действиями; 
- регулятивными универсальными учебными действиями. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией образовательной организации в ходе внутреннего монито-
ринга. 

В ФОП в пункте 18.19 даны Формы оценки: для проверки читательской 
грамотности – письменная работа на межпредметной основе; для проверки 
цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; для проверки сформированности регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-
ствий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 
и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-
ностью не менее чем один раз в два года. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Метапредметные действия формируются и оцениваются как неотъем-

лемый элемент выполняемого учебного задания. Поэтому крайне важно 
учителю подбирать модели заданий и учебные ситуации, в которых важ-
ным элементом являются познавательные действия (логические, исследо-
вательские, работа с информацией) коммуникативные и др. 
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Например, по формированию регулятивных Универсальных учебных 
действий на уроках технологии мы результаты фиксируем так. В начале 
года определяем группы учащихся 5–6 классов, проводим наблюдения по 
показателям: 

- сформированность умений самоорганизации; 
- формирование целеполагания; 
- формирование умения анализировать и моделировать свою деятель-

ность; 
- формирование умения планировать свою деятельность; 
- формирование волевой регуляции, целеустремленности, навыков 

контроля и оценки своей деятельности; 
- формирование умения самооценки (рефлексии). 
По каждой группе готовим список учащихся и выделяем показатели. 
Определяем показатели и уровни (от 0 до 3). 
1) отсутствие умения; 
2) слабое умение, опора на помощь учителя; 
3) умение выражено, но не во всех учебных ситуациях учащиеся дей-

ствуют самостоятельно; 
4) умение полностью сформировано 
По каждой группе готовим список учащихся и выделяем показатели. 

При посещении уроков, по результатам наблюдений заполняется сводная 
таблица, высчитываются средние показатели и по параметрам и по парал-
лелям и по группе в целом. Так… Какие выводы были сделаны? 

Таблица 1 
№ Показатель девочки мальчики 
1. Сформированность умений самоорганизации 1,8 1 
2. Формирование целеполагания 1,6 1,2 

3. Формирование умения анализировать и модели-
ровать свою деятельность 1,5 1,3 

4. Формирование умения планировать свою  
деятельность 1,9 1,3 

5. 
Формирование волевой регуляции,  
целеустремленности, навыков контроля  
и оценки своей деятельности 

1,5 1,2 

6. Формирование умения самооценки (рефлексии) 1,6 1,5 
 Качество успеваемости по итогам полугодия 97,4 86,3 

 

Анализ данных наблюдений и показателей позволяют сделать следу-
ющие выводы: 

- Показатели сформированности регулятивных УУД по всем парамет-
рам выше в группах девочек. 

Сформированность умений самоорганизации в группах девочек выше 
Формирование целеполагания. Самостоятельное целеполагание прак-

тически отсутствует, принимается цель, сформулированная учителем. 
Иногда ставится цель учебной деятельности самостоятельно (самый вы-
сокий показатель в группе девочек). Это и подтверждают показатель ка-
чества успеваемости. В этих группах все успевают и качество успеваемо-
сти более 97%. 



Образовательный процесс в организациях 
общего и дополнительного образования

 

99 

Формирование умения анализировать и моделировать свою деятель-
ность. 

Умение анализировать учебную ситуацию и моделирование, поиск ре-
шения методом проб и ошибок с помощью учителя прослеживается в 
группе девочек. Учащиеся самостоятельно, а  иногда с помощью учителя 
выбирают оптимальный способ действий для решения учебных задач. 
При выполнении самостоятельных работ учащиеся осознанно выбирают 
способ действий. 

Формирование умения планировать свою деятельность. 
Умение планировать формируется в разных видах деятельности на 

уроках: следование инструкционной технологической карте, а  также са-
мостоятельное составление технологических карт. Учащиеся учатся чи-
тать схемы, следовать плану и инструкции, начинают понимать важность 
соблюдения очередности технологического процесса. Составлять план по 
образцу и совместно с учителем могут учащиеся в группе девочек. 

Формирование целеустремленности, навыков контроля и оценки 
своей деятельности. Эти показатели в целом невысокие у всех. 

По результатам наблюдений выводим всё в сводную таблицу.  
Таблица 2 
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 5 1,52 1,52 1,76 1,76 1,70 1,94 1,70 100 д 

 5 0,53 0,86 1,00 0,53 0,66 1,30 0,81 93,8 м 

 5 1,58 1,58 1,58 1,75 1,66 1,83 1,66 97,2 д 

 5 1,47 1,89 1,50 1,50 1,68 1,68 1,62 83,5 м 

 6 0,62 0,75 0,75 1,00 0,75 1,25 0,85 86,5 м 

 6 1,47 1,52 1,23 1,41 1,47 1,41 1,42 93,6 д 
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По результатам этих наблюдений и анализа показателей учителя сами 
делают выводы над чем в группе поработать. Повторная фиксация пока-
зателей проводится в конце года. 

Особенности оценки личностных результатов. ФГОС общего образо-
вания не определяет необходимость обязательного контроля и оценки 
личностных достижений обучающихся. Достижение личностных резуль-
татов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Но нецелесооб-
разно полностью отрицать контроля и оценки. Мы проводим наблюдения 
за тем, как изменяется ученик под влиянием учебных занятий, коллектив-
ных проектных работ, внеклассных занятий, взаимодействия с одноклас-
сниками, выполнение поручений и участия в разных видах деятельности. 

Добавили в ФОП, что достижение личностных результатов не выно-
сится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективно-
сти воспитательно-образовательной деятельности школы и образова-
тельных систем разного уровня. 

Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка и отслеживание предметных результатов традиционно ведется 

каждым учителем в ходе процедур текущей, промежуточной и итоговой 
оценки. В Рабочей программе очень четко прописываем Предметные ре-
зультаты освоения содержания всех модулей. И все они даны к концу обу-
чения. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки достижений 
учащихся. 

Средства фиксации результатов различны. Могут быть: листы дости-
жений, классный журнал, справки по результатам внутришкольного кон-
троля, дневники наблюдений и др. 

Замдиректора и совместно с МО составляем Карту контроля по дости-
жению предметных результатов. Каждый учитель сам определяет сроки 
достижения результатов по каждой параллели проставляет Т – (теория), 
П – практика. Например (табл. 3). 

Таблица  3 
Предметные результаты освоения содержания модуля  

«Производство и технология». 5 класс 

Планируемые результаты 
месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

называть и 
характеризовать 
технологии 

   
т     т 

называть и 
характеризовать 
потребности человека 

   
      

называть и 
характеризовать 
естественные 
(природные) и 
искусственные 
материалы 

  

п   п    
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сравнивать и 
анализировать свойства 
материалов 

  п   п    

объяснять понятия 
«машина», «механизм», 
характеризовать простые 
механизмы и узнавать их 
в конструкциях и 
разнообразных моделях 
окружающего 
предметного мира 

  т       

характеризовать 
предметы труда в 
различных видах 
материального 
производства 

 т      т  

 использовать метод 
мозгового штурма, метод 
интеллект-карт, метод 
фокальных объектов и 
другие методы 

    т     

использовать метод 
учебного 
проектирования, 
выполнять учебные 
проекты 

      п   

назвать и 
характеризовать 
профессии 

  т      т 

 

Что дает эта карта учителю? 
Учителя более четко понимают все планируемые предметные резуль-

таты по модулям. 
Дает возможность продумывать опережающий подход, планировать 

проактивные задания. 
В новом ФОП предполагается опережающее развитие, к которому пе-

дагог должен способствовать с учетом индивидуальных способностей 
ребенка. 

Предлагаемая карта помогает учителю осуществлять контроль за ка-
чеством усвоенных знаний и скорректировать их в случае западания в те-
чении учебного года. Это одна из форм мониторинга достижения пред-
метных результатов. 

Использование опережающего подхода на занятиях предполагает, что 
задолго до изучения какой-либо темы даются ее краткие основы. Таким 
образом педагог мягко подводит учеников даже к сложным разделам про-
граммы. 

В этом случае развитие мышления детей происходит с опережением. 
Такой подход позволяет сократить время еще и на выполнение проекта. 
Педагог процесса или педагог результата (это и есть наш подход). 
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В СФЕРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ ИСКУССТВ  
КАК МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о методе организации тео-
ретического урока в сфере дополнительного образования художествен-
ного направления. Автором рассматривается метод дидактического 
обучения, который можно применять на уроке истории искусств. 

Ключевые слова: игра, обучение, методика, коммуникация, мышле-
ние, картины, патриотизм. 

Игра  – это многофункциональный способ развития ребенка. Именно она 
оказывает действенное влияние на формирование личности с малых лет, 
способствует психологическому развитию детей – воспитывает коллектив-
ные навыки, развивает организаторские способности, в играх ребята учатся 
быть смелыми, ловкими, честными и добрыми, и, конечно же, в играх рож-
даются такие качества, как взаимовыручка, взаимопомощь, честность и по-
рядочность в соблюдении правил. Во время игры, дети развивают любозна-
тельность, тренируют память, внимание, умение логически мыслить. Ум-
ная, увлекательная игра всегда оказывает более действенное воздействие, 
чем словесные формы воспитания и обучения детей. 

В литературе, посвященной педагогике, на данный момент существует 
множество способов и подходов к классификации игровых методов обу-
чения, в основе которых лежат разные основания. В этой статье хочется 
остановиться на некоторых из них. 

Из всего существующего многообразия различных видов игр именно  
дидактические игры тесно связаны с учебно-воспитательным процессом, 
а также положительно сказываются в усвоении определенного материала. 

Дидактическая игра или же, как ее еще называют, обучающая игра  – 
это вид деятельности, занимаясь которой дети учатся. Это является утвер-
ждённым, в педагогической практике и теории, средством для расшире-
ния, углубления и закрепления знаний. Данный способ представляет со-
бой самостоятельную деятельность, которой занимаются дети: она может 
быть индивидуальной или коллективной. Дидактические игры относятся 
к виду «игр по правилам», в число которых входят игры подвижные и свя-
занные с музыкой и визуальным материалом. Именно они являются ярким 
примером синтеза различных видов педагогического воздействия на уче-
ников: интеллектуального, нравственно-волевого и эмоционального. 

Рассмотрим особенности применения дидактической игры на уроке ис-
тории искусств и беседы об искусстве, на примере игры-мемо «Картины 
русских художников». Игра-мемо очень удобна, когда за один или два 
урока необходимо изучить большое количество визуального материала. 
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Если настольная игра будет организованна правильно, то процесс обу-
чения будет положительным, поэтому такой формат урока требует от учи-
теля тщательную подготовку. 

Не секрет, что правильная подача учебного материала ведет к хоро-
шим итоговым результатам, поэтому учитель должен: заранее подгото-
вить тему и ход урока, где будет применяться данный вид игры; опреде-
лить, на каком именно уроке будет проводиться игра; учитель должен оце-
нить общую активность класса и уровень знаний учеников; 

Также учитель должен определить главную цель игры и ее задачи и 
соотнести с целями и задачами предстоящего урока. Данная игра может 
быть использована: 

- если на уроке небольшое количество учеников (до 12 человек); 
- когда необходимо иметь контакт с каждым присутствующим учеником; 
- когда необходимо, чтобы каждый учащийся принял участие в про-

цессе; 
- когда нужно закрепить большое количество пройденного материала. 
Для того чтобы правильно подготовить ход урока-игры по предмету 

«История искусств» или «Беседы об искусстве», нужно учесть и возраст 
учащихся. Такой способ особенно интересен и увлекателен школьникам 
от 7 до 15 лет, и чем старше ребенок, тем можно усложнять задания, а  
также, проверять уже имеющиеся знания по истории искусств. 

Данный способ проведения урока способствует коллективной спло-
ченности, ребенок учится наблюдать, запоминать, анализировать, логиче-
ски мыслить и слушать мнение остальных, что тоже очень важно. 

Ученикам младшего возраста от 7 до 9 лет, предлагается смешанная 
игра  – традиционный способ мемо-игры и игра-рассуждение: учитель рас-
кладывает карточки картинками вверх, далее ребята должны постараться 
запомнить расположение репродукций картин, а затем, учитель развора-
чивает карточки, дети по очереди пробуют отыскать понравившуюся 
пару. Когда ребенок справляется с заданием, далее идет обсуждение вы-
бранной им картины: чем репродукция привлекла ученика, а  помнит ли 
он название работы, и как это название связано с сюжетом картины. 

Таким способом, учитель видит, как рассуждает ученик, насколько 
внимателен, и какой жанр в искусстве его привлекает. 

Для детей 9–12 лет подобная форма урока позволить охватить доста-
точно обширный материал, связанный с жанрами изобразительного ис-
кусства. Например, после изучения жанровых разновидностей, можно 
провести срез знаний. Для учителя – это наглядный пример, насколько хо-
рошо ребенок усвоил информацию, а для ученика  – хорошая возможность 
показать свои знания, или же повторить учебный материал. 

Для детей старшего звена задание будет усложнено. Кроме жанра и 
краткого описания, необходимо знать какому художнику принадлежит 
определенная картина и, конечно же, ее название, стиль и периодизация. 
Несмотря на сложность, такой метод проверки знаний не пугает ученика, 
а  наоборот, старшеклассник с интересом для себя вспоминает творчество 
русских художников, сравнивает стилистику и визуально эти произведе-
ния с большей вероятностью он запомнит в дальнейшем. 

Немаловажная часть творческого подхода к уроку истории искусств, с 
использованием карточек-мемо «Русские художники» – это еще и 
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развитие патриотического воспитания младшего поколения. Наша родина 
Россия, поэтому важно вызывать у детей интерес к изучению культуры и 
искусства именно нашей страны, формирование исторических процессов, 
ее исторических аспектов и народных традиций. Эта игра тому пример, 
потому что в ней собраны самые замечательные репродукции русских ху-
дожников XIX и XX столетий. 

Вывод: игровые технологии и методики позволяют учителю работать 
сразу в нескольких направлениях: вызывать интерес к процессу обучения, 
развивать логику, мышление, внимание, коммуникативные навыки уча-
щихся. 
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В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  
ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ 

Аннотация: современная система образования имеет целью не 
только повышение качества обучения, но и формирование соответству-
ющих межпредметных и личностных компетенций обучающихся на всех 
уровнях образования. В новых ФГОС особое внимание уделяется форми-
рованию функциональной грамотности, что отражено в планировании 
целей, результатов и в условиях реализации образовательных программ. 
Владение функциональной грамотностью подразумевает использование 
навыков самостоятельной деятельности, проявления инициативы и при-
нятия решений, ориентацию в заданных ситуациях со множеством пере-
менных. Функциональная грамотность отражает эффективность овла-
дения и использования знаний, навыков, умений, готовность к нешаблон-
ной деятельности во внеучебных ситуациях, способность к адаптации 
индивида в реальной жизни и является маркером развития личности в 
современном обществе. Большое значение в становлении функционально  
грамотной личности имеет формирование соответствующих компе-
тенций. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, компетентностный 
подход, компетентность, компетенция, развитие личности. 

Распространение компетентностного подхода было обусловлено необ-
ходимостью перехода на личностно-ориентированную образовательную 
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парадигму в дополнение к традиционной для нашей страны знаниевой па-
радигме. В настоящее время помимо овладения знаниями, умениями и 
навыками процесс образования предполагает целенаправленное форми-
рование у обучающихся ключевых профессиональных и личностных ком-
петенций, владение которыми позволяет им самостоятельно решать прак-
тические жизненные задачи с использованием социального опыта и тео-
ретических знаний, воспитывая функционально грамотного человека и 
гражданина. Под функциональной грамотностью мы будем понимать 
«способность человека использовать все постоянно приобретаемые в те-
чение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широ-
кого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой дея-
тельности, общения и социальных отношений» [3, с. 204]. 

Система образования сегодня предоставляет человеку возможность на 
протяжении всей жизни обновлять имеющиеся и получать новые знания, 
заниматься самообразованием и самовоспитанием, совершенствовать 
навыки, реализовывать творческий потенциал, при этом выбирая различ-
ные форматы обучения. Многоуровневое обучение, обеспечивающее сту-
дентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, в настоя-
щее время дополняется соответствующими компетенциями. Компетент-
ностный подход к образованию способствует развитию навыков проекти-
рования самостоятельной учебной и научной работы у обучающихся, спо-
собности самостоятельного решения задач на основе использования ди-
дактически адаптированного социального опыта, включению соответ-
ствующих психолого-педагогических закономерностей в процессы орга-
низации обучения и эффективного управления и контроля качества обра-
зования. Он также подразумевает формирование у обучающихся ключе-
вых компетенций, позволяющих самостоятельно решать практические 
задачи с использованием собственного жизненного опыта и полученных 
знаний. 

Переход к компетентностному подходу в образовании был норма-
тивно закреплен в 2001 году в правительственной Программе модерни-
зации российского образования до 2010 года. Актуальность данного 
подхода вызвана недостаточным вниманием, уделяемым развитию прак-
тических навыков обучающихся в образовательной системе с традици-
онной знаниевой парадигмой, тогда как личностно-ориентированная, 
компетентностная образовательная парадигма нацелена на развитие 
ключевых компетенций индивида, включающих в традиционный для пе-
дагогики набор знаний, умений и навыков еще один важнейший компо-
нент обучения – практическую деятельность. 

Компетентностный подход как методологический базис современной 
образовательной системы направлен на формирование способности и го-
товности обучающихся к продуктивной и эффективной деятельности в раз-
нообразных социально значимых обстоятельствах, или компетенций, кото-
рые являются составляющими компетентности. А.В. Хуторской таким об-
разом разделяет понятия «компетентность» и «компетенция»: «компетен-
ция» означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, вла-
деет познаниями и опытом, включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задава-
емых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 
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необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению 
к ним. «Компетентность» – обладание человеком соответствующей компе-
тенцией, которое включает его личностное отношение к деятельности. 
Компетентный в чем-либо человек обладает соответствующими знаниями 
и способностями, которые позволяют ему ориентироваться и эффективно 
взаимодействовать в определенной сфере. Компетентность включает в себя 
цели, эмоции, ценности, смыслы, творческие и содержательные характери-
стики личности [4, с. 118]. 

При этом формируемые у обучающихся компетентности помимо набора 
предметных знаний включают в себя когнитивный, операционно-техноло-
гический, мотивационный, этический, поведенческий и другие компо-
ненты. А.В. Хуторской предлагает рассматривать компетентность как ин-
формационно-деятельностную систему, состоящую из взаимосвязанных 
компонентов: ценностно-целевого, теоретико-информационного, прак-
тико-деятельностного и опытной, которые могут находиться в динамиче-
ском состоянии в процессе изменений. Фактор времени определяет, 
сколько времени требуется для формирования данной компетентности на 
заданном уровне [4, с. 120]. 

Данный подход к пониманию компетенции, собственно педагогиче-
ский (А.В. Хуторской), в котором компетенция является заданным и под-
лежащим освоению содержанием обучения, социальным требованием и 
нормой образовательной подготовки, необходимой для эффективной дея-
тельности обучающегося может быть дополнен психологическим, в кото-
ром под компетенциями имеются в виду личностно-психологические и 
интеллектуальные свойства и способности человека, способствующие 
освоению тематического предметного содержания и продуктивной дея-
тельности, а  сам набор компетенций существенно расширяется [1, с. 5]. 
К примеру, Дж. Равен различает 37 компетенций – характеристик инди-
вида и его жизнедеятельности, которые обеспечивают успех, получение 
лучшего образования, достижение основных целей личности (самостоя-
тельность, ориентация на успех, самоуверенность, самоконтроль, критич-
ность мышления, настойчивость, персональная ответственность, внима-
ние к другим людям, способность принятия решений и др.) [1, с. 8]. Нако-
нец, сторонники лингво-психологического подхода трактуют компетен-
цию трактуется как некое внутреннее психическое образование или про-
грамму. Основоположник данного подхода Н. Хомский ввел положение о 
«фундаментальном различии» между компетенцией, под которой он по-
нимал (интуитивное) знание своего языка, и употреблением, под которым 
имелось в виду реальное использование языка в определенной ситуации 
(потенциал, актуализация), причем это употребление не считалось пря-
мым выражением компетенции. 

Таким образом, понятие «компетенции» включает комплекс структу-
рированного и дидактически организованного содержания, которое 
должно быть усвоено индивидом с определенным набором интеллекту-
альных, личностных качеств и способностей и актуализировано им в про-
цессе деятельности. Компетентность не равна компетенции, она является 
их интегративным воплощением, актуализируемым в поведении, взаимо-
действии с людьми в процессе решения жизненных задач, основанная на 
знаниях и компетенциях, она является собственно личностным 
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образованием, которое развивается в образовательном процессе и стано-
вится его результатом [1, с. 10]. В результате обучения по обновленным 
основным образовательным программам обучающийся должен овладеть 
функциональной грамотностью как одним из ключевых личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. Критерий функциональности в 
образовании отражает способность учащихся решать внеучебные про-
блемы, приближенные к реальной жизни [2, с. 11]. Тем не менее, лишь 
около 50% выпускников средней школы демонстрируют средний и выше 
среднего уровень функциональной грамотности, означающий способ-
ность применять полученные в школе знания и умения в реальных жиз-
ненных ситуациях, а  более 15% обучающихся не достигают даже порого-
вого уровня грамотности [2, с. 13]. С целью улучшения ситуации в рамках 
проекта ИСРО РАО по методологии PISA создан национальный инстру-
ментарий и разработаны учебно-методические материалы, направленные 
на максимизацию развития и оценки функциональной грамотности по-
средством включения инновационных заданий в учебные предметы и рост 
познавательной активности обучающихся, в том числе, через предостав-
ление электронного доступа к разработанным заданиям для формирова-
ния функциональной грамотности по индивидуальным траекториям, а 
также через проведение формирующих мониторингов, обеспечивающих 
получение обратной связи и поддержки всех его участников, повышение 
квалификации учителей, научно-методическое сопровождение. В рамках 
федерального проекта создается комплексный конструкт и единая шкала 
функциональной грамотности, выделяются приоритетные педагогиче-
ские стратегии ее формирования для того, чтобы каждый человек был 
способен использовать приобретаемые в жизни знания и навыки для ре-
шения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах деятельности и социальных отношений, отвечая на любые вызовы 
современности [2, с. 28]. 

Итак, компетентностная парадигма в образовании ставит задачу фор-
мирования функционально грамотной личности, приоритетом которой яв-
ляется самообразование, саморазвитие, саморегуляция, обладание меж-
предметными компетенциями, креативностью и стремлением к росту про-
фессионально-личностной компетентности с целью эффективной адапта-
ции и интеграции в общество. Обновленные стандарты должны обеспе-
чить непрерывность процесса совершенствования качества отечествен-
ного образования, эффективную обратную связь для всех субъектов обра-
зовательного процесса с использованием традиционных и инновацион-
ных компонентов и технологий. 

Список литературы 
1. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода 

в образовании / И.А. Зимняя // Иностранные языки в школе. – 2012. – №6. – С. 2–10. EDN 
PBPRFL 

2. Ковалева Г.С. Функциональность проекта «Мониторинг формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся» / Г.С. Ковалева, Н.И. Колачев // Отечественная и зарубеж-
ная педагогика. – 2023. – Т. 2. №1 (90). – С. 9–32. DOI 10.24412/2224-0772-2023-90-9-32. 
EDN TLITNZ 



 
Издательский дом «Среда» 

 

108 Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества 

3. Пакина Т.А. Развитие функциональной грамотности и формирование понятия «функ-
циональная грамотность» в России / Т.А. Пакина // Вестник педагогических наук. – 2022. – 
№5. – С. 201–206. EDN PNGLRS 

4. Хуторская Л.Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура 
и модели конструирования / А.В. Хуторской, Л.Н. Хуторская // Проектирование и организа-
ция самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода: межвузов-
ский сб. науч. тр. / под ред. А.А. Орлова. – Вып. 1. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. 
Л.Н. Толстого, 2008. – С. 117–137. 

 

Полынская Ирина Николаевна 
д-р пед. наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский  
государственный университет» 

г. Нижневартовск, ХМАО – Югра  

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ГРАФИЧЕСКОМУ 
ДИЗАЙНУ НА УРОКАХ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ 
Аннотация: в статье поднимается проблема обучения школьников 

графическому дизайну на уроках изобразительного искусства и техноло-
гии в общеобразовательной школе. Актуальность обусловлена в реализа-
ции приоритетных направлений в образовании, в частности творческого 
формирования личности школьника. В статье предлагаются формы, 
способы и методические советы по реализации данной проблемы. Мето-
дические рекомендаций уроков по дизайну, должны быть направлены на 
обучение основам графического дизайна учащихся 6–8 классов на уроках 
изобразительного искусства и технологии в общеобразовательной 
школе. 

Ключевые слова: графический дизайн, процесс обучения, школьники, 
уроки изобразительного искусства, технология, художественно-проект-
ная деятельность, предметная среда. 

В современном мире, в условиях глобализации информационных и 
компьютерных технологий возрастает необходимость в формировании и 
целенаправленном развитии у школьников подросткового возраста уме-
ний и навыков работы в области графического дизайна. «В связи с разви-
тием и распространением цифровых технологий, в образовательный про-
цесс, в частности на уроках изобразительного искусства, внедряется обу-
чение детей основам компьютерной графики» [4, с. 117]. 

Актуальность представленной темы заключается в том, что на сего-
дняшний день современные технологии находятся в непрерывном разви-
тии и с каждым годом становятся совершеннее. Это затрагивает все ас-
пекты жизни людей, которые все больше и больше взаимодействуют с 
продуктами графического дизайна. Примером этого может служить необ-
ходимость создания листовки, визитки, обложки, иллюстрации или лого-
типа, которая касается практически каждого человека. «Актуальность ре-
ализации приоритетных направлений в образовании обусловлена 
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спецификой современных требований ФГОС, направленных на воспита-
ние и формирование деятельной творческой личности, характеризую-
щейся духовно-нравственным и мировоззренческим самосознанием, спо-
собной к созиданию и творческой самореализации в новом социокультур-
ном пространстве» [5, с. 135]. Работу по формированию качественно но-
вого мышления, отражающего современные тенденции, должна взять на 
себя общеобразовательная школа. 

