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Предисловие 
 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Министерства образования Чувашской Республики представляет сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Актуальные вопросы гуманитарных  
и социальных наук: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
социальных и гуманитарных наук. В представленных публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные гуманитарные науки и проблемы языкознания. 
2. Социальные процессы и образование. 
3. Тенденции развития цифрового образования. 
4. Филология в системе образования. 
5. Содержание и технологии профессионального образования 
6. Образовательный процесс в организациях общего и дополнитель-

ного образования. 
7. Теория и методика обучения и воспитания. 
8. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
9. Коррекционная педагогика. 
10. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании.  
11. Культурологический подход в образовании. 
12. Образование и право. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, Санкт-

Петербург, Буденновск, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Воро-
неж, Екатеринбург, Елабуга, Железногорск, Казань, Калининград, Киров, 
Краснодар, Красноярск, Липецк, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Новозыбков, Новокузнецк, Орёл, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Самара, Саранск, Ставрополь, Хабаровск, Чебоксары, Эртиль, 
Якутск) и Китайской Народной Республики (Наньчань). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная орденов Жукова и Ленина Краснозна-
менная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ), университеты и институты России (Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, Брянский государственный университет им. ака-
демика И. Г. Петровского, Волгоградский государственный социально-педа-
гогический университет, Воронежский государственный университет, Вят-
ский государственный университет, Дальневосточный федеральный универ-
ситет, Донской государственный технический университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский государственный институт 
культуры, Казанский государственный энергетический университет, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева – КАИ, Кемеровский государственный университет, Красноярский 
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государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Липецкий 
государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского, Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. 
Евсевьева, Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижневартовский гос-
ударственный университет, Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого, Орловский государственный университет им. И.С. Тур-
генева, Пензенский государственный университет, Пермский институт 
ФСИН России, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 
Самарский юридический институт ФСИН России, Санкт-Петербургская гос-
ударственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петер-
бургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Меч-
никова, Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский государ-
ственный университет водного транспорта, Сибирский юридический инсти-
тут МВД РФ, Ставропольский государственный педагогический институт, 
Тихоокеанский государственный университет, Уральский государственный 
лесотехнический университет, Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова) и Китайской Народной Республики (Университет финан-
сов и экономики Цзянси).  

Большая группа образовательных организаций представлена учрежде-
ниями дополнительного профессионального образования, колледжами, 
школами, детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели, аспиранты, студенты вузов, учителя школ, воспитатели и науч-
ные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Актуальные вопросы гуманитарных  
и социальных наук: от теории к практике», содержание которого не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

 

Главный редактор  
канд. биол. наук, проректор  

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский  
институт образования»  

Министерства образования Чувашской Республики  
Ж.В. Мурзина 
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
г. Киров, Кировская область 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЦИОНАЛЬНО-
СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
«ГОЛУБАЯ ЛЕНТА»  Б. КЕЛЛЕРМАНА) 

Аннотация: изучение языковых особенностей, характерных чужому 
народу, обеспечивает знакомство с другими культурами и их мировоззре-
нием через призму языка. Статья посвящена особенностям исследования 
и специфике перевода реалий, используемых в немецкой художественной 
литературе. Научная новизна представленного исследования состоит в 
изучении функционирования национально-специфических реалий в худо-
жественном произведении Б. Келлермана «Голубая лента» и особенно-
стей их перевода для воссоздания национального колорита. Выделение 
национально-культурного компонента в лексике художественного тек-
ста дает возможность исследовать язык литературы в плане отраже-
ния в нем национально-культурных особенностей жизни народа. 

Ключевые слова: национально-специфические реалии, специфика пе-
ревода, художественная литература. 

Переводоведение является как лингвистической, так и междисципли-
нарной наукой, которая рассматривает процессы и явления, происходя-
щие в культурологии и социолингвистике. Вопросы соотношения куль-
туры и информации, заложенной в словах, с давних пор привлекали вни-
мание как зарубежных, так и отечественных ученых. Проблема неперево-
димости исходного текста является одним из актуальных вопросов в тео-
рии и практике перевода. Данный вопрос считается одним из наиболее 
спорных в переводоведении, так как каждый лингвист-переводчик имеет 
свой взгляд на перевод, отличающийся от других. Реалии являются одним 
из ярких примеров непереводимых элементов текста. 

Проблемы, связанные с изучением таких непереводимых элементов, 
как реалии, их передачи при переводе освещаются в работах исследовате-
лей-лингвокультуроведов таких как Л.С. Бархударов, В.С. Виноградов, 
Л.Н. Соболев, В.Н. Комиссаров, Г.Д. Томахин, А.Д. Швейцер. Одной из 
значимых работ в этой области считается монография болгарских уче-
ных С.И. Влахова и С.П. Флорина «Непереводимое в переводе» [2]. 

Целью данной статьи является определение национально-специфиче-
ских реалий как лингвистических единиц и выявление их особенностей 
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перевода с немецкого языка на русский на основе анализа художествен-
ного произведения немецкого писателя Б. Келлермана «Голубая лента». 

Для достижения поставленной цели нами определен круг задач, основ-
ные из которых следующие: раскрыть понятие «национально-специфиче-
ские реалии» и определить их место в языке, а также выявить нацио-
нально-специфические реалии и специфику их перевода в произведениях 
Б. Келлермана. 

Материалом исследования послужило художественное произведение 
Б. Келлермана «Голубая лента» [8]. Исследовательский корпус реалий со-
ставил 200 примеров. 

Следует отметить, что существует большое количество определений 
термина «реалия». Согласно А.Д. Швейцеру, «реалии – единицы нацио-
нального языка, обозначающие уникальные референты, свойственные 
данной лингвокультуре и отсутствующие в сопоставляемой лингвокуль-
турной общности [6, с. 145]. Г.Д. Томахин предлагает следующее обозна-
чение данного понятия: «Реалии – это названия присущих только опреде-
ленным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов ис-
тории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных 
героев, мифологических существ и т. п.» [5, с. 5]. 

На наш взгляд, наиболее полное определение дают болгарские уче-
ные С.И. Влахов и С.П. Флорин: «Реалии – это слова (и словосочетания), 
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социаль-
ного и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи 
носителями национального и/или исторического колорита, они, как пра-
вило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, 
следовательно, не поддаются переводу «на общем основании», требуя 
особого подхода» [2, с. 55]. 

Проанализировав классификации реалий В. С. Виноградова, Е. М. Ве-
рещагина, И.С. Алексеевой, Г.Д. Томахина, С. Влахова и С. Флорина, мы 
пришли к следующему выводу, что сложность классификации безэквива-
лентной лексики заключается в сопоставлении предметного характера ре-
алий и их исторической соотнесенностью. Исходя из этого можно пред-
ложить следующую их классификацию: 1) географические реалии с под-
разделением на классы названий географических объектов, названий жи-
вотных и растений и т. д.; 2) этногеографические реалии с подразделе-
нием на такие классы, как быт, пища, искусство и т. д.; 3) общественно-
политические реалии с подразделением на административно-территори-
альные единицы, военные реалии и т. д. 

Самыми распространенными способами передачи реалий являются 
транслитерация, транскрипция, описательный перевод, калькирование, 
приближенный перевод. При транслитерации средствами языка перевода 
(ПЯ) передается графическая форма слова иностранного языка (ИЯ), а при 
транскрипции – его звуковая форма. Эти способы применяются при пере-
даче иноязычных имен собственных, географических наименований, назва-
ний разного рода компаний, фирм, пароходов, газет, журналов, а также в 
некоторых случаях при передаче реалий. В настоящее время прием транс-
литерации и транскрипции при переводе художественной литературы ис-
пользуется гораздо реже. Это вполне обосновано – передача звукового или 
буквенного облика иноязычной лексической единицы не раскрывает ее 
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значения, и такого рода слова читателю, не знающему иностранного языка, 
без соответствующих пояснений остаются непонятными [1, с. 86]. 

Следующий прием передачи реалий – описательный перевод, который 
заключается в раскрытии значения лексической единицы ИЯ при помощи 
развернутых словосочетаний, раскрывающих существенные признаки 
обозначаемого данной лексической единицы явления. Этот способ счита-
ется весьма громоздким и неэкономным. Поэтому его не всегда возможно 
применить при переводе текстов. Часто переводчики прибегают к сочета-
нию двух приемов – транскрипции или калькирования и описательного 
перевода, используя сноску или комментарий при описательном приеме. 
Это дает возможность сочетать краткость и экономность средств выраже-
ния, свойственных транскрипции, с раскрытием семантики данной еди-
ницы, достигаемой через описательный перевод [4, с. 116]. 

При передаче иноязычных реалий при помощи замены ее составных 
частей – морфем или слов их прямыми лексическими соответствиями в 
языке перевода (ПЯ) используется также прием калькирования. Этот спо-
соб хорош тем, что позволяет перенести в текст перевода смысловое со-
держание реалии без увеличения ее объема. Однако возможности кальки 
ограничены: она может быть использована лишь тогда, когда у переводи-
мой единицы есть составляющие и их сочетание мотивировано. 

Следующий прием перевода – приближенный перевод – заключается 
в подборе ближайшего по значению соответствия в ПЯ для лексической 
единицы иностранного языка (ИЯ), не имеющий в ПЯ точных соответ-
ствий. Такого рода приблизительные эквиваленты лексических единиц 
можно назвать «аналогами». Применяя в процессе перевода «аналоги» 
нужно иметь в виду, что в некоторых случаях они могут создавать не 
вполне правильное представление о характере обозначаемого ими пред-
мета или явления [3, с. 95]. 

Приближенный перевод позволяет передать предметное содержание, 
однако, при этом, как правило, теряется колорит. Потеря колорита проис-
ходит из-за того, что реалия передается не коннотативным эквивалентом, 
а нейтральным словом. Использование функционального аналога заклю-
чается в том, что реалия заменяется другим понятием, которое более по-
нятно реципиенту и которое вызывает у него сходную реакцию. В частно-
сти, функциональный аналог удобен для перевода единиц мер, если они 
используются, чтобы дать читателю понятие о количестве чего-то, напри-
мер: пара фунтов – немного [2, с. 91]. 

Приведем конкретные примеры перевода реалий на материале худо-
жественных произведений Б. Келлермана «Голубая лента». 

1. Транслитерация. 
Например, «Ich lehne sie ebenso ab, wie ich den Film, das Grammophon 

und das Radio ablehne» / Я отвергаю ее так же, как отвергаю кинематограф, 
граммофон и радио. 

2. Транскрипция. 
Например, «Wir wollen bei einem Glas Mosel…» / «За стаканом мозеля 

мы…». «Er ist nicht irgendeiner, Fräulein Derkum war nicht Ihre Frau…» / 
«Он не некий господин, а фрейлейн Деркум не была вашей женой…». 

3. Описательный перевод. 
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Например, «Die Butzenscheiben aber waren rot und grün…» / «Но круг-
лые оконца были красного, зеленого…». Die Butzenscheiben – маленькое 
круглое оконное стекло (с утолщением посередине). 

4. Калькирование. 
Например, «…, gibt auch der grundsätzlich positive eingestellte Betriebsrat 

zu» / «…, подтверждается также позитивным отношением производствен-
ного совета». «Schließlich war еr doch nicht der Kaiser, wie?» / «В конце 
концов, не император же это, а?». 

5. Приближенный перевод. 
Например, «Diese Worte sind ein Ohrwurm» / «Эти слова как паразит в 

ушах». Der Ohrwurm – реалия, обозначающая назойливую мелодию. «Ich 
hatte ihr einmal, …, geholfen, Toast zu rösten, Schnittchen zu machen…» / 
«Однажды, …, я вызвался ей помочь – подсушивать хлеб, делать бутер-
броды…». Die Schnittchen – бутерброды, небольшие ломтики хлеба с ку-
сочками рыбы, мяса, сыра. 

Следует отметить, что в произведениях Б. Келлермана используются в 
большей степени общественно-политические реалии (109 из 200), а 
именно военные реалии (95 из 109), также реалии, обозначающие различ-
ные организации, общественные и социальные движения и сословия 
(14 из 109). Этнографические реалии по использованию занимают второе 
место, их рассмотрено 58 единиц, из которых 32 реалии, обозначающие 
быт, а именно пищу и напитки, реже употребляются реалии, обозначаю-
щие меры и деньги (3 из 58). Самую маленькую группу составляют гео-
графические реалии, их всего 33. Из них более употребительные названия 
объектов физической географии (29 из 33). Б. Келлерман в своем произ-
ведении использует бытовые реалии для создания картины жизни немец-
кого народа в военный и послевоенный период, реалии государственно-
административного устройства и общественно-политической жизни ис-
пользуются для характеристики нацистского периода в Германии. 