Жизнь современного человека протекает в архитектурном, декора-
тивно созданном пространстве в непрерывном взаимодействии с искус-
ственно созданной средой. Под искусственной средой понимается сово-
купность всего, что создано руками и разумом человека. Становление та-
кой среды в архитектурных и дизайнерских произведениях можно рас-
сматривать как симбиоз искусства, науки и техники. Взаимосвязь искус-
ства и науки изучалась многими учеными, в том числе и Леонардо да 
Винчи, В. Кандинским, Ле Корбюзье и многими другими. Многие худож-
ники начала ХХ века говорили о преимуществах художественного и про-
мышленного (ремесленного) образования и его влиянии на формирование 
вкуса к художественному и творческому мышлению. 

Графический дизайн сравнительно новый, но, несмотря, на это быстро 
развивающийся вид искусства, который способен наряду с традицион-
ными видами изобразительного искусства проинформировать зрителя. 
Как показывают многочисленные наблюдения, овладеть приемами графи-
ческого дизайна не только интересно, полезно, познавательно, но и осо-
бенно актуально. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изу-
чения на уроках изобразительного искусства и технологии в общеобразо-
вательной школе, обязательно пригодятся учащимся в будущем, а воз-
можно и помогут определиться с выбором дальнейшей профессии или ди-
зайнерской компетентности. «На формирование дизайнерской компетент-
ности прямое влияние имеет специфика творческой работы, определяемая 
художественно-эстетической, конструктивно-технологической видами 
деятельности» [2, с. 84]. Вариативность занятий по изобразительному ис-
кусству и технологии оказывает огромное влияние не только на выра-
ботку знаний, умений и навыков в технологическом и изобразительном 
творчестве, но и влечет за собой общее развитие учащихся, помогает по-
знать мир. 

Колоссальное влияние на ребенка оказывает предметная среда. Пред-
метная среда окружает человека постоянно. Она может иметь как поло-
жительное, так и отрицательное влияние, формируя соответствующий 
стиль, поведение и общение, активность и творчество. К вопросам эсте-
тического комфорта в школьной среде иногда относят декоративное 
оформление стендов, рекламно-информационных вывесок, объявлений, 
учебных классов, мастерских, выставок и т. д. «Таким образом, обучение 
школьников дизайну рекламно-информационных вывесок на уроках тех-
нологии можно организовать успешно и эффективно, если использовать 
методы и приемы обучения, соответствующие особенностям современ-
ных обучающихся и отвечающие требованиям общества к формированию 
творческих, активных, предприимчивых личностей» [3, с. 483]. 

Как показывает практика, у детей подросткового возраста отсутствует 
графическая оформительская грамотность. Дети не способны применить 
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на практике имеющийся у них небольшой багаж знаний в области искус-
ства и технологии. Поэтому остается актуальной проблема приобщения 
школьников не только к художественной, но и к проектной культуре. Ста-
новление общей культуры личности в процессе ее развития немыслимо 
без культуры визуального восприятия. 

На протяжении многих лет происходит совершенствование системы 
школьного образования в целом. Возникают поиски всевозможных путей 
развития школы, предлагаются разнообразные подходы, разрабатываются 
проекты, концепции, программы, новые методы обучения. Данные преоб-
разования не обошли стороной художественное и технологическое обра-
зование. Концепции художественно-технологического образования для 
учащихся школ подразумевают основу многолетнего труда большого кол-
лектива авторов, которые разработали теоретические положения и приме-
нили их на практике. Внедрение дизайнерских заданий на уроках изобра-
зительного искусства и технологии в школе требует обозначения их со-
держания, создания теоретической базы обучения проектно-художествен-
ной деятельности. «Обучение изобразительному, декоративно-приклад-
ному искусству, уроки технологии являются многогранным процессом, 
что обусловлено основной целью – развития творческой личности, спо-
собной к созданию самостоятельных произведений искусства, самостоя-
тельному совершенствованию в овладеваемой им художественно-творче-
ской, конструкторской и дизайнерской деятельности» [6, с. 120]. 

В настоящее время в процессе приобщения к искусству в художествен-
ном образовании, по-прежнему, наибольший акцент делается на изучении 
изобразительного и декоративного искусства, а  проектная, конструктор-
ская и технологическая деятельности отошли на второй план. 

Решение данной проблемы нам представляется в: 
- проведение анализа учебных программ и основных методологиче-

ских подходов преподавания дизайна на уроках изобразительного искус-
ства и технологии в общеобразовательной школе; 

- изучение основных положений графического дизайна в методике 
преподавания; 

- исследование содержания и структуры занятий по графическому ди-
зайну в общеобразовательной школе; 

- разработке методических рекомендаций уроков по дизайну, направ-
ленных на обучение основам графического дизайна учащихся 6–8 классов 
на уроках изобразительного искусства и технологии в общеобразователь-
ной школе. 

Гипотеза предполагает: обучение основам графического дизайна уча-
щихся 6–8 классов общеобразовательной школы будет более эффектив-
ным, если в его основу будет разработана методика, включающая: 

- цели, задачи и содержание, основы обучения дизайну в общеобразо-
вательной школе; 

- систему заданий и упражнений, по графическому дизайну; 
- дидактические принципы образования; 
- наглядный материал, методические пособия; 
-  конструирование содержания по принципу блокового строения, 

включающее этапность (последовательность) усложнения учебного 
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материала, систему заданий и упражнений, направленных на освоение 
графического дизайна. 

«Включение элементарных дизайнерских знаний в содержание уроков 
технологии позволяет развивать у детей логическое мышление и художе-
ственный вкус, эмоционально-волевую сферу, конструкторские навыки и 
др.» [1, с. 25]. 

В условиях научно-технического прогресса графический дизайн явля-
ется важнейшим способом воспроизведения проектной культуры, которая 
направлена на постоянное изменение образа жизни, охватывающего все 
стороны деятельности по созданию нового продукта  – техническую, эко-
номическую, социальную и эстетическую. Следует отметить, что под 
определением «графический дизайн» мы подразумеваем цветографиче-
скую деятельность, которая формируется на основных положениях и за-
кономерностях изобразительного искусства, а  также имеющую в основе 
хорошо выраженный проектный и технологический характер. Графиче-
ский дизайн как проектная деятельность удовлетворяет различные по-
требности человека и общества как осознанную или неосознанную по-
требность в определенных условиях или объектах для нормального функ-
ционирования социальной системы или жизни человека. 
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Аннотация: судьба и творчество В.С. Высоцкого в последнее время 
вызывает интерес у молодежи. Статья предлагает сценарий внекласс-
ного мероприятия по литературе в форме устного журнала. Подобная 
форма проведения позволяет поэтапно познакомить обучающихся с 
жизнью и творчеством поэта. В ходе мероприятия используются ин-
формационно-коммуникативные технологии, что способствует эффек-
тивному усвоению информации, повышается мотивация к обучению, ак-
тивизируется самостоятельная деятельность обучающихся. 

Ключевые слова: внеклассное мероприятие, Высоцкий В., устный 
журнал. 

Устный журнал «Душой терзался и любил…» 
Цели: обогащение знаний обучающихся; развитие творческих способ-

ностей; воспитание уважения к русской литературе. 
Форма: устный журнал. 
Наглядность: портрет В.С. Высоцкого, выставка книг и фотографий о 

жизни и творчестве В. Высоцкого, сборники стихов поэта, аудиозаписи, 
цитаты из песен поэта. 

Сценарий. 
Ход мероприятия. 
Звучит песня «Кони привередливые». 
Учитель. В космосе, среди огромного количества планет, блуждает ма-

ленькая светящаяся точка, и это вечно живое небесное тело связано с име-
нем знаменитого поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Двадцать 
пятого января 2013 года ему исполнилось бы семьдесят пять лет. 

Страница 1 «На Большом Каретном». 
Ведущий 1. Родился Владимир Высоцкий 25 января 1938 года в 

Москве на 1-й Мещанской. После начала Великой Отечественной войны 
живет вместе с матерью в г. Бузулуке Оренбургской области в эвакуации. 
В 1945 году они приезжают в Москву, и Высоцкий поступает в школу. С 
1947 по 1949 год он продолжает учебу в Эберсвальде (ГДР) в семье отца 
и его жены. В 1949 году они возвращаются в Москву. Шесть лет живут на 
Большом Каретном. Для Володи – это целая эпоха: первый раз побили, 
как ходил в театральный кружок, как мама на семнадцатилетие подарила 
ему его первую гитару, а  друг научил первым аккордам. Заканчивает 
школу. 

Звучит песня «На Большом Каретном». 
Слайды №1, №2 ……………… 
Ведущий 2. Из воспоминаний отца Высоцкого: «Володя очень внима-

тельно относился к родителям, особенно если кто-то из нас болел. Был 
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такой случай: мне делали серьезную операцию, и пока она длилась, сын 
находился в больнице. Проснувшись после операции, я увидел около кро-
вати Володю и врача. На мой вопрос, когда же операция, Володя улыб-
нулся: 

– Папочка, поезд уже ушел, все нормально, а  тебе сейчас надо спать. 
Страница 2 «Таганский Гамлет». 
Ведущий 1. 1955 год – Володя становится студентом Московского ин-

женерно-строительного института. Проучившись там всего 1 семестр, он 
уходит из института и в 1956 году поступает в школу-студию 
МХАТ В.И. Немировича-Данченко, на актерское отделение. Успешно за-
канчивает его в 1960 году. И с этого года работает актером Московского 
драматического театра им. Пушкина, затем в Московском театре миниа-
тюр, а с1964 года В. Высоцкий – ведущий актер Московского театра 
драмы и комедии на Таганке. Несмотря на соседство с другими очень та-
лантливыми актерами, Высоцкий был самым ярким. Сыграл там более 20 
ролей: Галилея, Хлопуши в «Пугачеве», Лопахина в «Вишневом саде», 
Свидригайлова в «Преступление и наказание», Гамлета. 

Фрагмент из спектакля «Гамлет». 
25 июля 1980 года Высоцкого не стало, а  27 должен был играться Гам-

лет. Спектакль, конечно, не отменили. Можно было сдать билет и полу-
чить за него деньги. Никто этого не сделал. 

Страница 3 «Работа в кино». 
Ведущий 2. В.С. Высоцкий снялся в 30 художественных фильмах. Ко-

гда готовился к съемкам в кино, учился верховой езде, занимался боксом, 
фехтованием, изучил основы каратэ – это помогало ему обходиться на 
съёмках без каскадеров. Герои его фильмов в какой-то мере похожи на 
Высоцкого: силой характера, умением не пасовать перед трудностями, 
честностью, непримиримостью. Фрагмент из фильма «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 

Страница 4 «Я дышу, и значит – я люблю! Я люблю, и значит – я 
живу!» 

Ведущий 1. Владимир Высоцкий имел исключительный успех у пред-
ставительниц слабого пола. Сам он считал себя некрасивым, но между тем 
в него были влюблены самые яркие женщины того времени. Актриса Иза 
Жукова стала первой женой Высоцкого. На съемках картины «713-й про-
сит посадку» Высоцкий познакомился с Людмилой Абрамовой.Она стала 
его второй женой. С француженкой русского происхождения Мариной 
Влади он познакомился на Московском международном кинофестивале в 
1967 году. Их история любви была романтичной и красивой. В 1970 году 
Влади стала его женой. 

Видеоролик «Дом хрустальный». 
Страница 5 «Душой терзался и любил, и пел свои стихи». 
Ведущий 2. За недолгий срок, отпущенный уму жизнью, Владимир Се-

менович создал более семисот стихотворений, из них около шестьсот – 
песни. Объездил с концертами всю страну, гастролировал за рубежом. Он 
был невероятно популярен. Достать билет на его выступление было 
намного труднее, чем пробиться в сочинскую или ялтинскую гостиницу. 
Высоцкий затрагивал в годы строгой цензуры запретные темы (например, 
в ранние годы исполнял песни блатной тематики), пел о повседневной 
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советской жизни. В целях борьбы с пьянством написан «Диалог у телеви-
зора». 

Ученик читает стих «О переселении душ». 
Ведущий.1 Стихи Высоцкого о войне – это, прежде всего, песни очень 

настоящих людей, сильных и мужественных. 
Звучит песня «Он не вернулся из боя» 
Ведущий 1. Высоцкий от природы наделенный многими талантами, 

обладал и одним из самых трудных – умением дружить. Принято считать, 
что у Владимира Семеновича было очень много друзей. Но лишь верным 
и настоящим друзьям посвящал свои стихи: 

Ведущий 1. Исполнение песни могло быть таким грохочущим и бушу-
ющем, что казалось взорвутся динамики, не выдержав напряжения. Каза-
лось: на таком нервном накале невозможно петь, нельзя дышать! А он пел. 
Он дышал. Зато следующая его песня могла быть потрясающе тихой. И 
каждое слово звучало по-особому трепетно: 

Я поля влюбленным постелю –  
Пусть поют во сне и наяву!.. 
Я дышу, и значит – я люблю! 
Я люблю, и значит – я живу! 

Звучит песня «Белый вальс». 
Ведущий 2. Так кем же он все-таки был – В. Высоцкий? Кем он был 

больше всего? Актером? Поэтом? Певцом? Можно точно сказать, что он 
был личностью, явлением. Песни Высоцкого вошли в жизнь без спроса, 
без утверждения в инстанциях и разрешения «сверху». И расположились 
в самом надежном хранилище – в людской памяти. 

Стихотворение «Я не люблю», читает ученик. 
Страница 6 «Интересные факты». 
Учитель. В честь Высоцкого назван астероид «Владвысоцкий» (2374 

Vladvysotskij). 
- на всей территории бывшего СССР установлены более 20 памятников 

(и столько же памятных досок), ещё 4 памятника поэту есть за рубежом; 
- имя Высоцкого носят более 30 улиц (в том числе в Болгарии и Германии); 
- почти 20 скал и пиков, перевалов и речных порогов, каньонов и лед-

ников названы в честь Высоцкого. Его имя присвоено даже горному плато 
на архипелаге Огненная Земля; 

- именем Высоцкого названы театры, корабли, самолёт, кафе, сорта цветов; 
- его памяти посвящены несколько спортивных турниров; 
- существует 6 музеев Высоцкого (из них наиболее известен «Дом Вы-

соцкого на Таганке»). 
Учитель. У каждого «свой Высоцкий», и в его богатом наследии он 

находит для себя именно те стихи, которые затрагивают определенные 
струны его души. 
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ОБУЧЕНИЕ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

Аннотация: в статье представлен опыт работы воспитателя та-
тарского языка по обучению воспитанников дошкольной образователь-
ной организации. Описаны трудности, возникающие в процессе обучения 
дошкольников. 

Ключевые слова: татарский язык, воспитанники, дошкольники, вос-
питатель, занятия в ДОУ, игры, дети. 

В Республике Татарстан татарский язык и русский язык являются рав-
ноправными государственными языками. Статус татарского языка как 
государственного рассматривает татарский язык как средство общения, а  
также как способ духовно-нравственного развития, развития коммуника-
тивной культуры обучающихся. 

В обучении русскоязычных детей татарскому языку добиться успеха 
позволяет, с одной стороны, использование личностного подхода к ре-
бенку, где можно провести индивидуальную работу, применив систему 
поощрений, привлечь детей к успехам в их деятельности; с другой сто-
роны, создание татарской языковой развивающей среды. 

Цели, которые мы ставим перед ребенком, являются для него абстракт-
ными, поэтому процесс обучения мы должны строить с целью удовлетво-
рения познавательных, игровых, личностных потребностей ребенка. 

Перед нами стоит цель, с помощью учебно-методического комплекса 
(УМК) научить общаться детей на татарском языке. Как же мы добива-
емся этой цели? У каждого возраста свой проект. В средней группе язык 
изучается в режимных моментах. В старшей группе одно занятие, два в 
режимных моментах. В подготовительной группе два занятия, одно в ре-
жимных моментах. В младших группах занятия проводятся только для де-
тей татар. В течение года каждый возраст должен выучить определенный 
минимум слов. 

Чтобы заинтересовать детей изучением языка, используются различ-
ные приемы. В решение этой задачи помогают сюжетно-ролевые, пальчи-
ковые, малоподвижные хороводные игры. При использовании информа-
ционно-коммуникативных технологий (ИКТ), в режимных моментах вос-
питывается интерес к народным сказкам, и проявляется интерес у детей к 
их просмотру. После просмотра обсуждение сказки проходит более про-
дуктивно. 

Так как изучение языка идет через игровую деятельность, дети с 
огромным желанием изучают язык. При использовании в работе сю-
жетно-ролевых игр, таких как «Продукты», «Овощи», «Посуда», воспи-
танники сами изъявляют желание брать на себя ту или иную роль. Часто 
на занятия приходят сказочные герои, а  их роли играют сами дети. 
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Проводятся музыкальные игры, такие как «Бар матур бакча» («Есть кра-
сивый огород»), «Бу ой матур, бу ой зур» («Этот дом красивый, этот дом 
большой»), «Кэрия Зэкэрия». В работе применяются дидактические игры, 
которые изготовлены своими руками. Особое место в изучении языка за-
нимает стена-панно в кабинете татарского языка, которое используется, 
как очень ценное дидактическое пособие, помогающее детям изучать та-
тарский язык с помощью наглядного материала. 

И, конечно же, включение воспитателей групп в совместную работу с 
воспитателем татарского языка, обеспечивает более продуктивную дея-
тельность с дошкольниками. С русскоязычными воспитателями в месяц 
два раза проводятся семинары по изучению второго языка. Они на быто-
вом уровне знают татарский язык, утром встречают детей, здороваясь на 
двух языках, свободно могут рассказать о себе, считать. В каждой группе 
для родителей создан уголок. Там можно ознакомиться с лексическим ми-
нимумом, с изученными детьми диалогами. На утренниках дети с огром-
ным желанием рассказывают стихи на татарском языке, а  выучить стихи 
им помогают мамы и папы. Изучение языка это не только изучение лек-
сического минимума, а это еще изучение традиций этого народа. В этом 
нам помогает долгосрочный проект «Все мы разные: вместе мы друзья». 
В рамках этого проекта мы изучили историю и традиции нашего народа. 
И надо отметить, как дети втянулись во все это. Каждый год в рамках не-
дели татарского языка проводятся конкурсы чтецов, не только дети та-
тары, но и русские дети готовятся, и выразительно их рассказывают, а 
также получают грамоты и памятные подарки. 

В прошлом учебном году была разработана программа кружка «Эки-
яттэ кунакта» («В гостях у сказки»). Целью кружка является ознакомле-
ние детей с татарским фольклором и обучение выразительному чтению. 
Успехи в освоении татарского языка проявляются в организации праздни-
ков. Все праздники отмечаются с огромным удовольствием, в Новый год 
дети сами играют роли Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персона-
жей. В Международный женский проявляют свои успехи в конкурсе «А 
ну-ка девочки». Где девочки с помощью взрослых, раскатывают тесто, ле-
пят треугольники. 

В процессе работы по обучению дошкольников татарскому языку ос-
новной трудностью становится – недостаточность внимания родителей к 
изучению языка. Увеличивается количество семей татар, где перестаёт ис-
пользоваться в речи и общении их родной язык, поэтому основной целью 
воспитателя татарского языка становится формирование интереса у роди-
телей к татарской речи. Уже сейчас можно говорить о результативности 
работы по изучению татарского языка в нашем детском саду – это усвое-
ние детьми полного лексического минимума при выпуске из дошкольного 
учреждения. Именно комплексная работа воспитателя татарского языка, 
воспитателей групп и родителей является залогом дальнейших успехов в 
обучении дошкольников татарскому языку. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования 

уровня теоретической готовности студентов направления подготовки 
«педагогическое образование» к осуществлению социально-педагогиче-
ской деятельности с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзии. Актуаль-
ность обусловлена тем, что развитие инклюзивного образования в 
стране требует высокой квалификации педагогических кадров, профес-
сиональной готовности педагогов к реализации образовательно-воспи-
тательного процесса с обучающимися с ОВЗ в общеобразовательной 
школе. Цель исследования заключается в оценке уровня теоретической 
готовности студентов направления подготовки «педагогическое образо-
вание» к осуществлению социально-педагогической деятельности с обу-
чающимися с ОВЗ в условиях инклюзии. Методы исследования: теорети-
ческий анализ научно-методической литературы, педагогический экспе-
римент (констатирующий), анализ полученных данных. Результаты ис-
следования показали, что уровень теоретической готовности студентов 
направления подготовки «педагогическое образование» к осуществлению 
социально-педагогической деятельности с обучающимися с ОВЗ в усло-
виях инклюзивного образования распределился между недопустимыми и 
критическими значениями, что указывает на необходимость проведения 
целенаправленной формирующей работы в направлении. 

Ключевые слова: теоретическая готовность, социально-педагогиче-
ская деятельность, студент, инклюзивное образование, обучающиеся с 
ОВЗ. 

В настоящее время в Российской Федерации применяются несколько 
подходов в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Одним из них является инклюзивный подход в обучении, который подра-
зумевает включение обучающихся с ОВЗ в систему общего образования 
и создание специальных образовательных условий, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образовательных программ обучающи-
мися с ОВЗ. Поэтому на современном этапе развития высшего  
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образования актуальной является проблема подготовки студентов педаго-
гических направлений подготовки к организации социально-педагогиче-
ской деятельности с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Теоретическая готовность предполагает базовый уровень и наличие 
системы знаний у студента по общей и специальной педагогике, теории 
инклюзивного образования; методике и технологиям качественного осу-
ществления социально-педагогической деятельности с обучающимися с 
ОВЗ; знание процессов взаимодействия будущего педагога с коллегами, 
родителями и детьми с ОВЗ; дифференциальной диагностики особых об-
разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, способность ориентировки в со-
держании адаптированных основных общеобразовательных программ и 
основ их построения [1]. 

В целях оценки уровня теоретической готовности студентов направле-
ния подготовки «педагогическое образование» к осуществлению соци-
ально-педагогической деятельности с обучающимися с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, испытуемым была предложена анкета, со-
ставленная на основе методики мотивационно-целевого программного 
управления И.К. Шалаева [2]. 

В исследовании приняли участие студенты третьего года обучения Чу-
вашского государственного педагогического университета имени 
И.Я. Яковлева направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание и 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подго-
товки в количестве 219 человек. 

Результаты исследования представлены следующими выводами: 
- 4,9% опрошенных имеют оптимальный уровень теоретической го-

товности, что выражается в глубоких знаниях студентов в области обуче-
ния и воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образо-
вания, которые в будущем воплотятся в профессиональной педагогиче-
ской деятельности; 

- 37,5% испытуемых показали допустимый уровень теоретический го-
товности, студенты в основном владеют знаниями по педагогике, общей 
теории воспитания, методикой организации образовательно-воспита-
тельного процесса, системой знаний по психологии развития личности, 
знают современные концепции воспитания, однако у них недостаточно 
сформированы знания в области специальной педагогики и инклюзив-
ного образования, особенностей и основных закономерностей психиче-
ского развития и развития личности ребенка с ОВЗ, особенностей се-
мей, имеющих ребенка с ОВЗ, и методики работы с ними, особенностей 
работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 
статей закона «Об образовании», касающихся детей с ОВЗ, федераль-
ного государственного образовательного стандарта образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования обучающихся с ОВЗ; 

- 31,3% респондентов продемонстрировали критический уровень 
теоретической готовности, что свидетельствует о бессистемности зна-
ний в области организации социально-педагогической деятельности с 
обучающимися с ОВЗ, в частности не сформированы знания по специ-
альной педагогике, методике организации образовательно-
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воспитательного процесса. Студенты не знают новые социально-педа-
гогические технологии, психолого-педагогические технологии, необхо-
димые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с ОВЗ, закон «Об образовании», федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты и другие директивные, ин-
структивные материалы; 

- 26,3% студентов имеют недопустимый уровень теоретической го-
товности, что констатирует как отсутствие знаний в области обучения 
и воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии, так и отсут-
ствие упорядоченности знаний в области общей педагогики, теории 
воспитания, современных концепций воспитания, методики организа-
ции образовательно-воспитательного процесса; 

- преобладание в совокупности критического и недопустимого уровня 
теоретической готовности (57,6%) свидетельствует о необходимости про-
ведения целенаправленной работы по формированию теоретической го-
товности студентов направления подготовки «педагогическое образова-
ние» к осуществлению социально-педагогической деятельности с обуча-
ющимися с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
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опыт работы со студентами-инвалидами различных нозологий. 
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Сегодня общество все больше сталкивается с проблемами по обеспе-
чению качественного высшего образования инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это проблема относится к числу приори-
тетных государственных проблем не только в Российской Федерации, но 
и во всем мире. Сегодня в Россия пытается обеспечить доступность выс-
шего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. Это, в свою очередь, предполагает поиск наиболее эф-
фективных моделей высшего образования, разработку и апробацию 
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новых форм и способов организации обучения, в том числе дистанцион-
ного обучения, что является важным компонентом общей стратегии со-
вершенствования системы социального обеспечения населения. 

Существующее законодательство в Российской Федерации принято в 
соответствии с основополагающими международными документами в об-
ласти образования и предусматривает принцип равных прав на образова-
ние для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По-
лучение образования лицами данной категории является одним из основ-
ных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. Необхо-
димо отметить, что традиционные условия организации образования ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе госу-
дарственных образовательных организаций не обеспечивают в полной 
мере качественного конкурентоспособного уровня образования [1]. 