Таким образом, при создании текста перевода целью переводчика яв-
ляется достижение иного прагматического потенциала или его сохране-
ние. Именно поэтому переводчик выполняет функции посредника или ак-
тивно вмешивается в коммуникативный процесс, избегая при этом влия-
ния личных соображений на процесс перевода. Универсальным приемом 
является описательный перевод посредством лексико-стилистических 
средств языка перевода для того, чтобы раскрыть существенные признаки 
национально-специфических реалий. 
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Аннотация: цифровые технологии проникают во все новые и новые 

сферы человеческой деятельности. С развитием новых технологий зна-
чение музыки и ее интерпретации изменилось. Цель работы – показать 
возможность создания музыки в метавселенной с использованием цвето-
вых качеств. Цель исследования – оценить и раскрыть форму музыки, ис-
пользуя свойства метавселенной. Новизна этой работы заключается в 
использовании синестезии в современной реальности метавселенной. 

Ключевые слова: синестезия, музыкальная визуализация, мета-все-
ленная. 

Colored hearing, according to academics, is the most prevalent type of syn-
esthesia: sounds, music, or speech are perceived as colors. Most synesthetes 
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claim to hear such noises internally, in their «mind's eye». Only a small per-
centage of people have visions that appear to be projected outside of their bod-
ies, generally within arm's reach. The metaverse is a fictional incarnation of the 
Internet as a single, ubiqui-tous, and immersive virtual environment made pos-
sible by the usage of virtual reality and augmented reality headgear. 

Based on different research results we can make the conclusion of the great 
opportunity for people with disabilities get the understanding of music and its 
creation. The theoretical study approaches utilized in this work yielded synes-
thesia results, which allow us to understand music through color. Using the mu-
sic in meta universe is also very profitable business 

Introduction. 
Synesthesia can be characterized as a special way of perceiving when some 

states, phenomena, concepts and symbols are involuntarily endowed with addi-
tional qualities: color, smell, texture, taste, geometric shape, sound tonality or 
position in space. Synaesthesia is also a neurological phenomenon in which 
sensations emanating from one sense organ also manifest in another. And this 
phenomenon is very interesting for research because it gives us the understand-
ing of imagination and music interpreta-tion. Music-color synaesthesia, also 
called color hearing, is a type of chromaesthesia (a type of Schereszewski syn-
drome) in which musical sounds evoke color associations in a person. It is about 
a cer-tain connection of the absolute pitch of musical sounds and/or tonalities 
with certain colors. 

The use of meta universes in the music business will allow musicians and 
promoters to connect with their listeners on a far more intimate basis. While 
online music concerts are fantastic and allow music fans to listen to music from 
all over the world, they are not the same as being physically present at the per-
formance. It will allow musicians greater control over their works. You may 
have seen the surge in interest in non-fungible tokens (NFTs) and how artists 
have jumped in to commercialize their ideas. With digital things now selling 
like hotcakes, with some selling millions of dollars, it's natural for artists to 
want to join on board. It will allow musicians to elevate their brands to new 
heights. Creators have the last word on how their work is distributed throughout 
the metaverse. 

Materials and Methods. 
The work uses methods of theoretical research. Through the analysis and 

synthesis of basic data on synaesthesia and color perception we can predict the 
use and development of music in the me-ta-universe. Secondary research, often 
referred to as desk research, is a study approach that relies on previously col-
lected data. Existing data is aggregated and collated to improve overall research 
efficiency. Secondary research is study information published in research re-
ports and other comparable materials. These materials may be made available 
through public libraries, websites and data from previously com-pleted surveys. 

These methods were chosen because the purpose of this work is not to ana-
lyze such a phenome-non as synesthesis, but to propose an innovation for the 
meta-universe: the development of a color pal-ette tool for creating music. 
Many authors have accumulated enough knowledge to synthesize it in this work 
into a tool for controlling and creating music through advances in technology. 

The main objectives of the study are: to determine the correspondence of 
the color scheme to mu-sic by summarizing the scientific knowledge obtained 
from secondary sources; to develop and propose a tool to create music using 
the obtained correspondences in the meta-universe. 
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Results. 
Regarding the open statistics, we see that the meta universe is needed among 

those who listen to music. In a virtual environment, 45% of all people, 56% of 
Gen Z, and 61% of millennials would listen to live music. 

 
Pic. 1 

 
Almost half of the general population (45%) expressed interest in watching 

live music in the metaverse, while 38% of individuals stated they would most 
likely attend a live sporting event. Among millennials, 61% indicated they 
would be in-terested in attending a live metaverse performance, while an iden-
tical number said they would be interested in having a digital avatar represent 
them. Another 56% stated they would want to see a live athletic event in the 
metaverse. 

Meanwhile, 64% of Gen Z adults indicated they would like to have a digital 
avatar, and 56% said they would like to have one. 

Many modern authors conduct the research about the music visualization 
[1; 2]. The novelty of this work is in considering the visualization of music in 
the meta-universe. Because music digital data can be supplemented with color 
and it will be possible to create music in the meta-universe through the use of 
color fea-tures only. The synestesia was experienced by Liszt, Sibelius, Wag-
ner, Olivier Messiaen, Duke Ellington, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, and 
Prince. Though there is no agreement on what color each key is, the experience 
has spanned millennia, physically connecting great composers of the past with 
a plethora of songwriters today. 

Some authors made the research [3] on synesthesia and got the results that 
shows that calm music could be interpreted as blue-green color and dynamic, 
rhythmic music is painted in red-yellow colors. Following this research [4] we 
can notice, that when students were immersed in the state of synaesthesia at the 
lesson of listening to the work of C. Debussy «Sirens» readings of heart rate 
correlated with readings of Biometer and color selections of the blue-green 
spectrum in the drawings. The pulsation of the tranquil musical piece was 
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reflected in the rela-tionship of heart rate and the intensity of bio-emission em-
anating from the fin-gertips: the correlation coefficient was r = 0.65 (p < 0.01), 
which is reliable in terms of significance. At the same time with children lis-
tening to «Sirens» there was a correlation between calm heart rate and the 
choice of blue-green shades (calm colors in terms of psychological impact): the 
correlation coefficient was r = 0.32 (p < 0.05), which is also statistically signif-
icant. The third pair of comparable prop-erties, Biometer measurements and 
colors of drawings, did not yield a statistically significant result. This is ex-
plained by the children's reaction to the device, during which there may be a 
temporary distraction from the lesson settings of listening to music and choos-
ing colors. 

Also [5] in his study provides a table of correspondence of tonal melodies 
and their color combinations. 

tone 
composer 

А. N. Skryabin Н.A. Rimsky-
Korsakov B. V. Asafiev 

C major red white -
G major orange and pink

 
light, frank, 
brownish-golden 

Emerald of lawns after a 
spring rain or thunderstorm 

D major yellow, bright Daylight, yellow-
ish, regal, com-
manding 
 

the sun's rays, shining pre-
cisely as an intense emission 
of light (if you look from 
Mount David to Tiflis on a hot 
day!)

A major green 
 

clear, spring, pink; 
it is the color of 
eternal youth, eter-
nal youth

a joyful, intoxicating mood ra-
ther than a light feeling, but as 
such it approaches D major 

E major blue and whit-
ish 
 

blue, sapphire, 
brilliant, night, 
dark azure

night, very starry sky, very 
deep, perspective 

B major blue and 
whitish 
 

gloomy, dark blue 
with a steely lead-
gray cast; the color 
of ominous storm 
clouds

-

F-sharp 
major 

blue-bright
 

grayish greenish skin of a ripe orange (G-flat 
major)

D flat major purple darkish, warm red glow
A-flat major purplish-purple

 
temperament deli-
cate, dreamy; color 
grayish purple

the color of a cherry, if you 
break it open 

E-flat major steel color with 
a metallic sheen 

dark, gloomy, 
grayish-blue (the 
tone of «fortresses 
and hailstones»)

a sense of blue in the sky, even 
azure 

B flat major steel color with 
a metallic sheen

somewhat dark, 
strong

ivory feel

F major red 
 

clear green, pasto-
ral; the color of 
spring birches

-

 
These experiments shows the possibility of creation the music with colors. 

For example, the key of A major has always seemed to be a brilliant, exultant 
key, and I saw it to be a vibrant red, a few degrees deeper than cherry red. 
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G major seems earthy and organic and it is a dark, brownish green. 
D major appears bright and whitish-yellow. D minor, like its related major, 

F, is silvery-grey. 
Returning to the question of meta-universe and creation the music, its visu-

alization we should completely understand this term. The metaworld is a three-
dimensional virtual environment that operates in much the same way as real 
world in terms of social and economic activity. The meta-universe is a digital 
image of society, the connection between the subjects of which takes place 
through the use of the avatar of the real user. In terms of visual and mental 
perception, the avatar of the user can be both a virtual image that repeats its 
owner, i.e. a «second self» without a real physical shell, and virtual images that 
do not correspond to the visual parameters and/or personal qualities of the real 
subject. Thus, by means of virtual reality it is possible to obtain a digital twin 
that will be a collective image of the user existing in the meta-universe, which 
allows him [the user] to exist as a split entity in both real and «unreal» worlds. 
In the meta-universe the user will be able to use colors and its combinations to 
create the melodies and in opposite, a person who has hearing disabilities will 
be able to interpret the music, because it will be encoded with colors and pic-
tures. 

The meta universe is not just a technological fantasy for now, but a real and 
valuable economic phenomenon. Using the meta universe features, we can col-
laborate and control colors to create the music. According to reports, metaverse-
related firms raised more than $10 billion in 2021, more than double their pre-
vious year's total. In the last year, Epic Games, the creators of Fortnite, not only 
raised $3 billion to fund its long-term ambition for the metaverse but also an-
nounced a partnership with LEGO to construct a metaverse for children. The 
worldwide value creation opportunity from the metaverse might be measured 
in billions of dollars. 

There are a number of examples of how the meta universe can be collabo-
rated with music. For example, MetaCities is a startup that focuses on repro-
ducing re-al-world locales in the metaverse and then delivering experiences 
such as music concerts, avatars, and holograms in those virtual settings. 

Distant working since 2020 plays a huge role in all aspects of life, including 
music. The music business captured the attention of the public in April 2020 
when a profitable virtual event starring an avatar of Travis Scott attracted 27.7 
million unique players. Not to be outdone, Roblox booked Lil Nas X for a 
33 million-view digital engagement. Remote interactions via smartphone or 
computer screen have become the standard, and with many music venues clos-
ing across the world, fans didn't have to be gamers or tech early adopters to 
enjoy a live broadcast. Two years later, the virtual-music future that was always 
supposed to be just around the corner looks to be approaching once more. 
Meta's Quest 2 VR headset has sold over 10 million copies; its Oculus app store 
has sold over $1 billion; and Apple and Amazon are said to be working on their 
own headgear. According to Bloom-berg Intelligence, the metaverse, which is 
roughly described as an always-on in-ternet made up of 3D virtual environ-
ments in which users assume the shape of digital avatars, may be a $800 billion 
business by 2024. Music appears to have a place in this virtual future: all those 
avatars will need something to dance to. 



Издательский дом «Среда» 
 

20      Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук:  
от теории к практике 

Discussion. 
Some authors [ 6], drawing on the research of prominent scientists such as 

Newton, describe synaesthesia as a correlation of music and color perception 
by the human eye. There are 7 notes in the octave and the palette is divided into 
7 primary colors. An interval has its own color and expressiveness. Intervals 
are the palette from which a piece of music comes. 

Newton proved: to raise a note one octave up, multiply its frequency, by 2. 
If note A of the first octave has a frequency of 220 Hz, then note A of the second 
octave will have a frequency of 220 multiplied by 2, which is 440 Hz. 

If we go higher and higher up the notes, we will notice that at 41 octave fre-
quency will fall into the visible spectrum, which is in the range from 380 to 
740 nanometers. This is where we begin to compare the note with a particular 
color. From this research and previous results we can make the diagram for the 
color and music tone interpretation. 

We can notice, that nowadays many traditional, arts lyes on multisubject 
arra. This is True for the music. The researchers under line the effective com-
bination of technology in arts, especially music and its being in meta – universe 
[11–14]. 