Таким образом, формирование доступной для инвалидов среды жиз-
недеятельности и обеспечение возможности получения высшего образо-
вания является одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Несмотря на то, что сегодня активно проводится государственная и ре-
гиональная политика по содействию занятости лиц с ОВЗ и инвалидов, 
без возможности получить высшее образование такие граждане могут по-
лучать лишь малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, ко-
торые зачастую по своему качеству отстают от потенциальных возможно-
стей этой категории населения. 

Актуальность развития различных форм обучения студентов с инва-
лидностью обуславливается увеличением количества студентов-инвали-
дов, получающих высшее образование, в том числе с использованием ди-
станционных образовательных технологий. Доля обучающихся инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся ис-
ключительно с использованием дистанционных образовательных техно-
логий – 1,9% от всех обучающихся данной категории. При этом должна 
быть в полной мере обеспечена доступность высшего образования для ин-
валидов с различными нозологиями [2]. Актуальность получения выс-
шего образования лицами с инвалидностью определяется необходимо-
стью интеграции данной категории граждан в социуме, обеспечения их 
самостоятельности и экономической. Следует отметить, что в настоящие 
время в Российской Федерации только 10 процентов вузов обеспечивают 
архитектурную, пространственную и учебно-методическую доступность 
высшего образования для инвалидов, должный уровень профессио-
нально-педагогической готовности педагогов. В то же время именно та-
кие вузы становятся центрами притяжения для инвалидов и аккумули-
руют наибольшее число обучающихся. 

В Брянском государственном техническом университете большое вни-
мание уделяется проблемам лиц с ограниченными возможностями. Так, в 
рамках выполнения «дорожной карты» мероприятий в Брянской области 
обучения и сопровождения обучающихся с инвалидностью и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, был проведен методический 
семинар на тему «Организация комплексного сопровождения студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в 
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процессе обучения». На семинаре решались проблемы организации в уни-
верситете оптимальной среды, обеспечивающей помощь в развитии лич-
ности студента с ОВЗ – его общекультурных компетенций как будущего 
специалиста и помощь в адаптации этой категории студентов к учебно-
воспитательному процессу в период обучения в вузе с учетом медико-
психологических особенностей инвалидизирующего заболевания. В 
также проводилась профориентационная работа студентов с ОВЗ с целью 
адаптации к дальнейшей профессиональной деятельности по выбранной 
профессии. Такие мероприятия проводятся регулярно. Вуз оснащен спе-
циальными учебными и лабораторными аудиториями, а также имеет не-
обходимое оснащение для доступа к специальному оборудованию. 

Выделим проблемы, решение которых направлено на обеспечение лиц 
с инвалидностью доступным и качественным образованием: 

- разработка учебно-методического обеспечения инклюзивного обра-
зования в вузе, включая методические рекомендации по организации обу-
чения и психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалид-
ностью, профориентации и трудоустройства, в том числе, онлайн-курсов 
для студентов с инвалидностью различных нозологий; 

- разработка типовых нормативных и организационно-методических 
документов по созданию центров инклюзивного образования в вузе, реги-
ональных ресурсных центров по обучению инвалидов на базе образова-
тельных организаций высшего образования; 

- разработка и адаптация учебных и информационных образовательных 
ресурсов по программам высшего образования к потребностям пользовате-
лей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий. 

- создание и развитие сети региональных ресурсных центров по обу-
чению студентов с инвалидностью, в которых будет сконцентрирован ме-
тодический, информационный, кадровый ресурс, обеспечение сетевого 
взаимодействия вузов; 

- создание условий для дополнительного профессионального образо-
вания руководства, профессорско-преподавательского и учебно-вспомо-
гательного состава вузов в области образования лиц с инвалидностью; 

- развитие открытой информационно-образовательной среды и еди-
ного образовательного интернет-портала, предназначенных для решения 
задач: высшего образования и социальной адаптации студентов – инвали-
дов и с ОВЗ; предоставления доступа к адаптационным образовательным 
технологиям; организации психолого-педагогической поддержки обуче-
ния, профессиональной реабилитации и ориентации; предоставления до-
ступа к механизмам профориентации, содействия трудоустройству и эф-
фективной занятости. 

Решение этих проблем возможно посредством создания и развития 
сети ресурсных (опорных) центров на базе вузов, имеющих значительный 
опыт работы со студентами-инвалидами различных нозологий. Это поз-
волит создать в вузах специальные условия, направленные на обеспече-
ние доступности высшего образования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья с различными нозологиями по основным 
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, в том 
числе и на основе использования электронного образования и современ-
ных дистанционных образовательных технологий. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам иноязычной, профессио-

нально ориентированной подготовки слушателей заочной формы обуче-
ния в вузах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
Особое внимание уделяется необходимости формирования профессио-
нально ориентированной межкультурной коммуникативной компетен-
ции, в состав которой входят профессионально-предметные, языковые и 
речевые, социокультурные знания, умения и навыки, а также способно-
сти и качества личности. 

Ключевые слова: иностранный язык, слушатель-заочник, иноязычная 
подготовка, формы обучения, методы обучения. 

Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы является одним из приоритетных направ-
лений кадровой политики Федеральной службы исполнения наказаний РФ, 
условием успешного реформирования системы в целом. В связи с этим при-
обретает актуальность подготовка специалистов без отрыва от производ-
ства и придается огромное значение повышению качества заочного обуче-
ния. Поэтому для повышения эффективности системы высшего образова-
ния по заочной форме обучения необходим поиск новых инновационных 
средств обучения. В условиях современного образования одной из основ-
ных задач, стоящих перед преподавателями иностранного языка, является 
осуществление профессионально ориентированной языковой подготовки 
конкурентоспособных специалистов, готовых к профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности. В соответствии с ФГОС ВО 
дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части и основыва-
ется на знаниях, полученных в ходе изучения иностранного языка на базо-
вом уровне среднего (полного) общего образования. Целью освоения дис-
циплины «Иностранный язык» в вузах ФСИН России является формирова-
ние у обучающихся такой универсальной компетенции, как способность 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-
странном языке, для академического и профессионального взаимодействия. 
Однако, достижение этой цели в условиях заочного образования является 
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достаточно сложной задачей. Преподаватели иностранного языка в про-
цессе работы с данной категорией обучаемых сталкиваются с рядом про-
блем. В первую очередь, это дефицит учебных часов. В частности, в сред-
нем общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» по заочной 
форме обучения составляет 252 часа, из которых на аудиторную работу от-
водится всего лишь 34 часа. За такое ограниченное время очень сложно до-
стичь указанной цели. Поскольку, помимо малого количества аудиторных 
часов, еще существует еще ряд проблем: невысокий уровень языковой под-
готовки слушателей-заочников; неоднородный состав учебных групп (диф-
ференцированный уровень языковых и коммуникативных способностей 
обучающихся); низкий уровень мотивации к овладению иностранным язы-
ком и др. 

Поэтому необходимо модифицировать современные методы обучения 
применительно к заочной форме обучения. Особое внимание следует уде-
лять формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 
Современная концепция языкового образования в вузе предполагает со-
здание такой системы подготовки специалистов, которая дает возмож-
ность обучающимся адаптироваться к изменяющимся условиям в профес-
сиональной деятельности. При организации иноязычного обучения слу-
шателей-заочников необходимо обеспечить динамику развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции данной категории слушателей. Сле-
дует предусмотреть возможность разработку четкой модели организации 
обучения и контроля усвоения программ для обучающихся с низким мо-
тивационным уровнем, а также создание системы бонусов для тех, кто 
имеет высокий уровень владения иностранным языком. В процессе орга-
низации и проведения аудиторных занятий нужно особое внимание уде-
лить формированию и развитию всех компонентов коммуникативной 
компетенции: речевой (видам речевой деятельности: аудированию, чте-
нию, говорению, письму); языковой (трем аспектам языка: грамматике, 
лексике, фонетике); социокультурной (готовности и умению представ-
лять родную культуру на иностранном языке, сравнивать и сопоставлять 
культуру разных стран и народов), компенсаторной (умению восполнять 
пробелы коммуникации различными вербальными и невербальными 
средствами). Иноязычная компетенция слушателя заочной формы обуче-
ния представляет собой составную часть его профессиональной культуры. 

Общепрофессиональная компетентность включает в себя следующие 
компоненты: лингвистический, прагматический, стратегический, дискур-
сивный, социокультурный. Лингвистический компонент предполагает 
владение грамматикой, фонетикой, усвоение профессионально значимой 
лексики. Прагматический компонент предполагает реализацию коммуни-
кативного намерения. Стратегический компонент предполагает умение 
использовать различные стратегии установления и поддержания комму-
никативного контакта в ходе решения профессиональных задач. Дискур-
сивный компонент предполагает умение понимать различные виды вы-
сказываний, а также создавать различные виды текстов, принадлежащих 
к разным функциональным стилям; отличающихся целостностью, связно-
стью, четкой композиционной структурой. Социокультурный компонент 
предполагает умение решать профессионально значимые задачи в ситуа-
циях, моделирующих условия межкультурного взаимодействия с партне-
рами; понимать национально-культурную специфику страны изучаемого 
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языка, владеть различными функциональными стилями и уметь их варьи-
ровать в зависимости от экстралингвистических факторов. Для повыше-
ния мотивации и активности слушателей заочной формы обучения на за-
нятиях по иностранному языку в Академии ФСИН России используются 
различные формы и методы работы. 

Технические средства являются одним из условий успешной модерни-
зации образовательного процесса. Стремление преподавателей активно 
применять новые современные методы в сфере образовании направлено 
на повышение повышения познавательного интереса будущих специали-
стов и их положительной мотивации в учении [3, с. 100]. Работа в элек-
тронной информационно-образовательной среде имеет огромные возмож-
ности для мотивации и стимулирования познавательной активности слу-
шателей заочной формы обучения вузов ФСИН России. Широкие возмож-
ности для стимулирования познавательной активности предоставляют ин-
терактивные методы обучения. Использование интерактивных техноло-
гий в обучении иностранному языку обусловлено не только стремлением 
модернизировать процесс обучения, но и тем, что на основе веб-техноло-
гий становится возможным реализовать личностно-ориентированный 
подход как к слушателю, так и ко всему процессу обучения в целом, что 
является основным направлением образования в наше время [2, с. 89]. 
Применение интерактивных технологий обучения способствует развитию 
коммуникативных, познавательных умений и навыков, установлению 
эмоциональных контактов между обучающимися; обеспечивает креатив-
ность и самостоятельность; способствует релаксации и снижению эмоци-
ональной нагрузки. Целью использования интерактивных методов и при-
емов в обучении иностранным языкам является социальное взаимодей-
ствие обучающихся, межличностное общение, важнейшей особенностью 
которого является способность человека «брать на себя роль другого», 
представлять, как его воспринимает партнер, интерпретировать ситуацию 
и проектировать собственные действия. Преподаватели активно исполь-
зуют следующие интерактивные методы и приемы: работа в малых груп-
пах, парах, вращательных тройках; мозговой штурм; дискуссии; деловые 
игры; дебаты и др. Сегодня все большую популярность приобретают об-
разовательные квесты. Внедрение данной технологии стало неотъемле-
мой частью обучения иностранному языку в высших учебных заведениях. 
Веб-квест-технология представляет проблемные задания-проекты с эле-
ментами ролевой игры, для выполнения которых используются информа-
ционные ресурсы Интернета. Данная технология сочетает в себе активные 
методы обучения с преимуществами информационно-интерактивных тех-
нологий. Веб-квесты-это своего рода онлайн-обучение, ориентированное 
на учащихся. Они основаны как на ресурсах, так и на деятельности. Эти 
функции выделены и описаны в структуре веб-запроса, что является от-
правной точкой для разработки веб-запроса при обучении иностранному 
языку. Описан дизайн этого веб-запроса и качественно представлены не-
которые выводы, связанные с его реализацией. Веб-квест – это построен-
ная по типу опор учебная структура, использующая ссылки на суще-
ственно важные ресурсы в Интернете и аутентичную задачу с тем, чтобы 
мотивировать обучаемых к исследованию какой-либо проблемы с неод-
нозначным решением, развивая тем самым их умение работать как инди-
видуально, так и в группе (на заключительном этапе) в ведении поиска 
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информации и ее преобразовании в более сложное знание (понимание). 
Лучшие из квестов достигают это таким образом, что обучающиеся начи-
нают понимать богатство тематических связей, легче включаются в про-
цесс обучения и учатся размышлять над собственным познавательным 
процессом [1, с. 15]. Веб-квесты способствуют развитию мышления обу-
чаемых на уровнях анализа, синтеза и оценки, путем использования ин-
формации, представленной в аутентичных веб-ресурсах. Основное внима-
ние уделяется не содержанию, а использованию содержания как средства 
развития навыков мышления путем привлечения обучаемых к выполне-
нию задач, требующих от них практического применения этих навыков 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе слушателей-заоч-
ников, в процессе которой происходит систематическая отработка языко-
вого и речевого учебного материала; выработка навыков восприятия и 
анализа аутентичных иноязычных текстов и отработка формируемых 
стратегий работы с ними; поиск путей самостоятельного решения постав-
ленной коммуникативной задачи; развитие и совершенствование творче-
ских способностей. Таким образом, профессионально ориентированная 
языковая подготовка слушателей-заочников включает в себя и подготовку 
к межкультурному общению в профессиональной сфере, которую можно 
определить как формирование профессионально ориентированной меж-
культурной коммуникативной компетенции, в состав которой входят про-
фессионально-предметные, языковые и речевые, социокультурные зна-
ния, умения и навыки, а также способности и качества личности. 
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Аннотация: автором рассмотрены наиболее эффективные методы 
и приемы формирования культуры речи курсантов в процессе иноязыч-
ного образования. Сознательно-сопоставительный метод определяется 
в работе как один из наиболее значимых методов с точки зрения комму-
никативной направленности. Статья затрагивает приемы работы над 
переводом художественного текста, приемы письменного перевода как 
эффективно влияющие на формирование коммуникативной грамотно-
сти, речевого этикета курсантов, что актуально в профессиональной 
деятельности выпускников военных вузов. 

Ключевые слова: культура речи, коммуникация, методы, речевой 
этикет, иностранный язык, формирование. 

Современное высшее образование в России призвано решать про-
блему формирования речевой культуры военных специалистов не только 
в процессе изучения гуманитарных дисциплин, дисциплин профессио-
нального характера, но и в рамках иноязычного образования в военной 
образовательной организации. Задача по формированию культуры ком-
муникативного взаимодействия требует применения эффективных мето-
дов, способов, приемов решения на основе межпредметной интеграции. 

Актуальность вышеназванной задачи требует от преподавательского 
состава военного вуза осмысленных, хорошо продуманных, логично 
обоснованных действий в процессе изучения дисциплины «Иностранный 
язык». Например, действия преподавателей кафедры иностранного языка, 
кафедры философии, социологии, психологии и истории в Академии 
ФСИН России направлены на формирование навыков речевой культуры 
обучающихся вне зависимости от изучаемого предмета. Культуросооб-
разное содержание дисциплины «Иностранный язык», по мнению препо-
давателей кафедры иностранных языков, обеспечивает создание культур-
ных образцов, этических норм, нравственных идеалов. Кроме того, изуче-
ние иностранного языка ориентировано в парадигме высшего образова-
ние на воспитание личности с позиции диалога различных культур благо-
даря глубокому потенциалу языка, способствующему формированию ре-
чевой культуры коммуникативного общениях [4]. 

Авторы статьи полагают, что эффективность формирования культуры 
коммуникативного взаимодействия выпускников военных вузов в про-
цессе изучения иностранного языка, зависит от выбранных преподавате-
лями методов и приемов. 
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Благодаря собственному опыту, считаем возможным заметить, что при 
отборе приемов и методов, направленных на формирование культуры 
коммуникативного общения, важно учитывать некоторые критерии: 

- создание комфортной и свободной атмосферы для курсантов на заня-
тиях; 

- создавать ситуации, учитывающие личные потребности обучаемых; 
- создавать условия для возможности осуществления самостоятельной 

работы курсантов; 
- обеспечивать индивидуализацию процесса обучения; 
- использовать разнообразные формы работы: групповую, коллектив-

ную, индивидуальную. 
Так, указанным критериям, как считают авторы статьи, в полной мере 

соответствует сознательно-сопоставительный метод, который также вос-
создает культурологический контекст иноязычного образования. Данный 
метод способствует пониманию обучаемыми того, что одни и те же 
мысли, взгляды, суждения, мнения в разных языках оформлены по-раз-
ному, что мотивирует к изучению языковых сопоставлений [3]. Обучае-
мые способны сопоставить некоторые языковые явления со структурой 
речи на русском языке, обращаясь к собственному языковому опыту, со-
вершенствуя, таким образом, речевые навыки как на русском языке, так и 
на изучаемом иностранном языке. Сознательно-сопоставительный метод 
широко рассматривается в трудах В.Д. Аракина и характеризуется комму-
никативной направленностью. К принципам, определяющим созна-
тельно-сопоставительный метод целесообразно отнести: 

1) взаимосвязанное обучение различным видам деятельности; 
2) дифференцированный подход к изучению языкового материала; 
3) учет отрицательного опыта курсантов в процессе иноязычного об-

разования; 
4) ориентация на родной (русский) язык курсантов, что позволяет учи-

тывать интерференцию русского языка на иностранный с использованием 
метода переноса знаний из родного языка. 

Кроме того, работа над переводом поэтических произведений англий-
ских авторов, перевод прозы обогащают лексический запас курсантов, раз-
вивают навыки отбора языковых средств согласно стилю, художествен-
ному слогу, замыслу произведения [1]. Например, подбор синонимов из 
контекста, расширяет словарный запас, активизируя мыслительную дея-
тельность и мотивирует к дальнейшему изучению литературных произве-
дений: a star – звезда, удача, светило, царица; to pass the way -перейти до-
рогу, преградить путь, отправиться на тот свет; to catch – схватить, поймать, 
успеть, не упустить; hold on! – Иди! Дерзай! Вперед! Quiet – тихий, немой, 
мирный; put off – отложить, отделаться, отчаливать и др. 

Преподавателями кафедры иностранных языков систематически ис-
пользуется прием письменного перевода курсантами небольших текстов 
с целью передачи краткого содержания прочитанного с английского 
языка на русский, что способствует формированию навыков коммуника-
тивной, структурированной организации текста на русском языке. Дан-
ный прием позволяет формировать у курсантов навыки речевого поведе-
ния, осваивать правила речевого этикета в рамках делового общения и в 
ситуациях коммуникативного взаимодействия с коллегами. Вместе с тем, 
по мнению авторов статьи, целесообразно использование приема 
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взаимной проверки письменных переводов с целью развития навыка срав-
нивать результаты собственной речевой деятельности с результатами дру-
гих обучаемых. Так, благодаря выявлению ошибок, неточностей происхо-
дит формирование навыков анализировать чужую речь и объективно оце-
нивать результаты собственной речевой деятельности. Прием взаимной 
проверки способствует пониманию курсантами факта, что наличие оши-
бок становится очевидным иным лицам, изучающим письменный доку-
мент, сообщение, письмо, заявление, рапорт, приказ, что особенно акту-
ально в ходе профессиональной деятельности военных специалистов [3]. 
По нашему мнению, прием такого характера способствует развитию тру-
долюбия, внимания, точности, аккуратности, ответственности, культуре и 
речевому этикету, мотивируя курсантов к расширению собственного кру-
гозора и совершенствованию культуры коммуникативного взаимодей-
ствия. Выявление норм речевого этикета, соблюдение профессиональной 
этики в аутентичных материалах позволяет курсантам глубже понять важ-
ность культуры речи с точки зрения этического компонента. Употребле-
ние речевых клише, устойчивых выражений, общепринятых формул ре-
чевого общения и анализ выбранных стратегий речевого взаимодействия 
способствует установлению контакта и взаимного понимания с собесед-
ником согласно сложившейся ситуации взаимодействия говорящих [2]. 

Таким образом, работа над содержательным компонентом речи, при-
менение универсальных норм речевого этикета, соблюдение правил ком-
муникативного взаимодействия и анализ собственной речи ведут к пони-
манию курсантами уникальности систем ценностей в различных странах, 
специфики, особенностей речи собеседников иностранных государств, 
носителей другого языка, представителей иных культур. Применение пре-
подавателями представленных приемов в ходе иноязычного образования 
обеспечивает формирование навыков речевой культуры будущих воен-
ных специалистов. 
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Аннотация: статья освещает особенности методики преподавания 
иностранных языков на неязыковых направлениях подготовки в вузе, об-
ращая особое внимание на использование художественных фильмов как 
средства обучения. Автором также поднимается проблема толкования 
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Преподавание иностранных языков на нефилологических факультетах 
имеет ряд специфических особенностей. Во-первых, это связано с содер-
жанием курса по иностранному языку в вузе, во-вторых, с общим уровнем 
владения иностранным языком учащихся, в-третьих, с постановкой кон-
кретных целей и задач, обусловленных профилем учебного заведения. За-
частую, в этих условиях, культурологический аспект изучения иностран-
ных языков вообще не берётся во внимание. Следовательно, обучение 
иностранным языкам посредством ознакомления со страноведческими ре-
алиями, то есть через элементы, кванты культуры не находит отражения 
или представлено ничтожно малым количеством современных учебников, 
учебных пособий, комплексом упражнений в методике преподавания 
иностранных языков на нефилологических факультетах. Ещё один нема-
ловажный аспект, который нужно учитывать при работе, это понятие 
«личности студента», поскольку обучение ведётся не с пассивными слу-
шателями или речепотребителями, а с активными, творческими, познаю-
щими языковыми личностями. 

«Одной из таких форм ознакомления с культурой страны изучаемого 
языка является просмотр эпизодов аутентичного художественного 
фильма и выполнение различного рода упражнений с целью усвоения лек-
сических единиц, терминов, называющих определенные страноведческие 
реалии, развития лингвистических, познавательных, коммуникативных 
способностей. Например, в рамках тем «Higher Education», «English as a 
Global Language», «English-speaking Countries» по учебнику И.П. Ага-
бекяна [1], студентам предлагается четыре текста из 6-го, 7-го и 8-го уро-
ков. Тексты можно классифицировать по признаку географического 
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положения, политической, экономической и образовательной системы 
Соединённого королевства и США, например: Text 6A «The United King-
dom», text 6B «History of London», text 7A «The United States of America», 
text 8A «Higher Education in the UK». 

Хорошим дополнением для аккумуляции экстралингвистических зна-
ний о стране изучаемого языка и сопоставления культурных, историче-
ских, географических, конфессиональных, бытовых и правовых особен-
ностей двух культурных пространств: (английского и русского) является 
не только текст, но и аудиовизуальная опора, то есть фильм» [2]. Амери-
канский исторический художественный фильм «Танцующий с волками» / 
«Dances with Wolves» режиссера Кевина Костнер / Kevin Costner (1990), 
повествует о жизни лейтенанта армии северян Джоне Данбаре во время 
Гражданской войны в США. Волею судеб Джон оказывается в сложной 
жизненной ситуации и встаёт на сторону индейцев, проникаясь уваже-
нием к их культуре и обычаям, изучая их язык. Драматичный сюжет кар-
тины, освещающий особенности разных культур и этносов, как нельзя 
лучше отвечает поставленным учебным целям на развитие ментальных 
процессов, таких как сравнение, классификация, абстрагирование, обоб-
щение и, в конечном итоге, на совершенствование одного из четырёх ви-
дов речевой деятельности, а  именно говорения. Художественная лента не 
позволяет обучающимся остаться пассивными наблюдателями, так как 
фильм повествует о трагической судьбе коренного населения Северной 
Америки, которое было истреблено и утратило статус свободного само-
стоятельного этноса в XIX веке. Сюжет акцентирует внимание зрителя на 
способности индейских племён выживать в жестокой и неравной борьбе 
с колонистами, на культурных и языковых особенностях каждого пле-
мени, в частности американских индейцах сиу, на любви главного героя к 
Стоящей с Кулаком и на его нравственном выборе. Картина является экра-
низацией одноименного романа американского писателя и сценариста 
Майкла Блейка / Michael Blake (1945–2015). Режиссер фильма, следуя за 
сюжетом романа, погружает Джона Данбара в сложные отношения между 
ним, индейцами племени сиу и американской армией, а затем бросает 
Джона в такие обстоятельства, которые меняют его жизнь коренным об-
разом. Из обычного лейтенанта американской армии Джон превращается 
в настоящего сиу с красивым именем Танцующий с Волками. Картина 
развенчивает мнимые ценности американской колониальной захватниче-
ской политики по отношению к коренным этносам континента и призы-
вает зрителей разделять такие общечеловеческие жизненные ценности, 
свойственные всем народам, как любовь, дружба, верность, честь, ответ-
ственность, самопожертвование. Вот комплекс упражнений, реализую-
щий эти задачи. 

Вашему вниманию представлены следующие виды упражнений: язы-
ковые, коммуникативно-речевые, социокультурные. Разберём каждое из 
них подробнее. «Языковые направлены на усвоение форм коммуникатив-
ного поведения в стандартных ситуациях, например: подберите значение 
слова для соответствующей коммуникативной ситуации. Коммуника-
тивно-речевые задания формируют и развивают умения межличностного 
общения на основе приобретенных навыков, например, работа с вокабу-
ляром: подбор дефиниций, синонимов, антонимов, а  также инсценирова-
ние диалога, полилога из просмотренного эпизода. Социокультурные 
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направлены на усвоение норм иноязычной культуры, их примерами явля-
ются анализ и выделение банка страноведческих реалий и языковых 
средств. Не менее важным в данной работе является и развитие воспита-
тельной функции. Сам сюжет фильма побуждает зрителя задуматься о 
вечных ценностях: смысле жизни, свободе, истине, справедливости, 
добре, зле, красоте, любви, преданности и чувстве долга. 