 
Pic. 2. Tone palette 

 
This palette could be the virtual instrument in the meta universe for music 

creation. Some authors [7] discuss the strong connection between music and 
color, and pictures as sonoristic analogies with Wassily Kandinsky's aesthetic 
principles, who compared painting to music and noted that abstract art is a 
means of extracting pure sound, understood as a Platonic «idea», but in a more 
irrational sense. «Sound», according to Kandinsky, may reflect the spiritual 
substance of any real experience, but only in abstract form. «Sound», like so-
noristics, is an inseparable aspect of the universe, the ultimate «harmony of the 
spheres». 
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As we can see on the picture 2 some tones repeat in connection with the 
same color. Therefore, making the effective instrument for the meta universe 
requires the algorithm of decision making. This decision making algorithm may 
be created with machine learning of the music samples. 

On the opposite side, such software can be used as interpretation of music 
and its Visualization. The idea of music Visualization is proposed in many 
sources [8–10]. 

Conclusion. 
This work shows that every tone in music has its own color and its combi-

nations. The meta-universe with color interpretation of music can give the peo-
ple with disabilities the chance of understanding the music, its shape and tone. 

We can conclude that every music tone can be associated to a color and 
shape and nowadays the meta universe gives huge opportunities for musicians 
with all abilities to create music and make performances. 

A convergence of improved consumer technology, pandemic-era ac-
ceptance of distant experiences, and overall buzz surrounding the metaverse 
notion may have pushed virtual reality and music closer together than ever be-
fore. But, like with all things VR, the cultural moment that will catapult 
metaverse music into the public appears to be just inches away from our head-
set-squished faces. It will most likely be up to the next generation of musicians, 
fans, and technologists to devise the virtual equivalent of a sweaty night out at 
a local music dive, an introspective morning at home with a cup of coffee and 
a favorite record, or a plethora of other musical encounters as yet unimaginable. 

The main result of this work is that the user in meta-universe can make the 
music with the color palette instrument which will be the intelligent software, 
where decision making algorithm will suggest user the perfect melody and tone 
combination. 
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Модальность является одной из наиболее сложных для исследования 
категорий в переводоведении. Несмотря на то, что проблеме модальности 
посвящены труды многих зарубежных и отечественных лингвистов, до 
сих пор не существует единого мнения по вопросу определения категории 
модальности. 

В работе «О категории модальности и модальных словах» В.В. Вино-
градов описывает понятие модальности как неотъемлемый элемент каж-
дого предложения. Он утверждает, что модальное значение является клю-
чевым конструктивным признаком, указывающим на отношение к реаль-
ности. По мнению ученого, каждое высказывание, отражающее мысли, 
чувства или побуждения, находит свое выражение в интонационных схе-
мах предложения, определяемых языковой системой. Таким образом, со-
гласно Виноградову, каждое предложение выражает определенное син-
таксическое значение в зависимости от формы высказывания и связи с 
действительностью [1, c. 55]. 

Согласно определению Джоана Байби, категория модальности в линг-
вистике выражает различные типы отношении между четырьмя 
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факторами коммуникации: говорящий, слушающий, содержание выска-
зывания и действительность [3, c. 129]. 

Понятие модальности, согласно Ахмановой О.С., представляет собой 
категорию, которая выражает отношение говорящего к содержанию вы-
сказывания и содержания высказывания к реальности. Это отношение мо-
жет быть выражено различными языковыми средствами, такими как 
форма, наклонение, модальные глаголы и другие. Модальность может 
обозначать различные значения, включая утверждение, приказание, поже-
лание, допущение, достоверность, ирреальность и другие. 

Модальность может быть выражена различными лингвистическими 
средствами, которые требуют особого внимания, поскольку, как справед-
ливо отметил Я.И. Рецкер, модальность представляет большую трудность 
в процессе перевода из-за несовпадения средств выражения модально-
стей. Согласно Я.И. Рецкеру, модальность может выражаться теми же 
средствами, какими она выражена в оригинале, или другими средствами, 
или же вовсе не находить эквивалентного выражения [2, с. 166–171]. 

В английском языке это модальные глаголы (may, shall, must, need etc.), 
прилагательные (necessary, evident, unfortunate, certain), существительные 
(obligation, likehood, desirability), наречия (probably, certainly, regrettably), 
модальные выражения (had better, would rather, be going tо, be about to, be 
due to, be obliged to, be supposed to, be meant to etc.) [4, с. 73]. 

В русском языке существует некоторые различия при передаче разных 
типов модального значения. Значение необходимости какого-нибудь яв-
ления, выражается главным образом соединением инфинитива с безлич-
ными глаголами приходится, остается, следует, стоит, суждено, сле-
дует и т. д. Значение желания, намерения, стремления произвести какое-
нибудь действие выражается преимущественно сочетаниями инфинитива 
с глаголами: хотеть, желать, намереваться, пытаться, собираться, го-
товиться, предполагать, думать, задумать, и др., а также сочетанием 
инфинитива со словами: нельзя, пора, можно, важно, надо, жалко, 
стыдно, тошно, завидно, грустно, больно, лень, охота, недосуг и т. 
п. Вводные слова (к сожалению, к изумлению, к счастью, к несчастью, к 
стыду, без сомнения, без преувеличения, по мнению, по словам, по слухам, 
видимо, естественно, очевидно, бесспорно, верно, возможно и т. д.) 
также выражают различные модальные оттенки [1, с. 65–68]. 

Английский язык изобилует модальными значениями по сравнению с 
русским языком. В английском есть более разработанный набор модаль-
ностей, который позволяет говорящему выражать тончайшие оттенки зна-
чения, включая различные степени требования, обязательства или жела-
ния. Существует множество способов выражения модальности вынуж-
денности или обязательства в английском языке: you must do it/ you have 
to do it/ you are to do it/ you should do it/ you are supposed to do it. 

Сравним следующие примеры из газеты The New York Times и их пе-
реводы на русский язык: The day of the raid, there was to be an auction for 
Sayana [The New York Times 2013, Nov. 17]. В день нападения там должен 
был быть аукцион по Саяну; We knew we had to develop him, but we felt that 
the kid has the opportunity to be a very special one [The New York Times 2013, 
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Nov. 17]. Мы знали, что должны были его развивать, но чувствовали, что 
у ребенка есть возможность быть особенным. 