В заключение необходимо сказать ещё об одной важной функции дан-
ного вида деятельности – эстетической, а именно привитие хорошего 
вкуса и его развитие. Что касается страноведческого аспекта, то он каса-
ется не только общих образовательных тем, но и узкоспециальных, напри-
мер, основ американской культурологической картины мира, литературы, 
географии, истории, философии, конфессиональных различий. Заключи-
тельная цель – умение обсудить фильм по одному из предложенных на 
выбор студентам разделу (упражнения после просмотра эпизодов 
фильма  – post viewing activities). Необходимо отметить, что данные при-
меры заданий относятся к комплексу упражнений, выполняемых до, во 
время и после демонстрации фильма» [2]. Весь фильм демонстрируется 
не полностью, так как разбит на эпизоды и сопровождается субтитрами. 
Такая разбивка по эпизодам очень удобна для повествования всей кар-
тины, поскольку эпизоды освещают переломный момент как в жизни от-
дельного человека и его взаимоотношениях с племенами индейцев, так и 
в истории развития целого государства, перенося зрителя из знойного 
ландшафта  южных штатов в суровую зиму северного высокогорья США. 

К речевым упражнениям мы отнесём 
Episode 1. Fort Sedgwick (Форт Седжвик) 
WRITE A MINI-COMPOSITION ABOUT JOHN’S BEHAVIOUR 

WHILE BEING WOUNDED AT ST. DAVID’S FIELD IN TENNESSEE. 
PAY SPECIAL ATTENTION TO PERSONAL FEATURES OF HIS CHAR-
ACTER IN THE CRUSIAL SITUATION 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 
1. What for was Lieutenant John J. Dunbar awarded a citation for bravery 

(награда  за  храбрость)? 
2. Who sent John to the furthest outpost, Fort Sedgwick? Why? 
3. Why did Major Fambrough commit a suicide? 
К коммуникативно-речевым: 
Episode 3. First Contact with Sioux (Первое знакомство с сиу) 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 
1. How did John get acquainted with Stands with a Fist firstly? 
2. How did Stands with a Fist occur in the family of Kicking Bird? 
3. Did John’s attitude towards Sioux, their culture and lifestyle, change dras-

tically since their first meeting? Prove it, describing the whole situation. 
CHOOSE THE RIGHT VARIANT 
Who gave John such a name? 
a) Sioux; 
b) American soldiers; 
c) Dunbar himself. 
К социокультурным: 
Episode 6. Two Socks. Friendship with the Wolf (Белолапый. Дружба  с 

волком) 
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STUDY EXTRA-LINGUISTIC REALIAS CONCERNING AMERICAN 
CULTURE: 

EXTRA-LINGUISTIC KNOWLEDGE 
«Dances with Wolves» – «a 1990 American epic Western film starring, di-

rected and produced by Kevin Costner in his feature directorial debut. It is a  film 
adaptation of the 1988 novel «Dances with Wolves», by Michael Blake, that tells 
the story of Union Army Lieutenant John J. Dunbar, who travels to the American 
frontier to find a military post, and who meets a group of Dakota» [3]. 

Kevin Michael Costner (born January 18, 1955) – «an American actor, pro-
ducer and film director. He has received various accolades, including two Acad-
emy Awards, three Golden Globe Awards, a  Primetime Emmy Award, and two 
Screen Actors Guild Awards» [3]. 

Michael Lennox Blake (1945–2015) – «an American author, best known for 
the film adaptation of his novel «Dances with Wolves», for which he won an 
Academy Award for Best Adapted Screenplay» [3]. 

The Dakotas – «the US states of North Dakota and South Dakota. The orig-
inal Dakota Territory (1861–89) included these states, most of Montana and 
Wyoming, and a small territory of Nebraska. It was named after a  Native Amer-
ican people, also called the Sioux» [4]. 

CHOOSE THE RIGHT VARIANT 
Two Socks was shot by … 
a) Sioux; 
b) American soldiers; 
c) Dunbar himself. 
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ИНВАРИАНТНАЯ МОДЕЛЬ  
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: автор статьи указывает на важность и актуальность 

развития творческой активности обучающихся при изучении предметов 
гуманитарного цикла на примере иностранного языка. Предложенная ин-
вариантная модель творческой активности обучающихся позволяет мо-
бильно реагировать на изменяющиеся процессуальные условия развития 
рассматриваемого качества. Выявлены и описаны уровни развития твор-
ческой активности обучающихся, определяемые степенью стремления 
студентов к творческой деятельности и характером самостоятельной  
творческой деятельности. 

Ключевые слова: творческая активность, творческая деятельность, 
уровни развития, творческие способности, мотивы, иностранный язык. 

Проблема развития творческой активности личности важна на всех 
уровнях воспитания и образования, но особенно остро она стоит в высшей 
школе, ибо вуз по самому своему существу призван готовить специали-
стов высшей квалификации, обеспечивающих прогресс в самых различ-
ных сферах человеческой деятельности [1]. 

Федеральный закон об образовании, образовательные стандарты обра-
зовательные программы третьего поколения «плюс, плюс» – все эти доку-
менты направлены на необходимость создания благоприятной образова-
тельной среды вузов, которая обеспечивает доступность качественного 
образования и поддержку активной, талантливой молодежи [2] Следует 
отметить, что для развития творческой активности обучающихся в насто-
ящее время сложились необходимые предпосылки: социальные (обще-
ственная потребность), теоретические (разработанность многих вопросов 
теории развития творческой активности) и практические (активное при-
менение на практике современных технологий вузовскими преподавате-
лями с целью реализации идеи творческой активности при подготовке 
специалистов). 

С позиций выявленных философских, педагогических и психологиче-
ских теорий исследуемое качество личности обучающегося – творческая 
активность – автором статьи определяется как интегративное качество 
личности и рассматривается в качестве основного показателя уровня эф-
фективности процесса обучения, при котором творческие способности и 
задатки личности превращаются в действия активные, самостоятельные, 
творческие. Обучающиеся имеют свой исходный интеллектуальный ка-
питал, внутренний резерв по его наращиванию. Следовательно, необхо-
димы определенные условия, благоприятствующие становлению их ин-
теллектуальных способностей. Практически на протяжении всей истории 
российской высшей школы не прекращались попытки внедрить в 
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практику обучения различные методические модели, основанные как на 
зарубежном педагогическом опыте, так и на оригинальных разработках 
отечественных исследователей. Наше исследование развития творческой 
активности обучающихся построено на материале иностранного языка. 

Следует отметить, что одним из пунктов определения качества обра-
зования в вузе и немаловажным фактором, определяющим престиж того 
или иного учебного заведения, становится уровень владения иностран-
ным языком его обучающихся, как реально востребованное прикладное 
умение. Кроме того, знание иностранного языка является конкурентным 
преимуществом с большими возможностями его использования работо-
дателями. Во-первых, изучая иностранный язык, обучающийся осваивает 
профессиональную лексику, необходимую ему в будущей профессио-
нальной деятельности. Во-вторых, владение иностранным языком откры-
вает дорогу к карьерному росту, так как работодатели всегда отдают пред-
почтение сотрудникам, которые знают иностранный язык. В-третьих, 
большинство компьютерных программ создается на английском языке, 
тем самым увеличивается спрос на работников, знающих компьютерные 
технологии и владеющих иностранным языком. Следовательно, ино-
странный язык в неязыковом вузе является неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки современного специалиста любого про-
филя и носит профессионально ориентированный характер [3]. 

Перед выбором какой-либо стратегии, методики обучения преподава-
тель должен определить потребности обучающихся и мотивационные 
ориентации, а также контекст, динамику и этапы обучения обучаю-
щихся [4]. По мнению А.М. Матюшкина , при организации процесса обу-
чения необходимо, прежде всего, создать такие условия, которые вызы-
вают познавательную потребность у обучающихся. Тогда процесс усвое-
ния знаний происходит в соответствии с основной закономерностью усво-
ения – удовлетворение возникшей познавательной потребности [5]. Сле-
довательно, первым структурным компонентом творческой активности 
обучающихся считаем стремление студента к творческой деятельности, 
которое заключает в себе познавательный интерес в той или иной стадии 
развития, социальные и познавательные мотивы в их переплетении. 
Еще К.Д. Ушинский, характеризуя условия, вызывающие у учащихся ин-
терес, указывал, что «предмет должен представлять для нас новость, но 
новость интересную, т.е. такую новость, которая или дополняла бы, или 
подтверждала, или опровергала, или разбивала то, что уже есть в нашей 
душе [6]. Уровни развития исследуемого качества определяются уров-
нями развития слагаемых компонентов. В основу определения этих уров-
ней взяты качественные показатели, отражающие основные компоненты 
структуры личности: интерес к творческой деятельности; стремление за-
ниматься творческой деятельностью; выполнение творческих работ по за-
данию преподавателя; собственная инициатива в творческой деятельно-
сти. Так, первый компонент предлагаемой модели творческой активности 
обучающихся представим следующими уровнями: 1) пассивный уровень. 
Отсутствие склонности к какому-либо виду деятельности, связанному с 
учебным предметом, полная бездеятельность при затруднениях в объяс-
нении и практическом применении знаний, познавательная инертность, 
крайне низкий интерес к поставленным вопросам; 2) слабый уровень. По-
требность к виду деятельности, связанному с учебным предметом, еще не 
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устойчива, эпизодический интерес к поставленным вопросам, ожидание 
помощи в практическом применении полученных знаний, активность тре-
бует систематических побуждений; 3) средний уровень. Устойчивая по-
требность к виду деятельности, связанному с учебным предметом, целе-
устремленность и настойчивость к накоплению информации, стремление 
к поиску самостоятельных решений при помощи преподавателя в случае 
необходимости, устойчивый интерес к познанию; 4) сильный уровень. 
Стремление к самостоятельному нахождению и преодолению трудностей, 
интерес к решению проблемы, свободное время посвящается предмету 
интереса, отстаивать свое мнение, самопроизвольная познавательная ак-
тивность. 

Второй компонент описываемой модели – это умения студента осу-
ществлять творческую деятельность самостоятельно, уровни его развития 
определяются характером творческой деятельности, доступной студенту 
для самостоятельного осуществления: П – пассивно-ознакомительный 
уровень. Ситуативное и кратковременное осознание цели, осознание част-
ных целей в работе, решение поставленной проблемы в вопросно-ответ-
ной форме между преподавателем и отдельными студентами. Деятель-
ность преподавателя доминирует; Р – репродуктивный уровень. Принятие 
общих и частных целей в работе с выбранной проблемой, применение зна-
ний, связанных с рассматриваемой проблемой, выбор необходимых усло-
вий решения проблемы по заданному алгоритму, сравнение результата де-
ятельности с образцом, корректировка деятельности – привносить новое 
в характер учебно-познавательной деятельности, но с обязательной помо-
щью преподавателя; Ч – частично-творческий уровень. Попытки ориги-
нальности в добывании новой информации, выполнение проблемных за-
даний, преподаватель подключается к деятельности студентов в случае 
необходимости, овладение элементами творчества, способность к органи-
зации и контролю своей деятельности, нахождение и исправление оши-
бок, частично самостоятельная систематизация знаний, частично само-
стоятельное обобщение знаний; Т – творческий уровень. Определение об-
щей и частной цели деятельности, планирование познавательной деятель-
ности, нахождение оригинального метода решения, обобщение промежу-
точных решений в единое, определение места нового решения в системе 
знаний, оценка результатов творческой деятельности с точки зрения прак-
тической значимости, постановка новых проблем, высказывание соб-
ственных суждений. 

В предлагаемой модели основные компоненты творческой активности 
являются инвариантными по отношению к учебному предмету. Положи-
тельное качество предлагаемой модели состоит в ее гибкости, т.к. по же-
ланию это дробление на уровни можно увеличивать или уменьшать в за-
висимости от целей работы. С повышением уровня стремления студента 
к творческой деятельности темп нарастания активности увеличивается. 
Переход от одного уровня творческой активности к другому происходит 
следующим образом: вначале увеличивается творческая активность субъ-
екта, а  затем меняется характер его самостоятельной творческой деятель-
ности. При низком уровне стремления студентов к творческой деятельно-
сти процесс перехода к частично-творческой деятельности от репродук-
тивной протекает медленнее, чем от частично-творческой к творческой. 
Отметим, что обучение иностранному языку как и любому другому 
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предмету опирается на следующие принципы: а) обучение ведется с уче-
том исходного уровня владения творческой деятельностью и активности 
большинства обучающихся группы; б) постепенное наращивание само-
стоятельности обучающихся; в) любой элемент знания добывается только 
при активном участии обучающихся; г) включение в деятельность студен-
тов всех компонентов творческой деятельности; д) постоянное усложне-
ние творческой деятельности студентов и по содержанию, и по характеру. 

Создание ситуаций, максимально приближенных к естественным – 
один из способов заинтересовать обучающихся, стимулировать изучение 
материала, активизировать знания типичных особенностей диалогиче-
ского общения, выработать адекватное поведение. Примером подобных 
ситуаций может быть заполнение регистрационных бланков в гостинице, 
заказ еды в ресторане, интервьюирование одногруппников по определен-
ным темам (устройство на работу и т. д.) Такие ситуации имеют социаль-
ную, коммуникативную и межкультурную значимость и отрабатывают 
более или менее типичные ситуации общения. Технологии способны сде-
лать процесс обучения иностранному языку личностно значимым, в кото-
ром студент сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, 
проявить свои исследовательские способности, фантазию, креативность, 
самостоятельность. 

Сегодняшний студент может и должен выступать как заинтересован-
ный субъект педагогической деятельности. А для этого учебный труд дол-
жен быть организован творчески, проблемно, вариативно. 
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Аннотация: в статье представлены интересные примеры полисемии 
некоторых латинских терминов, разница значений которых удивляет на 
первый взгляд, но при более глубоком анализе оказывается взаимосвязан-
ной по смыслу и происхождению. Помимо репрезентации семантиче-
ского поля терминов в исследовании отмечается важность семантиче-
ского анализа лексики для студентов-медиков, изучающих латинский 
язык, для воспитания и формирования у них широких мировоззренческих 
смыслов. Изучение семантики латинских терминов формирует у уча-
щихся массив общенаучных и профессиональных знаний, творческий по-
тенциал, личные ценностные ориентации и нравственные идеалы, 
стремление к самосовершенствованию, критическое мышление, дисци-
плинированность, интерес к языку и слову, умение грамотно говорить и 
правильно применять термины. Всё перечисленное – важнейшие эле-
менты для воспитания гуманитарной культуры будущих медицинских 
специалистов, чей морально-этический уровень невозможно переоце-
нить ни в профессиональном, ни в общечеловеческом отношении. 

Ключевые слова: латинский язык, семантика, полисемия, гуманитар-
ная культура. 

При изучении латинского языка в медицинском вузе семантический 
анализ терминов занимает особое место. 

Понятие «семантика» восходит к древнегреческому слову 
σημαντικός –  «обозначающий», которое в свою очередь ведёт своё начало 
от σῆμα – «знак». Семантика занимается изучением смысловых значений 
единиц языка. Явление полисемии, выражающейся в многозначности ка-
кого-либо термина, наиболее ярко проявляется в медицинской термино-
логии. Сразу стоит отметить, что речь в исследовании пойдёт не об омо-
нимах, где совпадение слов случайно, а о полисемии, где одно слово 
имеет несколько исторически связанных значений. Значения одного и 
того же термина могут настолько отличаться, что только глубокий семан-
тический анализ поможет восстановить логическую и смысловую связь 
между ними, да и то не всегда. Полисемия – явление достаточно часто 
встречающееся в латинском языке, что, на мой взгляд, объясняется его 
метафоричностью. Поскольку римляне в определённый момент, начиная 
от пантеона и заканчивая литературой, стали активно внедрять в свою 
культуру греческие идеалы, то это не могло не отразиться на языке. Древ-
негреческий язык всегда отличался особой образностью, позволявшей 
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наполнить речь или текст особым смыслом. Римляне, помимо греческих 
слов, заимствовали у греков и эту особенность языка. 

Формирование анатомической терминологии практически полностью 
основано на метафорах. Названия органов и анатомических образований 
включают в себя множество антропоморфных, зооморфных, фитоморф-
ных, ихтиоморфных, орнитоморфных, а также военных, бытовых, архи-
тектурных, геометрических, музыкальных и мифологических ассоциаций. 
Клиническая и фармацевтическая лексика зачастую метафорически отра-
жает медицинское значение многозначного термина. Полисемантичность 
некоторых терминов была сформирована уже в период Античности; ряд 
других терминов обрёл свою многозначность в более поздние времена. 

В исследовании речь пойдёт о лексике, полисемия которой нашла своё 
отражение в Античности и в произведениях античных авторов, однако, 
для смысловой связи разных значений этих лексем необходим специаль-
ный анализ, поскольку связь не является, на первый взгляд, очевидной. 

Подбирая медицинские зооморфные метафоры с латинским словом 
lupus – «волк» [2, с. 461], невозможно не наткнуться на форму женского  
рода lupa, ae f – «волчица, самка волка». К слову, «волчьи» метафоры в 
языке медицины весьма интересны. Так, клинический термин «lupus», 
полностью совпадающий с латинским словом «волк», имеет значение 
«волчанка». Волчанка  – неизлечимое аутоимунное заболевание, поража-
ющее органы и системы, при котором в ряде случаев на лице появляется 
характерная сыпь. Название патологии не античное, а  средневековое; про-
исходит от Салернской школы – в XIII веке болезнь была названа «lupus» 
из-за сходства разнородных язвенных и деструктивных процессов на лице 
с укусами волка [10, с. 247]. Также врождённая аномалия – «faux lupina» 
(или cheilognathopalatoschisis) – «волчья пасть» – получила своё название 
метафорически, потому что при патологии происходит расщепление тка-
ней твердого и мягкого нёба, при котором имеется сообщение между ро-
товой и носовой полостью [7, с. 250]. 

И хотя термин «lupus» был полисемантическим в Античности, по-
скольку, кроме основного значения «волк», объединял в себе целый ряд 
технических смыслов – «железная лапа; крюк, пила, ножовка», а  также 
метафорические названия морских обитателей – рыбы-волка и одного из 
видов моллюска, – смысловая и логическая связь между разными значе-
ниями термина была понятна и легко объяснима. А вот полисемия тер-
мина женского рода вызвала наибольшее любопытство. Согласно латин-
ско-русскому словарю И. Х. Дворецкого, термин «lupa» имеет два значе-
ния, которые широко применялись в Античности: «волчица» и «блуд-
ница» [2, с. 461]. Значение «волчица» встречается в трудах многих авто-
ров: Тита Ливия, Горация, Плутарха и др. Значение «блудница» исполь-
зовали в своих произведениях Катулл, Плавт, Луцилий и др. И тут возни-
кает когнитивный диссонанс, и вот почему. Во-первых, волчица с древних 
времён является сакральным символом Рима, потому что именно она по 
легенде накормила своим молоком и пригрела будущих основателей го-
рода  – братьев-близнецов Ромула и Рема; а, во-вторых, как так получи-
лось, что священный символ государства оказался в семантической связке 
с представительницами древнейшей, но не самой почётной профессии? 

Тит Ливий, римский историк, в первой книге своего труда «Ab urbe 
condita» («От основания города») пишет следующее: «...Но, как мне 
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кажется, судьба предопределила и зарождение столь великого города, и 
основание власти, уступающей лишь могуществу богов. Весталка сдела-
лась жертвой насилия и родила двойню, отцом же объявила Марса  – то ли 
веря в это сама, то ли потому, что прегрешенье, виновник которому бог, – 
меньшее бесчестье. Однако ни боги, ни люди не защитили ни ее самое, ни 
ее потомство от царской жестокости. Жрица в оковах была отдана под 
стражу, детей царь приказал бросить в реку. Но Тибр как раз волей богов 
разлился, покрыв берега стоячими водами, – нигде нельзя было подойти 
к руслу реки, и тем, кто принес детей, оставалось надеяться, что младенцы 
утонут, хотя бы и в тихих водах. И вот, кое-как исполнив царское поруче-
ние, они оставляют детей в ближайшей заводи – там, где теперь Руми-
нальская смоковница (раньше, говорят, она называлась Ромуловой). Пу-
стынны и безлюдны были тогда эти места. Рассказывают, что, когда вода 
схлынула, оставив лоток с детьми на суше, волчица с соседних холмов, 
бежавшая к водопою, повернула на детский плач. Пригнувшись к младен-
цам, она дала им свои сосцы и была до того ласкова, что стала облизывать 
детей языком; так и нашел ее смотритель царских стад, звавшийся, по пре-
данию, Фавстулом. Он принес детей к себе и передал на воспитание своей 
жене Ларенции. Иные считают, что Ларенция звалась среди пастухов 
«волчицей», потому что отдавалась любому, – отсюда и рассказ о чудес-
ном спасении...» [6]. 

А Плутарх, древнегреческий писатель и философ римской эпохи, в 
«Избранных жизнеописаниях», приводя в тексте сначала историю про 
волчицу, вскормившую близнецов, повторяет версию о блуднице Ларен-
ции, уже известной по повествованию Тита Ливия: «... Согласно же иному 
взгляду, в сторону чистой сказки повернула предание двусмысленность 
имени кормилицы. «Лупа» [lupa] по-латыни и самка волка, и женщина, 
занимающаяся ремеслом блудницы, но как раз такою женщиной и была 
жена Фаустула, по имени Акка Ларентия, выкормившая мальчиков. Рим-
ляне приносят ей жертвы, а в апреле жрец Марса совершает в ее честь 
заупокойное возлияние, и праздник этот зовется Ларентами...» [5, с. 57]. 

Как видно из повествования античных авторов, и Тит Ливий, и Плу-
тарх скептически относились к мифу о волчице, предлагая читателю и 
другую версию о блуднице Ларенции, вскормившей близнецов. Воз-
можно, подобная двойственность толкования была политически обуслов-
лена, поскольку легенда о кормилице основателей Рима, которая являлась 
женщиной лёгкого поведения, бросала тень на могущество и незыбле-
мость великого государства. Поэтому народная история о кормилице-
блуднице была заменена на более социально безопасную историю о вол-
чице, тем более что это было одно и то же латинское слово «lupa». Но 
также возможно, что история о лупе-блуднице не очень скрывалась, – в 
изложении античных авторов не видно осуждения этого факта, что позво-
ляет сделать вывод о терпимом отношении римлян к представительницам 
древнейшей профессии, учитывая, что в честь Ларенции был утверждён 
праздник. 

Но если тексты Ливия и Плутарха явно показывают, что полисеман-
тичность термина «lupа» уже вносила игру смыслов в древнеримскую 
жизнь, то совсем не объясняют смысловую связку «волчица-блудница». 
Ответа на вопрос, каким образом в одном термине разные по смыслу зна-
чения «волчица» и «блудница» логически связаны, древние авторы не 
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дают. Следовательно, в исследовании делается попытка объяснить эту 
связь. 

На просторах Интернета распространена неподтверждённая версия, 
что древние публичные женщины волчьим воем зазывали клиентов в лу-
панар. Лупанаром (lupanar, aris n или lupanarium, i n) назывался римский 
публичный дом, который обычно располагался в отдельном здании. Как 
можно догадаться, название «lupаnar» происходит от термина «lupа». 
Слово встречается у Сенеки, Квинтилиана, а  также комедиографа Плавта 
[2, с. 462]. Также в латыни существует однокоренной со словом «lupа» 
глагол lupor – «развратничать», встречающийся у поэта Луцилия 
[2, с.461]. Несмотря на достаточно терпимое отношение к публичным 
женщинам, римляне всё же не афишировали свои походы в подобные за-
ведения, да и сами заведения, говоря современным языком, не реклами-
ровались, хотя найти дорогу в лупанар было несложно – фаллические 
символы, вырубленные в камне мостовой, указывали дорогу. Это под-
тверждают раскопки в Помпеях, где в своё время процветало множество 
лупанаров, куда тайные клиенты украдкой заходили через неприметную 
дверь. Если судить по строкам римского поэта Ювенала в его произведе-
нии «Сатиры», клиенты подобных заведений надвигали на голову капю-
шон, чтобы сохранить свою анонимность: 

«...Ну, так взгляни же на равных богам, послушай, что было 
С Клавдием: как он заснет, жена его, предпочитая 
Ложу в дворце Палатина простую подстилку, хватала 
Пару ночных с капюшоном плащей, и с одной лишь служанкой 
Блудная эта Августа бежала от спящего мужа...» [8]. 
«...Respice riuales diuorum, Claudius audi 
quae tulerit. dormire uirum cum senserat uxor, 
sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos 
ausa Palatino et tegetem praeferre cubili 
linquebat comite ancilla  non amplius una...» [9]. 

Описывая похождения в лупанаре развратной Мессалины, жены Клав-
дия, Ювенал употребил словосочетание «nocturni cuculli», которое бук-
вально переводится «ночные капюшоны», что указывает на попытку со-
хранить анонимность под капюшоном при ночном посещении лупанара. 

Версия о том, что блудниц называли волчицами из-за завывания, ко-
торым они привлекали клиентов, не кажется убедительной. 

Во-первых, волчий вой, на мой взгляд, способен скорее напугать, чем 
привлечь, во-вторых, сами заведения и их местоположение, как было ска-
зано выше, не афишировались, а , в-третьих, никакие дошедшие до нас ли-
тературные источники не подтверждают подобного обычая. 

Наиболее правдоподобное объяснение смысловой семантической 
связки «волчица-блудница» нашлось в греческом языке. Древнегреческое 
слово λύκος – «волк» (в женском роде – λύκαινα) в переносном смысле 
обозначает алчного, ненасытного и хищного человека [1, с. 394]. Поэтому 
вполне возможно, что римские блудницы назывались волчицами из-за 
своей любви к деньгам, которые они буквально готовы были самым «хищ-
ным» образом вырвать из карманов клиента. А, возможно, здесь имеется 
ввиду их сексуальная алчность и ненасытность, которую приписывали им 
римляне. 
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Данную версию подтверждает смысл слова «волчица» в русском языке 
арго, которое обозначает привлекательную и вызывающе ведущую себя 
женщину, которая не упустит свою выгоду [3]. Переносное значение сло-
восочетания «волчий аппетит» в русском языке также может указывать на 
непомерную жадность, алчность. Вероятно, именно поэтому патологиче-
ское явление булимии (от древнегреческих слов βοῦς – «бык» и λῑμός – 
«голод»), выражающееся в переедании, в медицине иногда иносказа-
тельно называют волчьим голодом. 