Модальные значения английских предложений переведены на русский 
язык с помощью одного глагола должен (должен был), который является 
эквивалентом английского модального глагола must. В различных кон-
текстах прагматическое значение глагола должен такое же, как и у ан-
глийских глаголов must, have to (had to), is/are to (was/ were to). Но для 
англичан важно разграничивать степени требования для того, чтобы избе-
жать прямоты и навязывания слушателю обязательств, поэтому у них есть 
различные средства выражения требования. Для представителей же рус-
ской культуры это не так важно, поэтому язык не предоставляет им боль-
шого выбора средств для выражения данного значения. В задачи перевод-
чика входит умение видеть эти различия и выбрать надлежащий модаль-
ный глагол при переводе на английский язык. Для верного определения 
значения модальности важную роль играют классификации модальности 
в русском и английском языках, в которых описаны средства выражения 
того или иного модального значения. 

Существуют различные классификации модальностей и способы их 
категоризации. Например, британский лингвист Ф.Р. Пaлмер различает 
две основные модальные категории в рамках нереальности (категориаль-
ное значение реальности у него выведено за рамки модальности): 

1. Пропозициональная модальность, которая «выражает субъективное 
отношение говорящего к достоверности и реальности пропозиции/ее со-
ответствии действительности. Kate may be at home now. → It is possible that 
Kate is at home. 

2. Событийная модальность, характерная для высказываний, обозна-
чающих потенциальные, не актуализовавшиеся еще ситуации, содержа-
щие, в отличие от предыдущего вида высказываний, элемент желательно-
сти. Kate may come in now – It is possible for Kate to come in now [5]. Их 
основное различие сводится к сфере действия. Пропозициональная мо-
дальность характеризует всю пропозицию в целом. Для иллюстрации дан-
ного высказывания ученый приводит следующий пример: The library must 
be closed today. It is probable that the library is closed today. Событийная 
модальность же относится только к предикату и обозначает отношение 
действующего лица к соответствующему действию, состоянию, событию: 
The library might close early. It is possible for the library to close early [5]. 

Согласно Ф.Л. Палмеру, все языки выражают модальность с помощью 
грамматических наклонений или модальных систем, тем самым утвер-
ждая, что модальность является межъязыковой грамматической катего-
рией. 

Другой британский лингвист, Р. Фоулер, предлагает пять категорий мо-
дальности, которые показывают отношение говорящего к суждениям, кото-
рые он высказывает. Говорящий может выражать большую или меньшую 
уверенность в истинности суждения, предсказуемость – будущие события с 
определенной долей вероятности, желательность – эстетическое суждение 
говорящего, обязательство – говорящий судит о том, что должен сделать слу-
шатель, разрешение – одобрение действии адресата [4, с. 72]. 

Таким образом, категория модальности занимает важное место в линг-
вистике и представляет трудности в процессе перевода. Это связано как с 
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самим пониманием модальности, поскольку до сих пор не существует 
единого мнения относительно проблемы определения понятия модально-
сти и выделения ее основных видов, так и несовпадением средств выра-
жения данной категории в английском и русском языках. Типы модально-
стей, рассмотренные в статье, могут реализоваться на грамматическом, 
лексическом, интонационном уровне, что служит основной причиной 
ошибочной передачи модальности в сопоставляемых языках. К одним из 
наиболее употребительных типов модальности как в английском, так и в 
русском языках, можно отнести модальности возможности и вероятности. 
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В настоящее время условия среды изменяются стремительно, и это не 
может не отражаться на системе образования. Сейчас специалист должен 
уметь идти в ногу со временем, обновлять свои знания и повышать квали-
фикацию. Одним из возможных решений является самообразование. 

Самообразование, как следует из данного термина, реализуется соб-
ственно человеком, а потому специалист может выбрать удобный себе ре-
жим ведения самообразовательной деятельности, в том числе заниматься 
ей в дистанционном формате. Это может быть актуально как для занятого 
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жителя города, так и человека, проживающего в удаленной сельской мест-
ности. 

Однако процесс реализации теоретических положений самообразова-
ния до сих пор связан с некоторыми трудностями. Не всегда человек ока-
зывается готов к самообразованию, в том числе потому, что не обладает 
необходимой степенью подготовки, мотивацией или даже определен-
ными личностными качествами, это в том числе относится к будущим 
специалистам, студентам. 

Педагог-профессионал представляет собой развитую личность, осо-
знающую ответственность своей деятельности и ее влияние на общество, 
настроенную на самосовершенствование и самообразование, способную 
проводить анализ своей деятельности и работать над слабыми местами. 

С точки зрения психологии, немалое влияние на формирование про-
фессионализма оказывает рефлексия, выступающая фактором развития 
личности. 

Согласно Семенову И.Н. [6] и Степанову С.Ю. [6], рефлексия пред-
ставляет собой переосмысление отношений с предметно-социальным ми-
ром (актуализирующихся в результате общения с другими людьми и ак-
тивного усвоения норм и средств различных деятельностей), которое вы-
ражается в построении нового образа себя и формирования адекватных 
знаний о мире. 

Говоря о самоанализе и рефлексии, необходимо добавить, что они не-
возможны без развитого самосознания личности. Самосознание направ-
лено на решение таких задач, как восприятие себя как целостности, опре-
деление своей идентичности, формирование представлений о себе, своих 
качествах и другом. 

Бернс Р. [1] определяет самосознание как результат и предпосылку 
развития личности. Ученый указывает, что самосознание тесно связано с 
самоактуализацией личности. Степень самоактуализации личности опре-
деляет особенности восприятия себя и своих целей. Наиболее эффектив-
ной оказывается деятельность тех учителей, которые склонны к самоак-
туализации. 

Исследователи, занимающиеся проблемами педагогического самосо-
знания, выявили закономерность взаимовлияния педагогической направ-
ленности и установки на профессиональное самосовершенствование. Так, 
у личности с более высоким уровнем педагогической направленности са-
мосознание выступает в качестве определяющего фактора в этом про-
цессе. Если же у человека нет четко выраженной педагогической направ-
ленности, формирующееся самосознание замедляет проявление самосто-
ятельности в профессиональной деятельности. 

При этом надо понимать, что самообразование учителя не является са-
моцелью. Повышая профессионализм, оно мотивирует к самообразова-
нию и самосовершенствованию учащихся. 