Другим семантически интересным термином является слово «pupilla , 
ae f». В медицинской терминологии лексема имеет перевод «зрачок». 

В анатомическом разделе «Oculus et structurae pertinentes» («Глаз и свя-
занные с ним структуры») студенты встречают термины: musculus 
dilatator pupillae (дилататор зрачка) и musculus sphincter pupillae (сфинктер  
зрачка) [4, с. 190]. 

Но если заглянуть в словарь И. Х. Дворецкого, то первое значение тер-
мина «pupilla» в классической латыни вызовет удивление, поскольку 
имеет перевод «девочка-сирота» [2, с. 637]. Это значение термина встре-
чается, например, у Цицерона. Значение «зрачок» было также популярно 
у римских авторов, его употребляли Лукреций, Цельс, Плиний Старший 
[2, с. 637]. 

Термин «pupilla» является деминутивом к слову «pupa», которое у 
Марциала переводится «девочка», а  у Теренция – «кукла» [2, с. 637]. Опи-
раясь на эти значения, можно сделать вывод, что уменьшительная форма 
«pupilla» может буквально переводиться «куколка» и «девчоночка, дев-
чулечка». Сразу возникает вопрос, какая же смысловая связь объединяет 
значения «зрачок» и «девчоночка; куколка». Древнегреческий язык помог 
утвердиться во мнении, что данная семантическая связь закономерна, по-
скольку в словаре А.Д. Вейсмана термин «κόρη» также имеет двойной пе-
ревод – «девушка» и «зрачок», а  римляне историческую связку значений 
калькировали у греков [1, с. 370]. 

Кроме того, в современном португальском языке встречается словосо-
четание «menina dos olhos», которое отражает полисемию практически 
идентичную древнегреческому термину «κόρη» и латинскому – «pupilla». 

С одной стороны, выражение «menina dos olhos» обозначает молодую 
девушку (девочку), а , с другой стороны, может иметь значение «зрачок», 
либо в переносном смысле переводиться как «свет очей», «зеница 
ока» [11]. Также это выражение применяется в качестве ласкового и ком-
плиментарного обращения к лицам женского пола  – «милая», «дорогая», 
«красавица». Можно сделать вывод, что португальцы весьма галантно от-
носятся к девушкам, раз в их языке прослеживается связь между значени-
ями «девушка» и «свет очей», «зеница ока», поскольку в русском языке 
выражение «беречь как зеницу ока» передаёт очень бережное отношение 
к кому-либо или чему-либо. Зеница в русском языке обозначает зрачок, а  
око – глаз. Следовательно, беречь как зеницу ока  – беречь как собствен-
ный глаз. Но это не даёт ответа на вопрос, почему у греков и римлян эти 
разные значения одного термина были связаны, ведь особо трепетного от-
ношения к девушкам во времена Античности не наблюдалось. Уважение 
и любовь, возможно, но древние греки и римляне не ставили женщин 
настолько высоко, чтобы называть их «зеницей ока» в том смысле, кото-
рый вкладывается в это выражение сейчас. Ответ на вопрос нашёлся в том 
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же португальском выражении «menina dos olhos», если перевести его бук-
вально – «девочка из глаз». Португальский предлог «de» имеет главное 
значение «из», а  слияние предлога с артиклем «os» образует форму «dos». 
«Девочка из глаз» – это миниатюрное отражение человека в глазах собе-
седника. Поскольку португальский язык является романским, и, соответ-
ственно, семантическое наследство римлян нашло отражение в терминах, 
то полисемия латинского термина «pupilla» объясняется этим же явле-
нием – римляне в глазах другого человека видели свою маленькую иска-
жённую копию, которую называли куколкой (девчоночкой). 

Кстати, в английском языке термин «pupil» также полисемантический 
и имеет ряд значений: «ученик/ученица», «воспитанник/воспитанница», 
«малолетний/малолетняя», «зрачок». 

В классической латыни термин «pupilla» может заменяться лексемой 
«pupula», обладающей такими же значениями и являющейся такой же 
уменьшительной формой, хотя и с другим суффиксом, от слова «pupa». В 
значении «девчурка» термин «pupula» встречается у Апулея, а  со значе-
нием «зрачок» используется у целого ряда авторов – Варрона, Цицерона, 
Горация и Овидия [2, с. 637]. Выражение «defrictis pupulis» (протирая 
глаза) применяет Апулей [2, с. 637]. 

Интересно, что в латыни есть слово мужского рода со значением «ку-
колка». Это деминутив «pupulus» от латинского «pupus, i m» с переводом 
«мальчик» [2, с. 637]. 

Стоит отметить, что гуманитарное поле исследуемых терминов не 
ограничивается семантическим анализом. Например, со словом «lupus» 
употребляется известный афоризм – lupus in fabula – буквально: волк в 
басне, что в переносном значении переводится «лёгок на помине». Или 
выражение из комедии Плавта  – homo homini lupus est (человек человеку 
волк), – ставшее крылатым. 

Также нужно заметить, что рассмотренные термины нашли отражение 
в разных областях науки: например, термин «pupa» употребляется в био-
логии со значением «куколка как стадия развития насекомых», а в астро-
номии есть созвездие Волка с латинским названием «Lupus» и др. 

Формирование гуманитарной культуры является важной составляю-
щей любого учебного процесса, поскольку способствует высокому 
уровню развития личности. Целью высшего образования является не 
только обучение высококлассного специалиста в определённой области, 
но и воспитание высокоинтеллектуального, культурного, всесторонне 
развитого человека. Значение изучения иностранных языков, одним из ко-
торых является латинский, сложно переоценить. 

Работа со словарями, анализ лексики, в том числе семантический, ис-
следование разных сторон гуманитарного поля, связанного с определён-
ными терминами, способствуют воспитанию у студентов дисциплиниро-
ванности, усердия; появлению творческой мотивации и развитию памяти. 
Семантический анализ лексики даёт возможность познания культуры че-
рез язык и расширению культурологических знаний. Семантический ана-
лиз терминов – творческий процесс, воспитывающий мыслящую лич-
ность: с одной стороны, индивид самосовершенствуется, развивая ум-
ственные способности и обогащая свой внутренний мир, а , с другой сто-
роны, испытывает радость от самого процесса познания. Это помогает 
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сочетать рациональность с эмоциональностью, что, несомненно, необхо-
димо будущим медицинским специалистам. 
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Аннотация: в статье раскрываются первые в истории культуроло-
гические подходы в образовании и воспитании, предпринятые учителями 
земских школ с помощью органов местного самоуправления, которые вы-
деляли необходимые средства для организации различных форм работы 
с населением, а также раскрывается современный опыт внедрения куль-
турологического подхода в системе высшего образования. 

Ключевые слова: культурологический подход, эстетическое воспита-
ние, физическое развитие личности, нравственность, этика, традиция, 
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Одним из важных подходов в образовании и воспитании является 
культурологический подход. Именно он подразумевает сохранение луч-
ших культурных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Та-
кой подход учитывает национальные, религиозные и вообще историче-
ские особенности, сложившиеся в данном обществе. А их, как правило, 
нужно учитывать в процессе воспитания подрастающего поколения и 
всего населения в целом.  Культурологический подход способствует вос-
питанию многогранной личности, владеющей основными элементами эс-
тетической, художественной, политической, производственной, физиче-
ской культурой, а также культурой поведения в трудовом коллективе, се-
мье и в обществе.      

Обратимся к историческому опыту прошлого. Посмотрим, как разви-
вался культурологический подход в образовании и воспитании в период  
1914–1919 годов. В это время земские учителя ещё не знали такой термин, 
как «культурологический подход», тем не менее, они воплощали его в 
жизнь через организацию различных культурных учреждений. Они созда-
вали народные театры, кружки по интересам, проводили лекции и чтения 
на различные темы в народных домах, библиотеках и избах-читальнях. В 
этой работе земским учителям помогали библиотекари, духовенство, уча-
щиеся и их родители. А финансовую поддержку в этом нелёгком деле ока-
зывали органы местного самоуправления – губернские и уездные земства. 
Например, Пермское губернское земство выделило в 1914 году 450 руб-
лей на организацию народных театров, а  Оханское уездное земство – 
250 рублей. На эти деньги были закуплены театральные костюмы, а также 
передвижные сцены и специальная театральная литература [1, л. 1].           

Земства организовывали курсы по сценическому искусству и учителя 
с удовольствием посещали эти курсы, чтобы научиться передовым 
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методам и формам режиссуры. Для слушателей этих курсов проводились 
лекции по эстетике, этике и истории театра.           

В годы Первой мировой войны особенно отличились учителя Чердын-
ского уезда Пермской губернии, они доходы, собранные от организации 
спектаклей, отправили в Чердынский уездный земский комитет Всерос-
сийского Земского Союза по оказанию помощи больным и раненым вои-
нам [2, л.1].   Это похвальный и благородный поступок, который служит 
примером для подрастающего поколения. Нужно отменить, что земские 
учителя всегда оказывали благотворительную помощь нуждающимся лю-
дям в тяжёлые времена истории.             

В Челябинском уезде в 1917 году было поставлено всего 12 спектаклей 
в 8 селениях уезда. Особый интерес у зрителей вызывали спектакли, по-
ставленные по следующим произведениям: Гоголь Н.В. «Ревизор», 
А.П. Чехов «Душечка», А.С. Грибоедов «Горе от ума» [3, л. 6].      

Земские учителя открывали и проводили работу в кружках и секциях 
по интересам, устраивали художественные выставки, организовывали ис-
торические музеи, проводили экскурсии, литературные вечера, празд-
ники. Эта просветительная работа способствовала эстетическому и нрав-
ственному воспитанию населения, формированию собственной точки зре-
ния на происходящие исторические события.         

В настоящее время культурологическому подходу в системе образова-
ния и воспитания уделяется особое внимание. Остановимся на внедрении 
данного подхода в системе высшего образования. Ещё совсем недавно 
естественным и конкретным наукам отводилось особое предпочтение. Се-
годня же наблюдается гуманитаризация всего образовательного процесса. 
Во всех вузах страны, независимо от того, гуманитарный он или техниче-
ский, обязательно изучаются такие дисциплины, как «История России», 
«Основы российской государственности», «Философия». «Русский язык 
и культура речи», «Психология делового общения», «Право», «Иностран-
ный язык», «Физическое воспитание», а  в некоторых вузах имеют место 
предметы: «Культурология». «Этика», «Эстетика». Все эти дисциплины 
способствуют развитию гармоничной личности, сочетающей в себе и 
нравственное совершенство, и физическое и эстетическое развитие.        

Часы, отводимые для истории России, увеличились в 2 раза, и изуча-
ется этот предмет в течение всего учебного года. Особое место уделяется 
изучению истории Великой Отечественной войны и второй мировой 
войны в целом. Ежегодно к Дню победы проводятся лекции, семинары, 
брейн-ринги для всех курсов на темы: «Страницы истории Великой Оте-
чественной войны», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Без срока дав-
ности» и др. Как только началась специальная военная операция, в уни-
верситетах были проведены «круглые столы», посвящённые истории вза-
имоотношений России и Украины, митинги «Мир без нацизма». Назван-
ные мероприятия воспитывают у студентов чувства патриотизма и любви 
к своей Родине.         

С 2023 учебного года во всех вузах нашей страны был введён новый 
предмет «Основы российской государственности», который отвечает на 
важный вопрос: «Что такое Россия?». Для преподавателей были прове-
дены курсы повышения квалификации, чтобы они достойно могли доне-
сти эту дисциплину студентам.           
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Наука «Основы российской государственности» позволяет осознать 
студентам свою принадлежность к российскому государству, понять са-
мобытность России, особенности исторического пути развития, её мас-
штабную географию, экономику, ресурсы, население, культуру. Особое 
место отводится характеристике политического устройства России, и её 
будущему совершенству. Данная дисциплина воспитывает у студентов 
чувства гражданственности, гордости и ответственности за судьбу Рос-
сии, толерантности, понимания того, что они живут в многонациональном 
государстве и должны сохранять традиции предков. Она формирует ду-
ховно-нравственный фундамент цельной личности.       

Важное место в вузе отводится дисциплине «Философия», которая яв-
ляется самой древнейшей наукой не земле, из которой вышли все другие 
науки: естественные, точные, гуманитарные, специальные.  Философия 
формирует мировоззрение человека, целостный взгляд на мир, а  значит на 
природу, общество и мышление. Философия рассматривает место чело-
века в этом мире, его отношение к миру. Она ставит такие вопросы, как: 
«В чём смысл жизни человека?», «Куда мы движемся?», «Что такое лю-
бовь?», «В чём счастье человека?». Задача преподавателя заключается в 
том, чтобы помочь студентам разобраться в этих сложных вопросах и вос-
питать общечеловеческие ценности: милосердие, доброту, любовь к 
ближнему, уважение к старшим, верность своему Отечеству. 

Большое внимание в вузах уделяется физическому воспитанию сту-
дентов». Тем более представлен широкий спектр предметов, который сту-
дент может выбрать самостоятельно, а  именно: «Адаптивная физическая 
культура», «Физическая культура», «Физическая культура и спорт», «Си-
ловые виды спорта», «Фитнес». На базе университетов работают секции: 
«Горные лыжи», «Плавание», «Волейбол» и др.         

Таким образом, большое внимание уделяется здоровьесбережению 
студентов. В рамках преподавания физической культуры организованы 
спецмедгруппы для студентов со слабым здоровьем, которые занимаются 
по специальным программам, что помогает им поддерживать физическую 
форму и показывать хорошие результаты в учёбе.         

Культурологический подход пронизывает весь процесс преподавания 
в высшей школе. И даже на технических дисциплинах преподаватели за-
трагивают такие проблемы, как культуру поведения на производстве, 
этику отношений в трудовом коллективе, семье; обращаются к событиям, 
происходящим в зоне специальной военной операции.      

Следовательно, культурологический подход очень важен в процессе 
образования и воспитания, он пронизывает все науки и все сферы жизни, 
помогает человеку осознать смысл жизни, стать всесторонне развитой 
личностью, которая бережёт и передаёт другим поколениям общечелове-
ческие ценности: любовь к Родине, патриотизм, верность долгу, чест-
ность, сохранение культуры и традиций. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу разработки и реализации ин-

новационных программ физкультурного образования для студентов. Ав-
тором были исследованы основные современные потребности студен-
тов и проведен анализ, результаты которого позволили выявить основ-
ные причины, препятствующие развитию здорового и активного образа 
жизни у современной молодежи. На основе полученных результатов был 
разработан список предложений и практических рекомендаций для уни-
верситетов по совершенствованию учебной программы. 

Ключевые слова: студенты, физкультура, спорт, инновационные 
программы, университет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В некоторых вузах физ-
культура до сих пор продолжает рассматриваться скорее как формальное 
требование, чем как активная составляющая образовательного процесса. 
Занятия могут быть ограничены обязательным минимумом часов, без ши-
рокого выбора видов физической активности. Кроме того, инфраструк-
тура и оборудование для физкультурных занятий могут быть недостаточ-
ными или устаревшими. Такой подход к физкультуре может оказывать 
негативное влияние на студентов, их физическое и психическое здоровье, 
а  также на общую академическую успеваемость, поскольку современные 
студенты имеют разнообразные потребности, которые отличаются от тех, 
которые существовали ранее [3]. 

Вот несколько основных современных потребностей студентов в 
сфере «высшего образования»: 

1. Гибкость и доступность образования. Современные студенты ву-
зов нуждаются в гибкости в образовательном процессе, стремясь выби-
рать онлайн-курсы, дистанционное образование и смешанное обучение, 
равные возможности и инклюзивность. 

2. Практическое применение знаний. Студенты хотят учиться не 
только теории, но и практическим навыкам, применимым на практике, ко-
торые подготовят их к «профессиональным вызовам», предоставят воз-
можность получить опыт работы еще во время учебы через стажировки, 
взаимодействие с заказчиками и представителями отрасли. 

3. Инновации и использование новых технологий. Студенты ожидают, 
что образовательные учреждения высшего звена будут использовать тех-
нологии, предоставляющие доступ к передовому программному обеспе-
чению и онлайн-ресурсам, способствующим эффективному обучению, 
поиску информации, развитию профессиональных навыков. 



Издательский дом «Среда» 
 

148 Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества 

4. Развитие «мягких навыков» коммуникации, лидерства, критиче-
ского мышления и сотрудничества. Студенты стремятся к образованию, 
которое развивает их коммуникационные и межличностные навыки, по-
могает им управлять конфликтами, работать в команде и принимать эф-
фективные решения. 

5. Поддержка в области здоровья и благополучия. Обучаемые ожи-
дают, предоставления доступа к услугам поддержки психического здоро-
вья, физической активности и консультациям способствующим контроли-
ровать стресс и повышать «психологическое благополучие» [1; 5]. 

Среди студентов вузов г. Краснодара проведено исследование: 65% 
опрошенных отметили низкую мотивацию к занятиям физкультурой из-
за неинтересных или неэффективных программ, 42% указали отсутствие 
времени в связи с учебой или работой, 28% упомянули приоритет интел-
лектуального развития в высших учебных заведениях и 19% столкнулись 
с жесткими ограничениями со стороны преподавателей, не учитывающих 
физические возможности и предпочтения студентов. 

Выявлены основные причины, препятствующие развитию здорового и 
активного образа жизни у современной студенческой молодежи. 

1. Устаревшие программы. Многие вузы продолжают использовать 
устаревшие программы, которые не отражают современные тенденции в 
области физической активности [2]. 

2. Дефицит времени и ресурсов. Студенты сталкиваются с высокой 
нагрузкой по учебе, экзаменами и проектами, что может ограничивать 
время, которое они могут уделять занятиям физкультурой. Кроме того, 
некоторые вузы не обеспечивают обучаемых современными спортив-
ными объектами, оборудованием и квалифицированными кадрами [8]. 

3. Недостаточное внимание к здоровью. В ряде вузов присутствует 
акцент на академических достижениях, в то время как физическое и пси-
хическое здоровье студентов может оставаться незамеченным. 

4. Ограниченные возможности адаптации. Вузы могут иметь из-
лишне регламентированный подход к физкультуре, не учитывающий по-
требности и интересы студентов. 

Акцент должен быть ориентирован на развитии спортивной инфра-
структуры, создании спортивных команд и секций, а также культивирова-
ние здоровьесберегающих технологий [4]. 

Сформулированы инновационные подходы к обучению по дисци-
плине «Физическая культура». 

1. Постоянное обновление учебного материала. 
2. Коллективное обучение. 
3. Персонализированный подход. 
4. Использование социальных сетей и платформ. 
6. Мобильные приложения для обучения: разработка специализиро-

ванных мобильных приложений, видеоуроки, тренировки и отслеживание 
прогресса. 

7. Сотрудничество с профессионалами для получения глубоких знаний о 
физической активности и ее влиянии на здоровье, обеспечение психологиче-
ской поддержки, формирование позитивного отношения к спорту [6; 7]. 

Заключение. Инновационные программы физкультурного образования 
для студентов имеют большой потенциал в содействии их физическому 
развитию, улучшению состояния здоровья и повышению «качества 
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жизни», способствуя созданию активной «студенческой молодежи», по-
вышая эффективность учебы и социальной адаптации. 
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Аннотация: автором рассматривается деятельностный подход в 
процессе формирования иноязычной социокультурной компетенции обу-
чающихся при обучении иностранному языку. Перечислены особенности 
деятельностного подхода, представлены основные формы и методы, ис-
пользуемые на занятиях. 

Ключевые слова: деятельностный подход, формирование, обучающи-
еся, иноязычная социокультурная компетенция. 

В образовательном процессе становится актуальным применение ме-
тодов и технологий, способствующих формированию самостоятельности 
в поиске новых знаний, необходимой информации, в формулировании ги-
потез, суждений и умозаключений. 

Деятельностный аспект содержания образования проявляется в таком 
подходе к организации процесса обучения, в котором на первый план вы-
ходит проблема самоопределения обучающегося в образовательном про-
цессе. Целью деятельностного подхода является воспитание личности как 
субъекта жизнедеятельности. Эффективный способ реализации деятель-
ностного подхода к обучению проявляется в применении структуризации 
учебного контента. При этом знания усваиваются субъектом и проявля-
ются только через его деятельность; процесс обучения должен строиться 
на постепенном усложнении содержания, способов, характера деятельно-
сти обучающихся. 

Организация обучения иностранному языку носит деятельностный ха-
рактер, так как общение на занятиях по иностранному языку осуществля-
ется посредством речевой деятельности, с помощью которой участники 
общения стремятся решить реальные и воображаемые задачи. 

«Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета 
призывают решать проблемы, связанные с развитием у обучающихся уме-
ний и навыков самостоятельности и саморазвития» [4]. 

Следует отметить, что одной из современных методик обучения ино-
странному языку является деятельностная методика. Она соотносима с 
идеей об активности обучающихся, об обучении как активной, сознатель-
ной, творческой деятельности и предполагает обучение общего в един-
стве всех его функций: регулятивной, познавательной, ценностно-ориен-
тационной. 

В процессе формирования иноязычной социокультурной компетенции 
обучающихся необходимо отметить значимость деятельностного под-
хода, особенности которого связаны со спецификой преподавания дисци-
плины «Иностранный язык». Она заключается в том, что иностранный 
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язык выступает в качестве средства коммуникации в сложившихся ситуа-
циях; изучение иноязычной лексики формирует представление о культуре 
страны, при этом обучающиеся овладевают средствами восприятия и вы-
ражения мыслей. 

Деятельностный подход к изучению иностранных языков, сформиро-
вавшийся в нашей стране во второй половине ХХ века, базируется на тра-
дициях отечественной психологической и психолингвистической школы, 
а также на принципах сознательно-сопоставительного и сознательно-
практического методов обучения. Деятельностный подход, представлен-
ный в научных трудах А.А. Вербицкого [1], Л.С. Выготского [2], С.Л. Ру-
бинштейна [5] и др., позволяет раскрыть сущность взаимодействия пре-
подавателя и обучающихся при формировании иноязычной социокуль-
турной компетенции, является доминирующим принципом при определе-
нии методических составляющих образовательного процесса. 

Основной принцип деятельностного подхода в процессе обучения 
иностранному языку состоит в том, что знания не преподносятся в гото-
вом виде, обучающиеся получают информацию, самостоятельно участвуя 
в исследовательской деятельности. Задача преподавателя при этом со-
стоит в организации исследовательской работы обучающихся, создании 
проблемных ситуаций, способствующих решению возникающих про-
блем, разработке заданий, позволяющих сформировать умения применять 
лексико-грамматические структуры. Для активизации познавательной и 
практической деятельности обучающихся на занятиях по иностранному 
языку можно использовать разнообразные приемы, формы и методы ор-
ганизации учебного процесса. Использование деятельностного подхода 
формирует мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка, со-
здает положительную рабочую атмосферу занятия. 

Необходимо отметить, что содержание и цели обучения иностранному 
языку уже включены в деятельностный подход. Это определяет не только 
особенности организации обучения, но и специфику и преимущества ино-
странного языка. 

Основным элементом работы обучающихся при деятельностном под-
ходе является решение задач, то есть освоение новых видов деятельности: 
учебно-исследовательской, поисковой, творческой и др. В этом случае 
фактические знания будут результатом работы над заданиями, организо-
ванными в полезную и эффективную систему. Осваивая новые виды дея-
тельности, обучающийся сможет сформировать свою систему ценностей, 
поддерживаемую обществом. Из пассивного потребителя знаний он ста-
новится активным субъектом педагогической деятельности. Категория 
деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной 
и значимой для всего образовательного процесса. 

Обучающимся следует работать с источниками информации, совре-
менными средствами коммуникации; критически осмысливать соответ-
ствующую социальную информацию из различных источников, состав-
лять на этой основе собственные заключения и суждения; решать позна-
вательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации; ана-
лизировать современные социальные явления и события; осваивать ти-
пичные социальные роли, участвуя в обучающих играх и тренингах, ко-
торые моделируют ситуации из реальной жизни; аргументировать защиту 
своей позиции, оппонировать иному мнению, участвуя в обсуждениях, 
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дебатах по современным социальным проблемам; выполнять творческие 
задания и исследовательские проекты. 

Практическая направленность курса иностранного языка обусловила 
деятельностный характер учебного процесса. 

Деятельностный подход на практических занятиях реализуется посред-
ством моделирования и анализа жизненных ситуаций; применения актив-
ных и интерактивных технологий; вовлечение обучающихся в рефлексив-
ную деятельность. 

Среди основных задач следует выделить: 
- работа с источниками информации; 
- анализ социальной информации, общественных явлений, формулиро-

вание заключений, суждений; 
- решение практических задач; 
- аргументация и защита своей точки зрения в процессе дебатов, дискуссий; 
- выполнение творческих заданий. 
Таким образом, деятельностный подход отвечает дидактическим прин-

ципам научности, системности, связи теории с практикой, сознательности, 
активности, наглядности и доступности. Учитываются возрастные, индиви-
дуальные, личностные особенности. Организация обучения посредством 
деятельностного подхода на данный момент является приоритетной мето-
дологической формой. Преподаватели должны вырабатывать такие при-
емы, формы и методы обучения, которые обеспечивают процесс самораз-
вития и самореализации у обучающихся, а  также формируют коммуника-
тивное единство с миром и обществом. 
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ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО 
Аннотация: в статье приведены результаты оперативной оценки 

функциональной и физической подготовленности обучающихся для 
успешного выполнения норм ГТО при условии рационального подбора ко-
личественного и качественного состава тестов. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО, интегративный подход, тестирование, обучающиеся техникума. 

В процессе обучения по физической культуре в техникуме каждый 
студент имеет возможность сдать нормативы ГТО бесплатно и по соб-
ственной инициативе, также возможна сдача нормативов комплекса орга-
низованными группами. Всем желающим сдавать нормативы комплекса 
ГТО, относящимся к V и VI ступени (юноши и девушки в возрасте 16–17 
и 18–29 лет), необходимо выполнить четыре обязательные дисциплины: 
бег на 30 (60–100) м, бег на 3 (2) км, подтягивание из виса на высокой 
(низкой) перекладине (отжимание или рывок гири), а  также наклон вперед 
из положения стоя. Для тех испытуемых, которые рассчитывают на полу-
чение золотого знака отличия необходимо (помимо обязательных тестов) 
выполнить также испытания из перечня тестов по выбору: челночный бег, 
плавание на 50 м, прыжок в длину с разбега или с места, метание спортив-
ного снаряда, подъем туловища из положения лежа, бег на лыжах 5 км, 
стрельба из пневматической винтовки, продемонстрировать владение 
навыками самообороны, а также осилить туристский поход на 10 км с 
проверкой походных навыков. Для получения золотого знака отличия 
необходимо выполнить 9 нормативов (4 обязательных и 5 по выбору), 
причем в каждом из них требуется показать результат, соответствующий 
золотому знаку ВФСК ГТО [1, с.45; 2, с. 11]. 

В составе испытаний по выбору присутствуют совершенно разные по 
своему характеру тесты. Среди испытаний на проявление скоростно-си-
ловых качеств (прыжки в длину с места и разбега, челночный бег, метание 
гранаты и рывок гири) есть испытания на общую и специальную вынос-
ливости (бег, лыжи, кроссы), упражнения на мышцы брюшного пресса, а  
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также испытания, требующие проявления прикладных умений и специ-
альных навыков (плавание, стрельба, самооборона). 

Перечень тестов по выбору, а  также процесс подготовки к их выпол-
нению (в составе испытаний комплекса ГТО) – процесс сложный и требу-
ющий специальной организации с применением комплексных методик по 
которым производится отбор испытаний по выбору с учетом индивиду-
альных физических способностей и функциональных возможностей, ко-
торым должна соответствовать предъявляемая нагрузка, а  также мето-
дики прогнозирования успешности выполнения испытаний. 

Учет индивидуальных физиологических особенностей (в процессе фи-
зического воспитания), в том числе в рамках подготовке к выполнению 
нормативов комплекса ГТО, на современном этапе достаточно актуален, 
в связи с тем, что современные юноши и девушки в меньшей степени под-
готовлены к физическим нагрузкам, чем молодежь СССР. Кроме того, в 
настоящее время не существует единой учебной программы физического  
воспитания, каждая образовательная организация имеет право выбирать 
любую программу физического воспитания, ориентируясь на различные 
виды спорта, а  также исходя из имеющегося у образовательной организа-
ции материально-технического оснащения и кадрового обеспечения [3, 
с. 530; 4, с. 112]. 

В составе испытаний комплекса ГТО (в той его части, где представ-
лены испытания по выбору) содержатся упражнения, требующие опреде-
ленного уровня подготовленности в стрельбе, плавании, лыжах, туристи-
ческие навыки, самообороне. Это при том, что школьная программа не 
предусматривает обязательного освоения программы обучения плаванию 
или стрельбе, а  также самообороне, в отличие от советской системы обра-
зования, которая ставила перед собой целью освоение и закрепление при-
кладных умений и навыков. 

При этом каждый педагог или тренер имеет возможность ориентиро-
ваться на определенный вид спорта (брать его содержание и специфику за 
основу на проводимых учебных занятиях) или же исходить из федераль-
ных государственных образовательных стандартов, где определены при-
мерные предметные результаты освоения области научных знаний «Фи-
зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Приказ 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания»). 

Также предусмотрена возможность либо формировать умения обуча-
ющихся выполнять определенные комплексы общеразвивающих физиче-
ских упражнений, либо сконцентрироваться на изучении конкретных при-
емов и физических упражнений из основных видов спорта, навыках ис-
пользования их в различных типах игровой, соревновательной и познава-
тельной деятельности. Ранее в приказе «Об утверждении обязательного 
минимума содержания среднего (полного) общего образования», напри-
мер, такой вид спорта, как плавание, упоминалось как вид спорта, обяза-
тельный к освоению (Приказ Минобразования РФ от 30.06.1999 №56 «Об 
утверждении Обязательного минимума содержания среднего (полного) 
общего образования»). Однако в настоящий момент такой конкретики для 
образовательных организаций нет. 
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Образовательная организация вправе сама определять спектр дисци-
плин, рекомендуемых обучающимся, исходя из собственных кадровых и 
материально-технических возможностей. Общее расписание физкультур-
ных занятий по программе должно включать как урочные, так и внеуроч-
ные формы. Процесс физического воспитания, вне зависимости от про-
граммы, подчинен общим закономерностям и предполагающий соблюде-
ние ряда фундаментальных принципов [9; 7, с. 93]. 

Фундаментальным условием соблюдения последовательности явля-
ются нарастающая трудность физических упражнений и заданий, а также, 
определенная система освоения физических упражнений [8]. 

Тренировочный процесс в ходе подготовки молодежи к сдаче норма-
тивов ГТО строится главным образом, с целью решения следующих прак-
тических задач: 

1) укрепление здоровья, физическое совершенствование, увеличение 
функциональных резервов; 

2) формирование культуры движений, здоровьесберегающего подхода 
к деятельности, обогащение двигательного опыта приемами базовых ви-
дов спорта [5, с. 21]; 

3) освоение базовых знаний о физической культуре и спорте в России 
и за рубежом, их истории и современности, и значения в становлении здо-
рового образа жизни; 

4) обучение умениям и навыкам в спортивно-оздоровительной дея-
тельности и физкультурной деятельности; 

5) формирование навыка самостоятельной организации занятий физи-
ческой культурой; 

6) воспитание позитивных качеств личности, норм сотрудничества в 
учебной и соревновательной деятельности. 

Учебные тренировочные комплексы в содержании направлены на сле-
дующие моменты: 

1) реализацию принципа вариативности, являющегося базой планиро-
вания содержания учебного материала при согласовании с половозраст-
ными особенностями обучающихся, материально-технической базой, 
климатическими условиями региона и видом образовательной организа-
ции [6, с. 99]; 

2) осуществление принципов достаточности и целесообразности, 
определяющих грамотное распределение учебного материала в контексте 
компонентов двигательной деятельности, особенностей познавательной и 
предметной активности обучающихся; 

3) соблюдение основных дидактических правил (например, «от извест-
ного к неизвестному», «от простого к сложному») лежащих в основе плани-
рования содержания учебного материала, перевода знаний в практические 
умения, в частности, и в самостоятельной физкультурной деятельности; 

4) формирование и развитие межпредметных связей, ориентирующих 
педагога на период планирования программы и учебного материала и про-
изводить учет задач становления целостного мировоззрения обучаю-
щихся. 

При подготовке обучающихся к выполнению нормативов ГТО учет 
индивидуальных особенностей физического развития выражается в сле-
дующем: 
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1) индивидуализации состава испытаний и комплексов физических  
упражнений для подготовки к их выполнению; 

2) учет особенностей строения тела, уровня развития отдельных 
мышц, общей физической подготовки; 

3) учет общей двигательной активности (например, того факта, зани-
мается ли обучающийся спортом на регулярной основе, либо его физиче-
ская нагрузка ограничена); 

4) подбор разнообразных упражнений (на развитие скоростных сило-
вых качеств, растяжение мышц), чтобы обеспечить гармоничное физиче-
ское развитие; 

5) учет пола обучающихся и связанных с половой принадлежностью 
физиологических особенностей; 

6) постепенное увеличение нагрузок с обязательным мониторингом 
развития физических качеств. 

Процесс подготовки обучающихся к сдаче нормативов ГТО не может 
быть хаотичным, он должен быть иметь четкую организацию и структуру, 
а  именно: 

- должен находить свое место в программе обучения по предмету «Фи-
зическая культура»; 

- необходимо уточнить весь регламент необходимых для допуска к 
сдаче нормативов мероприятий; 

- занятия организованные и проводимые в рамках подготовки к сдаче 
нормативов комплекса ГТО должны строиться по индивидуальному 
принципу, учитывая особенности группы и, в отдельности, каждого зани-
мающегося. 

- необходим четкий отбор испытаний в тестах по выбору, который за-
висит от материально-технического и кадрового обеспечения образова-
тельной организации, а также индивидуальных физических и функцио-
нальных особенностей каждого обучающегося в отдельности. 

Для решения задач, поставленных в исследовании, которое проводи-
лось в течение 2022–23 учебного года на базе ГБПОУ КК Новокубанского 
аграрно-политехнического техникума использовались следующие ме-
тоды: 

1) педагогические наблюдения; 
2) тестирование двигательных качеств; 
3) антропометрия, эргометрия; 
4) педагогический эксперимент; 
5) методы математической статистики и обработки данных [2, с. 165]. 
В настоящем исследовании педагогическому наблюдению отводилась 

функция выявления уровня физической и функциональной подготовлен-
ности обучающихся техникума на учебных занятиях, а  также в процессе 
сдачи ими контрольных нормативов. Использовалась общепринятая и 
многократно апробированная методика функциональных и физических 
тестов. Среди объектов педагогического контроля за физической и функ-
циональной подготовленностью обучающихся выделялись: 

1. Тестирование двигательной подготовленности, включающей в себя 
6 обязательных простейших тестов, отражающих уровень развития основ-
ных физических качеств (таблица 1). 
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Таблица 1 
Тестовые задания для оценки физических качеств 

Физическое  
качество 

Вид тестирования 

юноши девушки 
Быстрота Бег 100 м, прыжок в длину  

с места 
Бег 100 м, прыжок в длину  
с места 

Выносливость Бег 3000 м, кросс 5000 м Бег 2000 м, кросс 3000 м 
Сила Подтягивание из виса  

на высокой перекладине,  
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, рывок гири (16 кг) 

Подтягивание из виса  
на низкой перекладине,  
сгибание и разгибание рук 
 в упоре лежа 

Гибкость Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами  
на гимнастической скамье 

Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами  
на гимнастической скамье 

Ловкость Челночный бег 3 х 10 м Челночный бег 3 х 10 м 
 

2. Двигательная подготовленность тесно связана с физическим разви-
тием и функциональной подготовленностью, включающей в себя следу-
ющие тесты: 

- проба Руффье – Диксона, индекс Робинсона; 
- определение состояния дыхательной системы посредством пробы 

Штанге; 
В констатирующей части нашего исследования для определения ис-

ходного уровня подготовленности обучающихся нами были отобраны 
следующие виды испытаний: 

- тесты, проводимые в условиях спортивного зала: челночный бег 4 по 
10 метров; прыжок в длину с места; подтягивание на высокой перекла-
дине (юноши) и поднимание туловища из положения лежа на спине (де-
вушки). Контрольное тестирование проводилось с 13-й по 15-ю учебную 
неделю; 

- тесты, проводимые в условиях стадиона: бег на 100, на 2000 метров 
девушки и 3000 метров (юноши). Тестирование проводилось с 13-й по  
15-ую учебную неделю. 

В формирующей части нашего исследования (педагогического экспе-
римента), посвященному непосредственно подготовке к выполнению нор-
мативов ВФСК ГТО нами были проанализированы все представленные в 
программе ВСФК ГТО испытания, выполнение которых является необхо-
димым для получения золотого знака отличия. Проанализировав возмож-
ность подготовки к выполнению нормативов на золотой знак ГТО мы при-
шли к выводу, что исходя из сложившихся условий проведения занятий 
мы можем полноценно работать с учащимися над развитием физической 
подготовленности в следующих тестах (из перечня по выбору): 

1) челночный бег 3 х 10 м (с); 
2) прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 
3) поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз 

в 1 мин); 
4) метание спортивного снаряда весом 700 (500) г (м); 
5) кросс на 3 (5) км по пересеченной местности. 
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Посредством педагогического эксперимента апробированы способы 
индивидуализации подготовки к участию в выполнении нормативов Ком-
плекса ВФСК ГТО с учетом рационального подбора состава испытаний. 

Нами было изучено более 300 проб испытуемых на предъявляемую в 
рамках тестирования физической подготовленности нагрузку, числен-
ность которых составляла соответственно две группы (контрольную и 
экспериментальную) по 30 человек (по 15 юношей и 15 девушек в каждой 
из них). 

По результатам проведенного тестирования и интерпретации получен-
ных данных нами было обнаружена следующая взаимосвязь между тре-
бованиями по определенным испытаний ВФСК ГТО и уровнем физиче-
ской подготовки в аналогичных тестам обучающихся, продемонстриро-
ванный в ходе проведения контрольных испытаний. 

Бег на 3000 м для юношей (2000 м для девушек) традиционно счита-
ется трудновыполнимым тестом, так как требует довольно больших мо-
рально-волевых затрат обучающихся, которые не имеют особой мотива-
ции для его предельно успешного выполнения. Несколько заниженными 
являются нормативы в беге на 100 метров для юношей, завышенными яв-
ляются требования в прыжке в длину с места для девушек. 

Также при проведении анализа данных выявлено, что все перечислен-
ные выше нормативы на уровне золотого значка могут выполнить 5,5% 
юношей и 1,7% девушек. Требований серебряного значка способны вы-
полнить соответственно 23,4% и 12,3%, бронзового значка  – 19,3% и 
16,7%. Не смогли бы выполнить ни одного из перечисленных нормативов 
2,2% юношей и 5,1% девушек. Все это говорит в пользу того, что на сего-
дняшний день уровень физической подготовленности обучающихся в 
полной мере не соответствует заявленным требованиям, находящим свое 
отражение в новой редакции ГТО. 
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Аннотация: в статье описан профилактический метод логистиче-
ской регрессии с отбором оценочных признаков клинико-гемодинамиче-
ских показателей, определяющий качество формирования признаков, вли-
яющих на состояние и резистентность сердечно-сосудистой системы, 
созданный для разработки прогностической модели снижения факторов 
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Введение. В разные годы Европейское общество кардиологов предпри-
нимали попытки спектрального анализа количественной и качественной  
регуляции сердечного индекса гемодинамики при активной физической 
работе организма учащейся молодежи [1]. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации инициировало 
проведение клинического мониторинга центральной гемодинамики 
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организма с применением клинической диагностики, рекомендованной Ев-
ропейским обществом кардиологов (ESC). 

Цель работы. Провести спектральный суточный мониторинг актив-
ности базовых показателей центральной гемодинамики (SMAD sis/dias), 
методом качественной логистической регрессии, для оценки взаимосвязи 
показателей центральной гемодинамики с различным показателем субо-
птимального статуса и модифицированного фактора риска; 

- выявить физиологический коридор интегрального взаимодействия 
артериальной активности по показателю вариационной пульсоксиметрии; 

- определить ранние профилактические факторы риска (ФР) базовых 
показателей центральной гемодинамики с различным показателем субо-
птимального статуса  для ранней диагностики и коррекции организма. 

Метод исследования. 
В рамках открытого проспективного контролируемого исследования 

(метод конвертов) в течение 2022/2023 учебного года методом стратифи-
кации кардиологических признаков было проведено лабораторное обсле-
дование учащиеся по специальности «дошкольное образование» ГАПОУ 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» г. Че-
боксар, ЧР. 

Средний возраст учащихся составил: 16,9 ± 0,4 года, в количестве 
31 девушки и 25 юношей. 

Кардиологические параметры центральной гемодинамики организма 
клинически стратифицировали с использованием специального оборудо-
вания методом прохождения углубленного обследования, на эксперимен-
тальной площадке БУ «Диагностический Центр», г. Чебоксар, МЗ ЧР. 

Все учащиеся дали информационное «согласие» на проведение компь-
ютерного мониторинга и обработку полученных результатов. 

Методы исследований. 
В оценке клинических результатов было использовано инструменталь-

ные методы исследования, включающие: 
- эхокардиографию (Эхо КГ) в В- и М-режимах с использованием ап-

парата «ALOKA SSD 550» (Япония) с линейным датчиком, с частотой ко-
лебаний 3,5 МГц для определения «функционального класса» централь-
ной гемодинамики по результатам пульсоксиметрии; 

- суточный мониторинг артериального давления (СМАД sis/dias) на  
аппарате МИОКАРД ХОЛТЕР (Россия) с оценкой характера/колебаний 
артериальной активности. 

Клиническую стратификацию полученных результатов проводили с 
применением статистического пакета «SPSS 26». 

Для построения прогностической модели выявления ранних кардиоло-
гических признаков применяли метод логистической регрессии, пошаго-
вого алгоритма прогностических предикторов (от. лат. Рredictio – пред-
сказать) с использованием стандартизированных коэффициентов регрес-
сии и статистики Вальда (Wald). 

Алгоритм последовательности распределения параметров/признаков 
проводили с помощью критерия Колмагорова–Смирнова. 

Клиническое построение прогностической модели сердечно-сосуди-
стых изменений проводили методом логистической регрессии (модуль Bi-
nary logistic) с применением коэффициентов регрессии и статистики  
Вальда (Wald Test). 



Теория и методика физического воспитания
 

161 

Диагностику функций гемодинамики и уровня толерантности к физи-
ческой нагрузке с анализом функциональных резервов кардиреспиратор-
ной системы с различным показателем субоптимального статуса приме-
няли кардиопульмонологического нагрузочного теста (КПНТ) на основе 
разработанного модифицированного протокола А. Bruce. 

Компьютерный мониторинг артериальной активности центральной 
гемодинамики определяли методом длительной регистрации сатурации и 
пульса с сохранением данных в памяти с применением биофункциональ-
ного аппарата (Pulse Ox 7500 SPO Medical, Израиль). 

Корреляционный анализ полученных результатов рассчитывали в про-
грамме Microsoft Еxcel 2010. 

Соблюдены конституционные права добровольности, и свободы лич-
ности, гарантированные ст. 21 и ст. 22 Конституции РФ. 

Резюме. 
Цифровой анализ морфофункционального коридора вариабельности ба-

зовых показателей центральной гемодинамики с разбросом значений моди-
фицированного фактора риска (ФР), позволяет прогнозировать компьютер-
ный мониторинг/контроль центральной гемодинамики для разработки ал-
горитма и коррекции состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) и ба-
зовых показателей центральной гемодинамики с оценкой резистентности 
организма к нагрузке (табл. 1). 

Таблица 1 
Компьютерный мониторинг артериальной активности центральной  

гемодинамики организма учащихся 1-го курса по специальности  
«дошкольное образование» ЧПК им. Н. В. Никольского,  

в 2022/2023 уч. году (суммарная оценочная шкала риска Фрамингема) 
 

Мониторинг 
артериальной активности 

центральной  
гемодинамики 

Результат неинвазивной оценки насыщения «О2»  
системы крови (%) гемодинамики 

«сатурация-
SpО2 -94,8–

95,5%» 
N-17 (30,3%) 

«сатурация-
SpО2 «95,6–

97,0%» 
N-18 (32,2%) 

«сатурация-
SpО2–97,1–

98,0%» 
N-21(37,5%) 

1 2 3 4 
ИМТ (кг/м2) 16,0 – 18,4 18,5 – 24,9 25,0 – 29,9 
SHSQ баллах 14 16 16 
Фактор риска ССЗ,  
усл. ед. (анкета  
Э. Говарда) 

36,4 18,1 37,4 

Среднее 
ЧСС (уд./мин) 

день 83,1 ± 1,1 79,1 ± 1,5 81,1 ± 0,4 
ночь 74,8 ± 2,7 71,1 ± 2,1 79,8 ± 1,4 

Среднее АД 
(sis) 

день 118,1 ± 2,4 121,8 ± 7,4 136,1 ± 7,1 
ночь 109,4 ± 2,1 112,8 ± 2,4 127,4 ± 2,8 

Среднее АД 
(dias) 

день 82,8 ± 6,4 84,4 ± 9,1 83,1 ± 6,1 
ночь 73,01 ± 2,4 71,0 ± 2,9 72,0 ± 2,1 

ЧСС уд./мин 
после 20 при-
седаний 
уд /10 сек 

до нагр. 14,49 ± 0,12 14,58±0,11 14,51±0,03 
после 
нагр. 22,12 ± 0,15 29,02±0,15 27,10 ± 0,11 
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Окончание таблицы 1 
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пиковое Vo2 «снижено» «снижено» «в норме» 
 

Примечание.*Интегральный показатель фактора риска (ФР) отра-
жающий «повышения/снижения» функционирования/толерантности по-
казателей центральной гемодинамики к физической нагрузке. 

Клинико-функциональная интерпретация неинавазивной мо-
дели/оценки процентного насыщения кислородом (Sp O2%) гемоглобина 
системы крови артериального периферического капилярного русла крови 
является информативной оценкой физиологического коридора и соста-
вило «нормгенез» (non-diper), – 17 (30,3%); 18 (32,2%) и 21 (37,5%). см 
табл. 1 

В группе испытуемых с различным функциональным классом сатура-
ции (SpO2) системы крови определяющий степень «толерантности» орга-
низма к нагрузке по результатам кардиопульмоналогического нагрузоч-
ного теста (КПНТ) с оценкой модифицированного фактора составило 
«нормогенез». 

Это отражает функциональный уровень развития базовых показателей 
частоты сердечных состояний (ЧСС уд/мин) и вариабельность артериаль-
ной активности организма с различным модифицированным показателем. 

Анализ индивидуальных значений показателей центральной гемоди-
намики по результатам сатурации на основе кардиопульмоналогического 
нагрузочного теста (КПНТ), позволяет сделать следующие выводы: ис-
следование артериальной активности организма студента необходимы 
для выявления дополнительных диагностических форм мониторинга и 
контроля риска развития скрытых форм отклонений в состояние здоровья. 

Результаты исследования являются прогностическим ориентиром для 
разработки информационной профилактической индивидуальной про-
граммы/карты кардиологического сопровождения, мониторингового кон-
троля состояния здоровья с различным показателем статуса уровня здоровья. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ  
НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ 

Аннотация: спортивная тренировка – это не только физический 
процесс, но и психологический. Возможность преодоления собственных 
границ, уверенность в своих силах и ощущение удовлетворения от до-
стигнутых результатов являются важными составляющими успешной 
тренировки. Однако многие люди сталкиваются с трудностями при вы-
полнении тренировочных упражнений и не могут достичь желаемых ре-
зультатов. В этом случае, по мнению автора, музыка может стать эф-
фективным средством для повышения мотивации и улучшения результа-
тов тренировки. 

Ключевые слова: музыка, мотивация, тренировка, упражнения, пси-
хика, эмоции, мелодия, спорт. 

Результаты исследования и их обсуждение. В наше время здоровый 
образ жизни становится все более популярным и важным. Занятия спор-
том и физическая активность – это неотъемлемая часть поддержания фи-
зического здоровья, но также это может быть некоторым стрессом для ор-
ганизма [1; 4; 8]. 

Всё больше студентов понимают, что музыка способна помочь им во 
время учебно-тренировочных занятий [3; 5]. 

Актуальные исследования демонстрируют воздействие музыки на 
уровень гормона «дофамина», играющего основное значение в регуляции 
настроения и получения удовольствия. 

Музыка может увеличить продолжительность и эффективность трени-
ровки. Слушание музыки во время тренировочного процесса поспособ-
ствует повышению настроения, нивелированию стресса, улучшению об-
щего эмоционального состояния, повышению мотивации к занятиям физ-
культурой и спортом [11]. 

Также музыка способна улучшить результативность физических 
упражнений у занимающихся студентов. Музыкальный ритм может по-
мочь им синхронизировать движения, способствуя эффективной трени-
ровке. 

Предположительно, студенты, выполняющие упражнения под музыку, 
имеют более высокий уровень мотивации и более эффективную трени-
ровку, чем те, кто тренируются без музыкального сопровождения. 

Выбор музыки также может иметь влияние на эффективность занятий. 
Танцевальная музыка с высоким темпом может улучшить результаты кар-
дио-тренировки, помогая нивелировать утомление. Музыка с низким темпом 
будет способствовать снижению стресса и улучшению результатов, способ-
ствуя контролю эмоций и улучшению психологического состояния [9]. 

Существует три аспекта «музыкального трека», которые могут влиять 
на слушателя во время тренировки. 



Издательский дом «Среда» 
 

164 Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества 

1. Первый из них – это ритм, потому что наше тело приспосабливается 
к ритму произведения, которое мы слушаем; 

2. Второй – музыкальность, как сочетание нот и мелодии; 
3. Дополнительные музыкальные ассоциации. 
Большое значение имеет «культурное воздействие», способное вызы-

вать распространение данного музыкального жанра в конкретном виде 
спорта. 

Таким образом, музыка способна: 
1) активировать позитивные ментальные состояния; 
2) уменьшать негативные ощущения; 
3) изменять восприятие усталости. 
Здесь предпочтительны любые «жанровые композиции»: упражнения, 

сопровождаемые поп-музыкой, роком, металлическими саундтреками. 
Дополнительные исследования показывают полезность музыки для 

людей, занимающихся различными видами спорта, такими как йога, бег, 
гимнастика и т. п. 

Кроме того, музыка может иметь положительный эффект на умствен-
ное здоровье и общее благополучие человека. Музыка способна снизить 
уровень тревоги и депрессии, улучшить настроение и повысить уровень 
самооценки. 