Говоря о важности анализа и самоанализа для педагога, приведем сле-
дующие данные. Исследователь Чайка В.М. [8] указывает на то, что среди 
принявших участие в исследовании учителей и выпускников педагогиче-
ского вуза лишь 24% готовы к самоанализу. Кроме того, многие учителя 
не могут теоретически осмыслить свою практическую деятельность и си-
стемно отнестись к самоанализу результатов. 
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Обратимся к определению педагогического самоанализа. Согласно 
Плескач Л.Е. [4], педагогический самоанализ – это процесс познания учи-
телем состояния, результатов, особенностей своей профессиональной де-
ятельности, установления причинно-следственных взаимосвязей между 
элементами педагогических явлений, определения путей дальнейшего со-
вершенствования обучения и воспитания учащихся. 

Сущность самоанализа заключается в том, что он, являясь одним из 
видов педагогической деятельности, входит в объективно протекающий 
педагогический процесс, и одновременно является фактором совершен-
ствования как его, так и самого учителя. 

Кузьмина Н.В. [2] выделяет два уровня педагогических способностей 
учителя: рефлексивный и проектный. На рефлексивном уровне проявля-
ются три уровня чувствительности. Первым является то, какой отклик 
объекты реальной действительности вызывают у учеников. Также выде-
ляют чувство такта к изменениям, происходящим в личности и деятель-
ности учащихся под влиянием различных средств педагогического воз-
действия и причин, вызвавших эти изменения. Третьим уровнем чувстви-
тельности считают чувство причастности к достоинствам и недостаткам 
собственной личности и своей деятельности, проявляющиеся во взаимо-
действии с учащимися. 

Кузьмина Н.В. [2] на проективном уровне выделяет пять видов чув-
ствительности: 

− гностическая чувствительность (к требованиям педагогической си-
стемы); 

− проектировочная чувствительность (к изменениям, которые должны 
произойти); 

− конструктивная чувствительность (к способам выбора и построения 
учебно-воспитательной информации); 

− коммуникативная чувствительность (к способам взаимодействия); 
− организаторская чувствительность (к способам вовлечения учеников 

в разные виды деятельности). 
Авторы приходят к выводу, что перечисленные выше особенности 

можно использовать в качестве ориентиров самоанализа для педагога. 
Однако на практике нередко оказывается так, что педагог вместо ана-

лиза деятельности и выявления причин достижений или неудач, пытается 
найти причины, объясняющие свой неуспех. В анализе также могут быть 
пропущены результаты взаимодействия с учащимися и их отклик на дей-
ствия учителя. Казалось бы, учитель старается применять разные методы 
обучения и уделяет время рефлексии, но у учеников слабо формируются 
умения и навыки. 

Самопознание показывает слабые стороны учителя и потенциальные 
возможности самоактуализации. Анализ своей деятельности позволяет 
увидеть трудности и определить пути их решения. 

Понятие самоактуализация ввел в употребление Маслоу А. [3], кото-
рый определял, что самоактуализация – это стремление человека наибо-
лее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

Самоактуализация личности возможна только после удовлетворения 
базовых потребностей пирамиды Маслоу А. Ученый полагал, что к 
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самоактуализации способны люди, обладающие следующими характери-
стиками: 

− адекватное восприятие реальности и отношение к ней; 
− способность принимать себя и окружающих людей; 
− инициативность, активность; 
− независимость и способность оставаться верным своей цели; 
− сфокусированность на проблемах вне себя; 
− способность по-новому взглянуть на обычные вещи; 
− чувство близости ко всему человечеству; 
− способность устанавливать хорошие отношения с людьми; 
− чувство юмора и этики; 
− творческая направленность. 
Полякова Т.С. [5], анализируя затруднения, возникающие в професси-

ональной деятельности начинающих учителей, приходит к выводу, что 
они испытывают трудности практически во всех структурных компонен-
тах педагогической деятельности. 

В исследовании Полякова Т.С. [5] использовала два критерия, «само-
оценка» и «рейтинг», и распределила затруднения по убывающей сте-
пени: диагностический компонент (р – 1, с – 3); развитие мышления уча-
щихся (2, 1); стимулирующее-регулировочный компонент (3, 6); форми-
рование навыков обучения (4, 2); содержательный компонент (5, 5); ра-
бота со слабоуспевающими (6, 4); овладение новыми программами (7, 7); 
проектировочно-целевой компонент (8, 8); коммуникативный компонент 
(9, 10); контрольно-оценочный компонент (10, 11); организационно-мето-
дический компонент (11, 9). Но даже занявшие последние места затруд-
нения встретились более чем у половины опрошенных педагогов. 

Краевский В.В. [7] указывает, что проблемы могут объясняться инди-
видуальными особенностями педагога, его профессиональной направлен-
ностью, особенностями класса, а самоанализ деятельности и самообразо-
вание могут помочь преодолеть их. 

Выделяют два вида самоанализа – включенный в непосредственную 
деятельность и ретроспективный, то есть анализ прошлой деятельности. 
Чернокова Т.Е. [9] к условиям, способствующим развитию аналитико-ре-
флексивных способностей студентов, относит учебную и производствен-
ную практики. Предполагается, что в ходе учебной практики студенты 
могут ознакомиться с ключевыми особенностями работы по их специаль-
ности, а в ходе производственной практики – перенять опыт старших кол-
лег, обсудив с ними особенности работы и способы решений возникаю-
щих проблем. В конце практики студенты непременно должны провести 
самоанализ деятельности. 

Таким образом, необходимость психолого-педагогического самообра-
зования может быть обусловлена теми преобразованиями, которые посто-
янно происходят в системе образования: разрабатываются новые мето-
дики обучения и воспитания, новые способы и средства педагогической 
деятельности, обновляются образовательные программы и учебно-мето-
дическое обеспечение. Несомненно, что указанные преобразования отра-
жают процесс общественного развития, ведь образование является важ-
нейшей частью общества. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию отражения националь-
ного менталитета в творчестве якутской писательницы Анны Гоголе-
вой. Исходным для исследования стало положение о том, что художе-
ственный текст содержит в себе отпечаток мировоззрения, а следова-
тельно, и национальный менталитет автора. Полученные результаты 
свидетельствуют, что национальный менталитет передан писательни-
цей в разных аспектах. 
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раз, обычаи. 