Несмотря на положительные аспекты, следует помнить о том, что каж-
дый человек уникален, и музыка, которая помогает одному, может не по-
мочь другому. Поэтому важно выбирать музыку, которая подходит для 
индивидуальной тренировки [2; 6; 7; 10]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что музыка 
может значительно улучшить результаты и качество занятий спортом и 
оздоровительными тренировками. Слушание музыки не только снижает 
уровень стресса, но и увеличивает продолжительность тренировки и по-
вышает ее эффективность. 

Кроме того, она помогает находить дополнительную мотивацию к за-
нятиям и улучшает настроение. 

Вместе с тем, следует учитывать, что обоснованный выбор музыкаль-
ного сопровождения и «плейлиста» крайне важен, так как способствует 
повышению качества активной двигательной деятельности. 

Слушание музыки в процессе тренировочных занятий – эффективный 
инструмент мотивации и повышения активности. 

В то же время каждый студент индивидуален. В этой связи следует 
подбирать музыку в соответствии с его потребностями и желаниями. 
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ЗНАЧЕНИЕ БАСКЕТБОЛА В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Аннотация: в статье рассмотрен потенциал баскетбола в физиче-
ском воспитании студентов вузов, формировании и развитии у них физи-
ческих и психологических качеств, становлении и совершенствовании 
двигательных навыков посредством учебных и внеучебных занятий. 

Ключевые слова: баскетбол, физическая культура, спорт, студенты 
вузов, физические качества, двигательные умения, двигательные навыки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Баскетбол является попу-
лярным видом спортивных игр, имеющим широкое распространение в 
России, в том числе на Кубани. Баскетбол приобрел такую популярность 
в системе физического воспитания благодаря финансовой доступности 
игры, высокой эмоциональности, большому зрелищному эффекту и бла-
готворному влиянию на организм человека. Проводятся многочисленные 
соревнования, такие как чемпионаты, первенства России, розыгрыши куб-
ков, различные международные баскетбольные турниры на территории 
нашей страны. Данный вид спорта также включен в программу Олимпий-
ских игр, широко применяется в процессе физического воспитания сту-
денческой молодежи, входит в программы учебных и внеучебных занятий 
в вузах, по баскетболу приводятся универсиады Кубани, России, первен-
ства Европы и мира среди студентов вузов [1; 2; 8]. 

Физическое воспитание очень актуально и очень важно на сегодняш-
ний день. Для спортсменов, обучающихся в вузе, развитие двигательных 
способностей, воспитание общих физических качеств на высоком уровне 
необходимо не только для успешного выступления в избранном виде 
спорта, но и для поддержания состояния своего здоровья и хорошего са-
мочувствия, для формирования профессионально важных физических и 
личностных качеств. Занятия физической культурой оказывают положи-
тельное влияние на успешность и формирование всесторонней развитой 
личности. Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой ча-
стью всей учебно-воспитательной работы [5; 6]. 

Баскетбол представляет собой прекрасное средство для всестороннего 
физического развития. В играх используются разные виды двигательной 
активности: бег, ходьба, прыжки. Занятия баскетболом положительно 
влияют на здоровье благодаря физической нагрузке, отличающейся пере-
менной интенсивностью. 

Занятия баскетболом оказывают разностороннее влияние на организм 
тренирующихся, развивают силу мышц, ловкость, быстроту и гибкость. 
Развитие этих свойств помогает укреплять здоровье и расширять спектр 
двигательных навыков. Также занятия данным видом спорта положи-
тельно воздействуют не только на физическое развитие обучающихся, но 
и на воспитание у них нравственных и волевых качеств, необходимые и в 
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спорте, и в жизни. Это коллективизм, смекалка, дисциплинированность, 
настойчивость, смелость, бесстрашие, способность взаимодействовать с 
товарищами по команде. Спортивная игра учит взаимоуважению участ-
ников процесса: партнеров по команде, соперников, тренеров, судей, зри-
телей, руководителей [7]. 

Баскетбол развивает физическую форму, как и многие виды спорта. 
Тем не менее, интенсивное, быстро развивающееся действие типичной 
баскетбольной игры одновременно развивает скорость, зрительно-мотор-
ную координацию и выносливость сердечно-сосудистой системы. Быст-
рое перемещение взад-вперед по корту ускоряет частоту сердечных со-
кращений и развивает физическую форму нижней части тела и силу ко-
стей, в то время как стрельба, защита и пас развивают физическую форму 
верхней части тела. В целом, польза для здоровья сердца от игры в бас-
кетбол, возможно, является самой большой пользой из всех, поскольку 
активная деятельность может помочь предотвратить определенные бо-
лезни сердца или другие сердечно-сосудистые заболевания. Также физи-
ческие упражнения, выполняемые в процессе занятий баскетболом, вызы-
вают повышенную потребность организма в кислороде. В результате си-
стематически предъявляются повышенные требования к органам дыха-
ния, наблюдается рост жизненной емкости легких, улучшается подвиж-
ность грудной клетки. Баскетбол благодаря разнообразию движений спо-
собствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улуч-
шению обмена веществ и деятельности всех систем организма занимаю-
щихся [3]. 

Физическое воспитание в вузах должно быть разносторонним и эф-
фективным. Физическая подготовка баскетболиста должна быть направ-
лена на решение основной следующей задачи: повышение уровня разви-
тия и расширение функциональных возможностей организма и воспита-
ние физических качеств, а  также связанных с ними комплексов физиче-
ских способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельно-
сти [4]. 

Заключение. Таким образом, занятия баскетболом действительно 
можно назвать универсальным средством физического воспитания сту-
дентов, которое участвует в формировании физической и духовной куль-
туры личности и повышении уровня здоровья учащихся. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Аннотация: в статье описывается физиологическая и психосоциаль-
ная польза физической культуры и спорта для здоровья, обусловленная 
как физической активностью, так и занятиями спортом как таковыми. 
Она оказывает значительное положительное влияние на предотвраще-
ние или облегчение психических заболеваний, включая симптомы депрес-
сии и заболевания, связанные с тревогой или стрессом. Положительный 
эффект от занятий спортом достигается в первую очередь за счет фи-
зической активности. Поскольку она все чаще осуществляется организо-
ванно, роль спорта в обществе с годами становится все более важной не 
только для отдельного человека, но и для общественного здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическая актив-
ность, здоровый образ жизни, население, молодежь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическое здоровье че-
ловека  – естественное состояние организма, обусловленное нормальным 
функционированием всех его органов и систем.  Поэтому регулярная фи-
зическая активность помогает улучшить общее состояние здоровья, физи-
ческую форму и качество жизни. Это также помогает снизить риск воз-
никновения хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет 2 типа, 
болезни сердца, многие виды рака, депрессия и тревога, а  также деменция. 
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Практически все люди могут получить пользу от регулярной физической 
активности, независимо от того, участвуют ли они в энергичных упраж-
нениях или в какой-либо умеренной активности, улучшающей здоровье. 
Даже среди слабых и очень пожилых людей подвижность и функциони-
рование можно улучшить с помощью физической активности. Поэтому 
физическая подготовка должна быть приоритетом для людей всех возрас-
тов [2; 6; 8]. 

Регулярная физическая активность имеет решающее значение для под-
держания хорошего здоровья. Молодежь должна стремиться заниматься 
физическими упражнениями хотя бы один час в день. Физическая куль-
тура благотворно влияет на большинство (если не на все) системы органов 
и, следовательно, помогает предотвратить широкий спектр проблем со 
здоровьем и заболеваний. Можно выделить некоторые положительные 
факторы влияния занятий спортом на человека: 

- снижает риск развития диабета; 
- снижает риск развития повышенного артериального давления, а  

также приводит к снижению артериального давления у людей, страдаю-
щих от его повышения; 

- помогает поддерживать здоровый вес; 
- помогает строить и поддерживать здоровые кости, мышцы и суставы; 
- уменьшает чувство депрессии и тревоги, способствует психологиче-

скому благополучию. 
Регулярная физическая активность приводит к улучшению сердечно-

сосудистой системы, что снижает риск смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в целом и от ишемической болезни сердца в частности. 
Высокое кровяное давление является основной причиной сердечно-сосу-
дистых осложнений и смертности. Регулярная физическая активность мо-
жет предотвратить или задержать развитие высокого кровяного давления 
и снизить кровяное давление у людей с гипертонией [4; 10; 12]. 

Также занятия спортом важны для поддержания мышечной силы, 
структуры суставов, функционирования суставов и здоровья костей. Фи-
зическая активность с нагрузкой необходима для нормального развития 
скелета в детстве и подростковом возрасте, а  также для достижения и под-
держания максимальной костной массы у молодых людей. Регулярная фи-
зическая активность может помочь улучшить жизнь молодых людей, по-
мимо ее воздействия на физическое здоровье. Также повышает само-
оценку подростков и снижает тревогу и стресс. 

Благодаря своему влиянию на психическое здоровье, может помочь 
повысить способность учащихся к обучению. Участие в физической ак-
тивности и спорте может способствовать социальному благополучию, а 
также хорошему физическому и психическому здоровью молодых людей. 
Учащиеся, которые занимаются межшкольными видами спорта, с мень-
шей вероятностью будут регулярными и заядлыми курильщиками или 
употребляющими наркотики, а  также с большей вероятностью будут 
иметь хорошее поведение и высокие достижения. Программы спорта и 
физической культуры могут познакомить молодых людей с такими навы-
ками, как работа в команде, самодисциплина, спортивное мастерство, ли-
дерство и социализация [1; 9; 13]. 

У взрослых с аффективными расстройствами физическая активность 
благотворно влияет на симптомы депрессии и тревоги. Физические 
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упражнения могут стимулировать рост новых клеток мозга, которые улуч-
шают память и обучение – две функции, которым препятствует депрессия. 

Регулярная физическая активность также может снизить риск сниже-
ния когнитивных функций у пожилых людей, хотя необходимы дополни-
тельные исследования для выяснения механизма этого возможного эф-
фекта. Среди людей, страдающих психическими заболеваниями, физиче-
ская активность, по-видимому, улучшает способность выполнять повсе-
дневную деятельность [3; 14]. 

Регулярная физическая активность и полноценное питание являются 
ключом к поддержанию здорового веса. Чтобы поддерживать здоровый 
вес, должен быть баланс между потребляемыми калориями и калориями, 
расходуемыми в результате метаболической и физической активности. 
Хотя избыточный вес и ожирение вызваны многими факторами, у боль-
шинства людей увеличение веса является результатом сочетания избы-
точного потребления калорий и недостаточной физической активности. 

Поскольку отсутствие физической активности является фактором 
риска многих заболеваний и состояний, крайне важно сделать физиче-
скую активность неотъемлемой частью повседневной жизни. Чтобы при-
носить пользу, она не обязательно должна быть напряженной. Людям всех 
возрастов полезна умеренная физическая активность, например, 30-ми-
нутная ходьба пять или более раз в неделю [5; 11; 14; 15]. 

Заключение. Таким образом, данная статья ясно показывает острую 
необходимость поощрения более активного образа жизни среди населе-
ния всех возрастов. Очевидно, что достижение более активных людей бу-
дет непростой задачей, требующей приверженности изменениям со сто-
роны отдельных лиц, семей, рабочих мест и сообществ. И государствен-
ному, и частному секторам необходимо будет объединиться, чтобы про-
пагандировать более здоровые привычки. Поощрение большей активно-
сти может быть таким же простым, как создание программ ходьбы в шко-
лах, на рабочих местах и в обществе. В некоторых населенных пунктах 
имеется существующая инфраструктура, поддерживающая физическую 
активность, например, тротуары и велосипедные дорожки, а также рабо-
чие места, школы и торговые центры в непосредственной близости от жи-
лых районов. Во многих других районах необходимо развивать такие об-
щественные удобства, чтобы ходьба, езда на велосипеде и другие виды 
физических упражнений стали регулярной частью повседневной жизни. 

Школы и вузы предоставляют множество возможностей вовлечь уча-
щихся в физическую активность, а  также здоровое питание. Для взрослых 
рабочие места предоставляют возможности укрепить принятие и поддер-
жание здорового образа жизни. Однако, возможно, самое важное измене-
ние происходит на индивидуальном и семейном уровне. Каждый человек 
должен понимать ценность физической активности для своего здоровья и 
благополучия и вести по-настоящему активный образ жизни. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 
Аннотация: в статье рассматривается значение физической куль-

туры и спорта в образовательной программе вузов, цели и задачи, а 
также пути преодоления некоторых проблем, возникающих в процессе 
обучения. Представлены определения, необходимые для изучения данного 
вопроса, и рассмотрены факторы, оказывающие непосредственное вли-
яние спорта на формирование и здоровье студентов. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, 
спорт, студент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая культура яв-
ляется частью культуры, направленной на укрепление и сохранение здо-
ровья. Это определенный набор ценностей, знаний и норм, которые обще-
ство использует для всестороннего развития физических, психических и 
моральных качеств. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Основная цель занятий физической культурой в вузах – 
оптимизация физического развития студента, а  также всестороннее совер-
шенствование физических свойств, присущих каждому, а также связан-
ных с ними способностей. Все это вместе с воспитанием духовно-нрав-
ственных качеств будет характеризовать социально активного человека. 
Кроме того, в цели физического воспитания входит обеспечение готовно-
сти каждого члена общества к продуктивному труду и другой деятельно-
сти. Для реализации этих целей в физическом воспитании необходим ком-
плекс частных и общих занятий. Также решаются педагогические задачи, 
отражающие многогранность образования как процесса, включая этапы 
возрастного развития учащихся, уровень подготовленности, а  также усло-
вия достижения целей [8; 12]. 

В образовательном процессе особое внимание уделяется физическому 
воспитанию студентов, поскольку именно от него во многом зависит мо-
ральный облик человека, сила воли и целеустремленность. Физическим 
воспитанием важно начинать заниматься с детства, так ребенок с раннего 
возраста будет гармонично развиваться, научится ответственности, при-
обретет силу воли и упорство, что впоследствии позволит ему стать все-
сторонне развитой личностью [1]. 

Говоря об актуальных задачах физического воспитания, с точки зрения 
влияния на духовно-нравственное содержание личности, можно выделить 
несколько задач: 

1) пропаганда интереса к здоровому образу жизни; 
2) воспитание коллективизма и взаимопомощи; 
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3) формирование потребности в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом; 

4) воспитание качеств силы воли, самодисциплины, смелости, способ-
ности переносить трудности; 

5) привитие навыков самоконтроля за своим здоровьем, физическим 
развитием, физической и спортивной подготовкой. 

Однако одних лишь физических нагрузок недостаточно для поддержа-
ния тела в хорошей форме. Физическое воспитание будет способствовать 
гармоническому развитию личности и ее духовных качеств только в соче-
тании с нравственным, трудовым, умственным, эстетическим воспитанием 
и обучением [3; 6; 7]. 

Спорт – это достижения, успех, командная работа и дружеское сорев-
нование. Это позволяет правильно формировать личность. Нравственное 
воспитание посредством физической культуры и спорта осуществляется 
в форме игр и соревнований, в ходе которых проявляются такие качества 
характера, как сила воли, смелость, дисциплинированность и целеустрем-
ленность. Трудовое воспитание проявляется в больших физических 
нагрузках, возлагаемых на человека. Эти нагрузки приучают организм к 
работе, делают человека упорным и целеустремленным. 

Для спорта характерна творческая деятельность, связанная с позна-
нием человеком своих возможностей, а  также поиском путей максималь-
ной реализации растущих способностей людей. Эта функция физической 
культуры и спорта наиболее проявляется в лиге высших достижений, по-
скольку на пути к заветному пьедесталу почета спортсмен вынужден по-
стоянно совершенствовать систему подготовки, находиться в поиске но-
вейших средств и методов тренировки. придумывать новые технические 
элементы и находить инновационные решения для непосредственной 
спортивной деятельности [5; 13]. 

Длительные нагрузки, несомненно, повышают стрессоустойчивость, 
которая так необходима в процессе обучения и работы. При этом в про-
цессе тренировки человек полностью сконцентрирован, а  значит, он не-
произвольно повышает свою внимательность, воспринимает информа-
цию иначе, и в конечном итоге у него развивается зрительная и механи-
ческая память. Таким образом, осуществляется психическое воспитание 
личности. 

Физические упражнения – одно из лучших средств для снятия стресса. 
Исследования показали, как активный образ жизни может уменьшить 
симптомы стресса. Если занятия по другим предметам оказывают на сту-
дента чрезмерное давление, физкультура  – один из лучших способов 
уменьшить это давление. Упражнения высвобождают в мозгу эндорфины, 
которые являются ключевыми передатчиками хорошего самочувствия 
для разума и тела. Это также один из лучших способов забыть о любых 
внешних проблемах [2]. 

Гигиенические принципы нормализации двигательной активности 
были разработаны доктором биологических наук, профессором А.Г. Су-
харевым в 1972 году. В своей работе он установили, что произвольная 
двигательная активность является не столько биологической потребно-
стью в движение, столько зависимостью от организации тренировочных 
занятий, существующих системы физического воспитания, а  также от 
местных климатических условий. 
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Особо обостряется проблема формирования двигательной активности 
студентов, что приводит к росту процента студентов с гиподинамией. Это 
явление связано с большим объем учебных занятий не только в стенах 
учреждения, но и на дом. Результатом такого образа жизни является по-
стоянное увеличение процента  молодых людей, довольных своим здоро-
вьем, чаще всего оно проявляется в избыточном весе, предрасположен-
ность к частым заболеваниям из-за ослабленного иммунитета, осанки и 
опорно-двигательного аппарата, дефекты зрения и нервно-психические 
расстройства. 

Важность необходимости проведения профилактической гимнастики 
гиподинамии и организация сбалансированного двигательного режима 
студентов, также использования всех известных форм физической куль-
туры и спорта, таких как: утренняя гимнастика, занятия физической куль-
турой, спортивные секции, спортивно-массовые и оздоровительные меро-
приятия (походы, дни здоровья, спортивные игры, товарищеские матчи по 
различным видам спорта, комплексные спортивные (оздоровительные) 
мероприятия и др.) [2; 9; 11]. 

Сон является жизненно важной частью поддержания общего здоровья 
и благополучия и играет важную роль в нашем настроении и работоспо-
собности в течение дня. Известно, что сон снижает стресс и беспокойство, 
улучшает настроение и повышает способность концентрироваться. Один 
из лучших способов, с помощью которого человек может получить необ-
ходимый ему сон, – это соответствующее количество занятий спортом и 
физических упражнений. Развивает командные и лидерские качества. Лю-
бая успешная команда состоит из людей, умеющих работать вместе с дру-
гими. 

Уровень физической подготовленности и здоровья студентов в насто-
ящее время не отвечает современным требованиям по ряду критериев. 
Эти факты подтверждают неотложность принятия мер по улучшению фи-
зического здоровья молодых людей. Решение этой проблемы очень 
важно, потому что сегодняшние студенты – это квалифицированные ра-
ботники завтрашнего дня. Это их здоровье, физическая и профессиональ-
ная подготовка, определяющая успех в сфере общественного производ-
ства, повышения уровня производительности труда [4; 10; 14; 15]. 

Заключение. Таким образом, физическое воспитание в вузах играет 
важную роль для студента. Оно формирует не только физическую куль-
туру, но и гуманистические ценности спорта и здорового образа жизни. 
Положительно воздействует на телесное (соматическое) здоровье, на ду-
ховный мир, на волевые и нравственные устои студента. Физическая 
культурно-спортивная деятельность все больше проявляется как средство 
повышения качества жизни, как форма творчества, как творческая сила 
спорта не только в целом, но и для себя лично. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
НА УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о влиянии физических 

упражнений на умственные способности студентов. Приведены резуль-
таты исследований, которые подтверждают, что физические упраж-
нения имеют положительный эффект на когнитивные функции чело-
века, улучшают память, внимание, скорость мышления и другие интел-
лектуальные способности. Приводятся рекомендации по организации за-
нятий спортом для студентов. 

Ключевые слова: интеллект, память, внимание, здоровье, упражнения. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Процесс умственной работы, с физиологической точки зрения, харак-

теризуется большим мозговым напряжением, которое объясняется высо-
кой концентрацией внимания на ограниченном круге явлений или объек-
тов. «Возбудительные процессы» в центральной нервной системе (далее 
ЦНС) сосредоточены в определенных нервных центрах. Это приводит к 
их «утомлению». Процессу умственного труда свойственно высокое 
напряжение ЦНС и органов чувств. Для полноценной эффективной ра-
боты мозга необходимо, чтобы в ЦНС поступали импульсы от различных 
систем организма [1]. 

Интеллектуальная деятельность не предполагает физических усилий. 
В то же время, в момент нахождения за рабочим столом в положении сидя 
и работой на компьютере или с бумагами, тело не находится в расслаб-
ленном состоянии. В положении сидя напряжены плечевая группа мышц, 
мышцы шеи, лица, челюсти. Это объясняется их связью с нервными цен-
трами, которые отвечают за речь, эмоции, внимание. При длительном 
наборе текста на клавиатуре или письме одновременно задействованы 
мышцы плечевого пояса и плеч, пальцев. Все эти импульсы, передавае-
мые от мышц в ЦНС способствуют повышенной активности коры голов-
ного мозга [2]. 

Во время выполнения интеллектуальной деятельности усиливается 
электрическая активность мышц, напряжение мускулатуры. Чем больше 
нагрузка на мозг и чем ярче выражено умственное утомление, тем сильнее 
создается «генерализованное мышечное напряжение». 

Продолжительное выполнение монотонной работы приводит к «за-
пуску» процессов торможения, снижения работоспособности. Кора го-
ловного мозга устает от пролонгированного нервного напряжения, рас-
пространяющегося по мышечным группам. С течением времени появля-
ется сонливость, вызванная дефицитом кислорода. При напряженной эмо-
циональной деятельности, обусловленной перманентным стрессом, насы-
щение крови кислородом значительно снижается. В результате возникает 



Теория и методика физического воспитания
 

177 

головокружение, болевые ощущения в затылочной части головы и висках, 
вялость и сонливость [3; 5]. 

При интеллектуальной работе мозг потребляет большое количество 
кислорода. При физических нагрузках сердцебиение ускоряется, давле-
ние увеличивается, сосуды расширяются, кровь начинает циркулировать 
активнее, дыхание учащается. В результате клетки головного мозга насы-
щаются кислородом. Условием эффективной интеллектуальной деятель-
ности является «тренированное тело» и «тренированный мозг» [4]. 

Таким образом, активность и устойчивость внимания, памяти, перера-
ботка информации напрямую зависят от уровня физической подготовлен-
ности. Двигательная активность выступает одним из условий формирова-
ния и совершенствования механизмов адаптации к умственным нагруз-
кам. Рационально подобранная физическая нагрузка до, в процессе и по-
сле окончания интеллектуальной деятельности влияет на работоспособ-
ность головного мозга [6]. 

Чтобы физические упражнения положительно влияли на психические 
процессы и формирование устойчивости к напряженной интеллектуаль-
ной деятельности, важно подобрать оптимальные физические нагрузки. 
Для этого необходимо учитывать возраст, наличие хронических заболева-
ний, присутствие или отсутствие активной двигательной деятельности, 
образ жизни, питание, уровень физической подготовленности [7]. 

Для составления программы физических нагрузок можно прибегнуть 
к различным формам активного отдыха: пешим или лыжным прогулкам и 
экскурсиям, физкультурно-массовым мероприятиям, велопрогулкам, пла-
ванию, волейболу, футболу и бадминтону [8]. 

Работоспособность головного мозга возможно поддерживать, чередуя 
напряжение и сокращение различных мышечных групп с ритмическими 
напряжениями и расслаблениями. В процессе мышечной деятельности в 
работу вовлекаются нервные центры, отличные от тех, которые задей-
ствованы при интеллектуальной деятельности. Переключение с умствен-
ной работы на физическую позволяет оптимизировать деятельность орга-
низма, совершенствовать его защитные механизмы. При выполнении мы-
шечной работы во время физкультпауз достигается вдвое больший эф-
фект восстановления умственной работоспособности, чем при пассивном 
отдыхе [9; 10]. 

Заключение. Физические нагрузки тренируют выносливость, стимули-
руют активность защитных процессов, повышая интеллектуальную рабо-
тоспособность и увеличивая продолжительность продуктивной умствен-
ной работы. Активный отдых способствуют здесь расширению механиз-
мов и способов защитно-приспособительных процессов в головном мозге. 
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ПРИОРИТЕТ ЗДОРОВЬЯ  
В ДЕТСКОМ САДУ. ЗАКАЛИВАНИЕ 

Аннотация: приоритетным направлением в дошкольном образова-
тельном учреждении является сохранение и укрепление здоровья дошколь-
ников. В детском саду применяются разные формы работы и здоровьесбе-
регающие методы. Одной из таких форм является закаливание. В статье 
рассматриваются виды закаливания и методика их проведения. 

Ключевые слова: солнечные ванны, воздушные ванны, закаливание, 
иммунитет. 

Дошкольное детство можно назвать одним из важнейших периодов в 
жизни ребенка, который определяет его дальнейшее развитие с точки зре-
ния физического здоровья. Кроме того, именно в этот период дети чаще 
сталкиваются с различными инфекциями, в том числе из-за вхождения в 
организованные коллективы. Следует заметить – иммунитет в аптеке не 
купишь. Это ежедневная работа, начиная с рождения, по повышению со-
противляемости организма неблагоприятным факторам окружающей 
среды. Следовательно, работать над этим следует с рождения. Следует 
сразу отметить, что иммунитет – это не только закаливание, это еще и обя-
зательное профилактическое обследование у педиатров и специалистов, 
это и вакцинация, и генетика. Но здесь поговорим о закаливании. 

Одно и то же упражнение нельзя использовать одинаково для всех де-
тей. Перед процедурой закаливания необходимо определить состояние 
ребенка, его здоровье и личностные особенности. Поэтому даже для про-
цедуры, которая на первый взгляд кажется такой простой, необходим про-
филактический осмотр у педиатра. При этом осмотре будет определена 
группа здоровья ребенка, и родители будут с уверенностью знать, что 
именно важно для их ребёнка на данном этапе развития. 

Выделяют следующие группы здоровья: 
1) к первой группе здоровья относятся дети, которым показаны все 

виды физических упражнений и двигательной активности; 
2) детям со второй группой здоровья надо отдавать приоритет закали-

ванию на воздухе. При водных процедурах температура воды у них 
должна быть на 2 градуса выше, а физическая активность должна быть 
ограничена; 

3) для детей из третьей группы следует проводить только местные вод-
ные процедуры, а занятия на воздухе должны быть умеренными. 

К слабым детям следует применять индивидуальный подход. Мнение 
о том, что закаливание является табу для ослабленных детей, очень 
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ошибочно. Напротив, такие дети особенно нуждаются в них, и благодаря 
отдельному методу для них приемлемы все виды закаливания. 

Все процедуры должны иметь: 
1) индивидуальный подход; 
2) поэтапный переход от более слабой закаливающей процедуры к более 

сильной закаливающей процедуре (это касается продолжительности воз-
душной ванны или солнечной ванны, снижения температуры воды т. д.); 

3) непрерывное использование в любое время года и без перерывов; 
4) комплексное использование (солнечный свет, воздух, вода, физиче-

ские упражнения и т. д.); 
5) положительный эмоциональный фон (они должны нравиться детям). 
Воздушные ванны. 
Воздушная ванна включает в себя сон на открытом воздухе или при-

открытом окне, но без резкого порыва ветра. Начинать необходимо с тем-
пературы 22–24 градуса, постепенно снижать на 1 градус каждые 2–3 дня 
и постепенно доводить ее до 15 градусов. Продолжительность воздушной 
ванны начинается с 3–5 минут и постепенно увеличивается до 10–15 ми-
нут. Красными сигналами являются: покраснение и повышенное потоот-
деление при теплой воздушной ванне, озноб и так называемая гусиная 
кожа при холодной воздушной ванне. 

Закаливание водой 
1) умывание начинается с температуры воды 20–22 градуса и посте-

пенно снижается на 1–2 градуса; 
2) полоскание рта начинается при температуре 28 градусов и посте-

пенно снижается до 18 градусов; 
3) обливание ног с 28 градусов, снижая температуру воды на 1–2 гра-

дуса каждые 10 дней, так что температура достигает 10 градусов. Продол-
жительность процесса должна составлять 25–30 секунд; 

4) обливание тела должно начинаться со спины, затем грудь, живот, 
верхние и нижние конечности, исключая область головы. Температура 
воды летом составляет не менее 28 градусов, а  зимой – не менее 30 граду-
сов. Постепенно снижайте температуру до 20–18 градусов каждые 
10 дней. 

Закаливание ослабленных и часто болеющих детей. 
Воздушные ванны зимой можно начинать с хождения босиком в тече-

ние 3–5 минут в помещении с температурой 18–20 градусов, а  продолжи-
тельность постепенно увеличивать до 15–20 минут в день. При закалива-
нии водой приоритет отдается местным процедурам, но оно начинается 
при температуре 37 градусов и постепенно снижается на 1 градус каждые 
4 дня. Вы также можете научить своего ребенка пить холодную воду. По 
сравнению со здоровыми детьми, поливать ножки также следует начинать 
при более высокой температуре. Используйте контрастный полив, начи-
ная с 35 градусов (постепенно достигая 40 градусов). Затем остудите при 
температуре от 24 градусов до 18 градусов. 

Проведите процедуру закаливания всей семьей. Гуляйте в любую по-
году, в подходящей для этой погоды одежде. Не прибегайте к крайностям. 
И выберите программу, которая нравится вашему ребенку, исходя из его 
самочувствия и здоровья. 

 



Теория и методика физического воспитания
 

181 

Список литературы 
1. Гигиенические основы закаливания детей и подростков: метод. рекомендации / 

Г.В. Лавриненко, Ж.П. Лабодаева. – Минск: БГМУ, 2007. 15 с. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/5148/ 

2. Агаджанова С.Н. Закаливание организма дошкольника / С.Н. Агаджанова. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2011. – 469 c. 

3. Бурцев Н. Правильное закаливание детей от рождения до школы / Н. Бурцев. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2013. – 128 c. – EDN YSGLCN 

 

Шатеев Николай Денисович 
студент 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Российский  
экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
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психологическое благополучие. В обзоре предыдущих исследований и науч-
ных доказательств рассматриваются положительные эффекты физи-
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Физическая активность является неотъемлемой частью здорового об-
раза жизни и оказывает значительное влияние на здоровье человека. Од-
нако, существуют также доказанные связи между физическими упражне-
ниями и психологическим благополучием. В последние годы эта область 
стала предметом все более углубленных исследований, и полученные ре-
зультаты подтверждают значимость физической активности для улучше-
ния психического состояния и эмоционального благополучия. 

Они не только способствуют укреплению физического тела, но также 
оказывают положительное влияние на мозг и психическое здоровье. Они 
могут помочь с тревожностью, стрессом и депрессией, а  также повысить 
уровень самооценки и уверенности в себе. Все это делает физическую ак-
тивность необходимым элементом для достижения общего психологиче-
ского благополучия. 

Во-первых, стимулируют высвобождение эндорфинов – естественных 
аналогов опиатов, которые вызывают чувство приятного удовлетворения 
и эйфории. Во-вторых, регулярная способствует улучшению сна, что иг-
рает важную роль в поддержании психологического равновесия. 

Целью данного исследования является анализ и выявление эффектов 
физических упражнений на психологическое благополучие, а  также ис-
следование механизмов, которые лежат в основе этой связи. Более кон-
кретно, мы стремимся: 
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1) изучить влияние регулярной физической активности на психиче-
ское здоровье, эмоциональное состояние и когнитивные функции у людей 
разных возрастных групп и с различным уровнем физической подготовки; 

2) идентифицировать основные механизмы, которые объясняют связь 
между физической активностью и психологическим благополучием, 
включая физиологические, нейрохимические и психологические про-
цессы; 

3) оценить долгосрочные эффекты физических упражнений на психо-
логическое благополучие и определить оптимальные типы, интенсив-
ность, продолжительность и регулярность физической активности для до-
стижения максимальных психологических выгод. 

Исследования показывают, что она связана с уменьшением риска раз-
вития депрессии, тревожности и стресса. Они также способствуют повы-
шению настроения, улучшению самооценки и снижению уровня психоло-
гического дистресса. 

Положительные эффекты на психическое здоровье и эмоциональное 
состояние хорошо документированы. Исследования показывают, что уча-
стие в регулярных физических упражнениях может улучшить настроение 
и повысить уровень эндорфинов – природных аналогов опиатов, отвеча-
ющих за чувство благополучия и счастья. Также отмечается снижение 
уровня стресса и тревожности после физической активности. 

Дополнительно, физические упражнения могут оказывать положи-
тельное влияние на когнитивные функции, включая концентрацию, па-
мять и креативность. 

Механизмы, объясняющие связь между физической активностью и 
психологическим благополучием, включают несколько аспектов. Высво-
бождение эндорфинов является одним из ключевых механизмов, который 
помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса. Физическая ак-
тивность также может способствовать снятию мышечного напряжения и 
расслаблению, что имеет положительное влияние на психическое состоя-
ние. Хороший сон в свою очередь способствует восстановлению физиче-
ских и психологических ресурсов, повышает концентрацию и улучшает 
настроение. 

Другой важный механизм, объясняющий связь между физической ак-
тивностью и психологическим благополучием, связан с эффектом на мозг. 
Физические упражнения способствуют повышению притока крови и кис-
лорода в мозг, стимулируют нейрогенез и улучшают функционирование 
нейротрансмиттеров, таких как серотонин и норадреналин. Это может 
привести к улучшению настроения, снижению тревожности и улучшению 
когнитивных функций. 

В дополнение к этим механизмам, физическая активность также спо-
собствует социальной взаимодействию и участию в групповых занятиях, 
что может улучшить самооценку, социальную интеграцию и общее чув-
ство благополучия. 

Регулярная физическая активность способствует улучшению настрое-
ния, снижению уровня стресса и тревожности, повышению самооценки, 
улучшению когнитивных функций и общему психическому здоровью. 

Полученные результаты помогают сделать выводы настоящего иссле-
дования, указывающие на положительное влияние физических  
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упражнений на психологическое благополучие, регулярная физическая 
активность имеет значительные позитивные эффекты на психическое здо-
ровье, эмоциональное состояние и когнитивные функции, высвобождение 
эндорфинов, улучшение сна, снижение стресса и тревожности являются 
ключевыми факторами, которые помогают объяснить положительные эф-
фекты физических упражнений. Регулярная физическая активность спо-
собствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и тревожно-
сти, повышению самооценки, улучшению когнитивных функций и об-
щему психическому здоровью. 

Эти механизмы играют важную роль в улучшении настроения, сниже-
нии психологического дистресса и повышении общего чувства благопо-
лучия. 
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Аннотация: нейронные сети всё более внедряются в современное об-

щество и во все сферы жизни человека. Спорт не является исключением, 
нейронные сети начинают анализировать поведение человека в спорте, 
рассчитывать ошибки спортсменов и составлять индивидуальные про-
граммы для тех или иных целей, а также в зависимости от состояния 
физической подготовки и здоровья человека. В статье рассмотрены 
нейросети в настоящее время и их влияние на спортивное обучение сту-
дентов. 
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ческого кризиса, усовершенствование физического воспитания, физиче-
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Результаты исследования и их обсуждение. Нейронная сеть широко 
используется во многих областях. Она использует алгоритм обратного 
распространения ошибки. Сеть широко используется в распознавании 
изображении, распознавании и обработки информации данных, интеллек-
туальном распознавание и контроле образов, управлении предприятием, 
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анализе рынка и в других областях. В настоящее время широко использу-
ется нейросеть в экономической, военной и химических областях [3]. 

Преимущества и эффекты её применения очень значительны. Люди 
уделяют все больше внимания интерактивности данных о здоровье. Тех-
нологические дисплеи визуализации создают собственную медицинскую 
информацию пользователей в трехмерной форме, и пользователи могут 
интуитивно и динамически понимать данные о здоровье. Опираясь на тех-
нологии визуализации, управление спортивной тренировкой может по-
мочь тренерам и спортсменам более четко анализировать результаты тре-
нировок, научно и обоснованно строить занятия спортом, планы, а также 
повысить эффективность управления спортивной тренировкой [1; 5; 11]. 
Поэтому практическое значение имеет смысл изучить, в применение тех-
нологий визуализации в управлении спортивной тренировкой. Физиче-
ская подготовка в колледжах и университетах очень распространена, но 
режим управления относительно отсталый [2; 6; 9]. 

Необходимо укрепить свое понимание общих целей и задач обучения, 
а  также хорошо уметь использовать нейронные сети для повышения эф-
фективности тренировок спортсменов. Формы физического обучения в 
колледжах и университетах должны быть инновационными, а концепции 
должны идти в ногу с развитием неронных сетей. Нейронная сеть обуче-
ния студентов обрабатывает информацию, регулируя взаимодействие 
между узлами в сети. В биологической нейронной сети каждый нейрон 
связан с другими нейронами, и когда нейрон получает сигнал, он создает 
соответствующую обратную связь [7]. 

Нейросеть использует модель для изучения психического здоровья 
студентов, которая заключается в том, что индекс оценки уровня психи-
ческого здоровья студентов исследуется по пятибалльной шкале, изучая 
много факторов: высокая чувствительность, тревожность, депрессия, пси-
хологический дисбаланс и плохое психологическое состояние. Чем ниже 
балл, тем лучше психическое здоровье. Система обладает хорошей надеж-
ностью и эффективностью. Сначала нейросеть случайным образом выби-
раем студентов различных специальностей в крупных вузах и формирует 
группы: экспериментальную и контрольную. Среди них как эксперимен-
тальная группа, так и контрольная группа не занимались систематической 
физической культурой и не обращали на нее внимания. 

Нейронная сеть изучила, что уровень психического здоровья экспери-
ментальной группы и контрольной группы не был правильным до начала 
систематического физического воспитания, что указывает на то, что обе 
группы могут быть использованы для сравнительного эксперимента. За-
тем эти студенты изучили ряд базовых теорий из курсов психологии, ис-
следований спортивной биологии, спортивных социальных наук и спор-
тивных технологий, а также углубленно освоили основные теории и 
навыки спорта. Посредством систематического физического воспитания 
экспериментальная группа и контрольная группа провели психологиче-
ские тесты [10]. 

Сравнивая анализ психического здоровья экспериментальной группы и 
контрольной группы до и после систематического физического воспитания, 
мы получили четыре измерения из вышеупомянутых данных, то есть режим 
преподавания физкультуры может улучшить успеваемость учащихся, меж-
личностное общение, образование разочарований, и традиционное мышле-
ние. Навязчивое принуждение, паранойя, депрессия и тревога  – это четыре 
аспекта враждебности, большое влияние на которые оказывают социальное 
воздействие, стресс и эмоциональная стабильность. 
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Три аспекта дезадаптации, эмоциональной нестабильности и психоло-
гического дисбаланса относительно менее очевидны. В целом физическое 
воспитание играет очень важную роль в оптимизации психического здо-
ровья студентов. Физическое воспитание полезно для здорового развития 
психологии студентов [4; 8]. 

Заключение. Исследование нейронной сети в спортивных тренировках 
стало открытием для ученых. Нейронные сети могут интуитивно и дина-
мично наблюдать за движениями и приемами спортсменов с помощью ви-
зуализации технологии, которая значительно повысит эффективность 
тренировок тренеров и спортсменов. Школа должна укрепить понимание 
общей цели и цели обучения, уметь использовать интеллектуальные си-
стемы повышения эффективности тренировок спортсменов и визуальной 
системы физической подготовки. Нейросети могут помочь тренерам и 
спортсменам повысить свой технический уровень, укрепить профессио-
нальный уровень и способности тренеров, особенно информационную 
грамотность тренеров. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Аннотация: в статье анализируются возможности получения ли-
цами, находящимися в местах лишения свободы, как общего среднего об-
разования, так и высшего образования. Особое внимание уделяется полу-
чению профессиональных умений и навыков, которые дают возмож-
ность этим людям успешно реинтегрироваться в обществе и вести за-
конопослушный образ жизни после освобождения. 

Ключевые слова: заключенный, обучение, осужденный, тюрьма, про-
тивоправное поведение, исправительное учреждение, образование. 

Образование в тюрьме: потраченные впустую деньги или рычаги, не-
обходимые для дальнейшей успешной постпенитенциарной осужденных 
реинтеграции в социуме? 

Повысить свой интеллектуальный уровень и овладеть новыми профес-
сиональными навыками, получить среднее профессиональное или даже 
высшее образование, находясь за колючей проволокой – все это возможно 
для каждого осужденного. Это не выдумка, не иллюзия, это реальность. 
Подобная возможность предоставляется не только осужденным за рубе-
жом, но и в России, если у человека есть желание и стремление к самораз-
витию. 

Образование – это право человека, и распространяется оно, в том 
числе, на лиц, находящихся в местах лишения свободы. Под тюремным 
образованием следует понимать любую образовательную деятельность, 
осуществляемую в условиях пенитенциарного учреждения. Тюремное об-
разование включает в себя: базовые образовательные программы; про-
граммы получения среднего общего образования; среднего профессио-
нального образования; программы высшего образования [3; с. 53]. Обра-
зование для осужденных – это нечто большее, чем просто способ скоро-
тать время во время отбывания уголовного наказания. Образование явля-
ется одним из наиболее действенных средств решения проблемы реци-
дива преступности. И есть убедительные доказательства того, что чем 
выше уровень образования, тем меньше вероятность возвращения к пре-
ступной деятельности или тюремному заключению [1; с. 110]. 

Тюремное образование часто направлено на то, чтобы сделать заклю-
ченного более трудоспособным после его освобождения Множество 
осужденных – хорошо образованные люди, и можно сказать, что тюрьма 
для них – своего рода университет. Кто-то получает образование прямо в 
местах лишения свободы, многие читают книги и статьи, публикуют свои 
работы и даже получают дипломы. 



Образование и право
 

187 

Для многих выпускников школы ЕГЭ становится значимым периодом 
в жизни. Они изо всех сил готовятся, заполняют свои головы знаниями, 
чтобы получить желаемый билет в будущее. Но иногда их пути резко ме-
няются, и вместо атмосферы классной комнаты они оказываются в кори-
дорах исправительных учреждений. Но отнюдь не в той роли, которую 
можно ожидать. 

Зачастую подобным абитуриентам предоставляется возможность 
сдать ЕГЭ в специально организованных исправительных учреждениях. 
Это может быть следствиями разных событий в их жизни – нарушениями 
закона, арестом или просто нуждой в контроле. 

Однако, независимо от причин, они все равно имеют право на получе-
ние качественного образования. Такое суррогатное окружение может уди-
вить и в первую очередь вызвать некоторые сомнения. Ведь экзамен – это 
время, когда мы стараемся создать наиболее комфортную обстановку для 
учащихся, освободить их от лишних стрессов. Однако, с другой стороны, 
это также способ проверить их способность справиться с неожиданными 
ситуациями, не поддаться давлению и сохранить фокус. 

Многие из нас имеют представление об исправительных учреждениях, 
как о суровом месте, которое ассоциируются с утратой свободы. Но, стоит 
взглянуть на исправительную колонию и с другой стороны. Исправитель-
ное учреждение, где проходит экзамен, может стать строгим, но необхо-
димым наставником, направляющим абитуриента к достижению его цели. 
Здесь он может найти помощь не только в путевке в вуз, но и в самопо-
знании, саморазвитии и, конечно же, возможности исправить свои 
ошибки. 

Представьте себе, что вам дается возможность пройти ЕГЭ в исправи-
тельном учреждении. Внезапно обычная атмосфера класса сменяется  
строгими стенами и высокими охранниками. Закрытая дверь перед вами 
олицетворяет новые вызовы, непредсказуемость и неизвестность. Но, не-
смотря на все это, вам необходимо сохранить спокойствие и уверенность. 
Ведь именно в таких моментах мы раскрываем свой истинный потенциал 
и умение достигать успеха в непростых условиях. Исправительное учре-
ждение, будучи необычным фоном для ЕГЭ, может стать ключом к пре-
одолению трудностей и непредвиденных обстоятельств в жизни. Это воз-
можность для того, чтобы проявить свою силу характера, гибкость мыш-
ления и способность адаптироваться к новым ситуациям. А также это ме-
сто, где можно получить ценные уроки, которые не преподаются в классе 
обычной школы. Таким образом, школа в исправительном учреждении 
может стать новым источником мотивации и вдохновения для осужден-
ных. Ведь они имеют уникальную возможность преодолеть свои страхи и 
представить свой лучший результат, показывая всем, что они готовы стать 
не только успешными студентами, но и настоящими лидерами, способ-
ными воплотить свои мечты в жизнь. 

В настоящее время тюремное образование в России осуществляется 
через систему учреждений дополнительного профессионального образо-
вания, в организации образовательного процесса задействованы препода-
ватели и специалисты различных областей знаний. Обучение включает в 
себя курсы общего образования, профессиональную подготовку и полу-
чение различных сертификатов. Профессиональное обучение и професси-
ональная подготовка осужденных к лишению свободы являются не 
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только одними из основных средств их исправления и постпенитенциар-
ной реинтеграции. Это позволяет им получить навыки и знания, необхо-
димые для интеграции в трудовую жизнь после освобождения из мест ли-
шения свободы. Профессиональное обучение в местах лишения свободы 
также является эффективным средством предупреждения и сокращения 
рецидивной преступности, поскольку позволяет осужденным строить 
профессиональное будущее для себя [2, c. 335]. 

Важным аспектом является предварительная социализация лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы. Любой срок рано или поздно закан-
чивается освобождением – и после этого бывший узник должен найти 
свое место в обществе. Однако, если у него нет образования или опыта 
работы, ему не остается ничего, кроме как вернуться к преступному об-
разу жизни. 

Как свидетельствует статистика, люди, имеющие высшее образование, 
реже совершают уголовно наказуемые деяния. Немаловажен и тот факт, 
что рецидив среди лиц, получивших во время отбывания наказания сред-
нее-профессиональное или высшее образование, как свидетельствует та 
же статистика, более чем в 5 раз ниже, чем у осужденных, не обучав-
шихся. 

Во всех российских исправительных учреждениях осужденным предо-
ставляется возможность получить не только базовое среднее образование, 
но и профессиональное образование. Заочное и дистанционное обучение 
осужденных в вузах и колледжах способствует улучшению среди них дис-
циплины, а стремление к получению знаний является одним из важней-
ших условий повышения их адаптационных способностей. По данным 
статистики высшее образование осужденные получали в 63 вузах и 
29 средних профессиональных образовательных учреждениях (техни-
кумы, колледжи, лицеи). Так, в Современной гуманитарной академии и ее 
филиалах обучается более 460 осужденных, отбывающих наказания в ИК 
Красноярского и Хабаровского краев, Курской, Пензенской, Ульяновской 
и ряда других областей. В Северо-Западном заочном техническом универ-
ситете учится более 80 осужденных, в Московском государственном со-
циальном университете – более 70 человек и т. д. Таким образом, «про-
цесс пошел». Перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
стоит задача  – помочь лицам, находящимся в местах лишения свободы, 
поверить в себя, в свои способности, приобрести знания, умения и навыки 
для успешной постпенитенциарной адаптации в социуме. И получение 
образования – один из способов решения этой задачи. И даже если из ста 
человек, получивших высшее или среднее специальное образование во 
время отбывания наказания, по специальности смогут работать только де-
сять, это уже хорошо. 

Многие осужденные читают книги и статьи, публикуют свои работы и 
получают дипломы. Это позволяет им приобрести профессиональные 
навыки и повысить свои шансы на успешную реинтеграцию в общество 
после освобождения. Сочетание реабилитационных целей и достойного 
образования может помочь заключенным восстановиться, построить но-
вую жизнь и стать полноценными членами общества. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу уставного (муниципального) 
регулирования вопросов официального опубликования (обнародования) ре-
шений, принятых путем прямого волеизъявления граждан. Приведен ряд 
новелл уставной практики муниципальных образований, которые можно 
рекомендовать для всеобщего распространения в целях обеспечения пол-
ноты уставного регулирования вопросов принятия актов муниципаль-
ного правотворчества непосредственно местным населением. 
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вые акты, органы местного самоуправления. 

Как известно, Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [1] содержит важные положения для институционали-
зации муниципальных норм об официальном опубликовании (обнародо-
вании) правовых актов местного самоуправления. В частности, он вклю-
чает в себя положения о том, что уставы муниципальных образований 
должны содержать нормативные предписания относительно видов, по-
рядка принятия (издания), официального опубликования (обнародования) 
и вступления в силу муниципальных правовых актов. 

Данная законодательная норма, на наш взгляд, распространяется на 
все решения, в том числе принимаемые путем прямого волеизъявления 
граждан. Но, при этом, она не учитывает каких-либо процессуальных ас-
пектов непосредственного правотворчества на местах, включая все 
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вышеперечисленные критерии, как-то, порядок их принятия (издания), 
официальное опубликование (обнародование) и вступление в силу. 

Этот пробел частично восполняет уставное муниципальное правотвор-
чество. Прежде всего, муниципальные образования проявляют некоторое 
своеобразие в отношении установления сроков официального опублико-
вания (обнародования) итогов местного референдума. К примеру, со-
гласно ч. 9 ст. 6 Устава городского поселения Федоровское Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, принятого Решением Совета депу-
татов от 26 ноября 2005 года №10 [2], они подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее чем через месяц со дня голосова-
ния. В тоже время, более полной и точной является конструкция «итоги 
голосования и принятое на местном референдуме решение», которая, на 
наш взгляд, должна быть интегрирована в формулировку о том, что они 
«подлежат официальному опубликованию в источнике официального 
опубликования муниципальных правовых актов и обнародованию спосо-
бами, предусмотренными действующим законодательством и уставом му-
ниципального образования». 

Включение подобных норм в правовые источники института офици-
ального опубликования (обнародования) актов муниципального право-
творчества в целом согласуется с общераспространенными определени-
ями муниципального правового акта, в которых, как правило, содержатся 
следующие компоненты: а) перечень основных субъектов, наделенных 
правотворческой компетенцией (полномочиями); б) их правомочность 
принимать местный правовой акт (решение) по вопросам местного значе-
ния, осуществления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации и (или) субъектов Российской Федерации, а также по вопро-
сам, не отнесенным к вопросам местного значения; в) правомерные тре-
бования к основным субъектам муниципального правотворчества к при-
менению правотворческих процедур, обеспечивающих вступление в силу 
местных правовых актов (решений); г) условия правомерности правовых 
форм, используемых для официального выражения их волеизъявления, а  
также юридические последствия их применения. 

Уставная практика муниципальных образований содержит ряд новелл, 
которые можно рекомендовать для всеобщего распространения в целях 
обеспечения полноты уставного регулирования вопросов принятия актов 
муниципального правотворчества непосредственно местным населением: 
а) решение, принятое на местном референдуме по результатам голосова-
ния, не нуждается в утверждении и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) [3]; б) итоги голосования и принятое на референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) [4]; в) решение, принятое на местном референдуме, направляется 
для официального опубликования (обнародования) избирательной комис-
сией, проводившей местный референдум [5]; г) решения (правовые акты), 
принятые на местном референдуме вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования) итогов местного референдума и приня-
того на нем решения (правового акта), если этим решением (правовым ак-
том) не установлен иной срок [6]; д) муниципальные нормативные право-
вые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
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порядок организации и ведения которого устанавливается законом субъ-
екта Российской Федерации [7]; е) проведения местного референдума и 
последовавшее официальное опубликование (обнародование) его резуль-
татов может выступать основанием для запрета проведения повторного 
местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса [8]. 
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