В современных условиях проблема национального менталитета явля-
ется одной из актуальнейших. Под национальным менталитетом 
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подразумеваются «присущие национальной общности устойчивые пред-
ставления о мире, реализующиеся в установках на предрасположенность 
к усвоению национально-социокультурных ценностей, что влияет на спе-
цифику поведения людей, социальные отношения и культуру» [5, с. 397]. 
Особенности национального мировосприятия народа саха нашли отраже-
ние в творчестве якутской писательницы Анны Ивановны Гоголевой (род. 
25.10.1957). 

Анна Гоголева-Ленская – выпускница Литературного института 
имени Максима Горького, кандидат филологических наук, автор ряда 
сборников рассказов и повестей, театральных сказок «Дух голубого 
огня», «Смотрители Вселенной», «Алмазное королевство», «Дорогой 
сердца» и других. 

Выросшая на берегу прекрасной реки Лены, писательница посвятила 
многие страницы своих книг описанию родной якутской земли. В этом 
проявилась такая черта национального менталитета народа саха, как ани-
малистическое отношение к природе. Для создания неповторимых картин 
пейзажа автор использует яркие сравнения: «осиное гнездо, похожее на 
ком сморщенной паутины» [3, с. 8], «верхушки деревьев со стоном обла-
мывались легко, как спички»  
[3, с. 10], «Деревья в прощальном свете горели точно свечи. Притихшая 
земля будто держала их, как на церковной службе» [3, с. 23]. 

Согласно якутской натурфилософии, одушевлённость природы объяс-
няется более конкретно: обожествлённое понятие мира. Всё, что окружает 
человека, представляется разумным. Таково, например, восприятие наро-
дом саха стихии земли, почитание её хозяйки. Её видели в образе седой 
старухи в нарядной одежде. 

Исследователи отмечают, что «геоцентрическая концепция, господ-
ствовавшая в архаических культурах, является, видимо, источником по-
всеместных представлений о том, что умерший должен быть похоронен в 
родной земле, или при погребении должна быть использована хотя бы 
горсть её» [4, с. 467]. 

Один из ранних рассказов писательницы «Завещание» заставляет чи-
тателя задуматься над нравственной проблемой: является ли обычай хо-
ронить в родном краю «пережитком»? Старуха Кэчи, привезённая после 
кончины супруга в город, просит внучку Ольгу похоронить её рядом со 
стариком Мэндэ около заветной избушки под одинокой лиственницей. 
Для этой цели она даёт Ольге большую сумму денег, но после смерти ба-
бушки молодые, Ольга и её муж, оправдываясь морозами и большим рас-
стоянием, хоронят бабушку на городском кладбище, а на оставшиеся 
деньги покупают мотоцикл. И всё же внучку мучает совесть, время от вре-
мени ей вспоминаются слова Кэчи: «Похороните меня со стариком. Обя-
зательно!» [2, с. 53]. 

В отличие от Ольги главная героиня рассказа «Цветы Огдоччуи» вдова 
Огдоччуя выполняет данный ей мужем наказ: «Надо жить!». После 
смерти близкого человека женщина ушла в себя, смотрела на мир вокруг 
безжизненным взглядом, но бесконечно любимый голос мужа, услышан-
ный среди ночи, заставляет её вспомнить о родных людях. От уныния, от 
одиночества (дочь с внучкой живут в городе) женщину спасают цветы, 
которые она выращивает не только для себя, но и для односельчан. 
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Стихия дерева, присутствующая в традиционном восточном мировос-
приятии, находит своё подтверждение в образе мирового дерева в покло-
нении священным деревьям. Одно из произведений Анны Гоголевой но-
сит название «Древо жизни». В нём чудо-деревом является сосна. Пред-
ставления о мировом дереве имеют место в мифологии разных народов, а 
в якутском героическом эпосе олонхо уделяется большое внимание чу-
десному дереву Аал Кудук (Луук или Лууп) Мас. Автор переживает за 
судьбу загубленной сосны, которая была, наверное, «излюбленным дре-
вом самого духа этого края», показывает, что тех, кто нарушает обычаи 
предков, не желает жить в гармонии с природой, ждёт суровое наказание. 

Наиболее полно художественное воплощение национального мента-
литета представлено на страницах книги «Дорогой сердца». Главная геро-
иня произведения Кэт Марсден – сестра милосердия из Англии, которая 
решила посвятить свою жизнь помощи жертвам проказы, страдающим во 
всем мире. Узнав, что в Якутской области растёт целительная трава, в 
1891 году Кэт Марсден устремляется на её поиски. Женщина добирается 
до Якутска несколько месяцев. Её дорога наполнена лишений, страхов и 
неудобств. 

В описании Якутии Анна Гоголева подчёркивает её бескрайние раз-
меры: «Якутская область, куда предстоял путь сестры милосердия, ши-
роко простиралась на миллионы квадратных верст» [1, с. 119]. 

Писательница старается показать разнообразие животных и птиц, оби-
тающих здесь, богатую растительность. Она обращает внимание на то, 
что местные жители строго придерживаются определённых законов на 
охоте и рыбалке. Один из них гласил, что о природе необходимо забо-
титься, поэтому нужно брать только необходимое и только для поддержа-
ния жизни: «… Люди поклонялись природе-кормилице, почитали как 
мать, одухотворяли каждое природное явление» [1, с. 121]. 

Соблюдение своеобразной этики поведения в лесу передаётся через вос-
приятие Кэт Марсден. Она понимает, что, по якутским поверьям, люди 
должны избегать ссор в лесу, иначе духи леса могут разгневаться и наслать 
неприятности. 

В книге описан обряд почитания священного дерева. В его качестве 
выступает лиственница: казаки, сопровождавшие сестру милосердия, 
«…осторожно приблизились к дереву: каждый положил или повесил на 
него какой-то предмет, папироску, кусок чая, сахара или лоскут материи» 
[1, с. 198]. 

Говорят, что мисс Марсден оставила на мощной лиственнице крест и 
надпись на своём языке. Одна из надписей, сделанных отрядом Кэт 
Марсден, хранится в краеведческом музее имени П.Х. Староватова в го-
роде Вилюйске. 

С одной стороны, народ саха показан верующим в могучие силы при-
роды, а, с другой стороны, после прихода русских якуты принимали кре-
щение, хотя выработанные народом представления оставались. Привер-
женность православной вере подчёркивает такой эпизод: «Его Преосвя-
щенство вошёл в юрту прокажённых… Радость прокажённых была 
неописуема. Приклонив колена, они на молебне воссылали благодарение 
Всевышнему» [1, с. 281]. Когда в 30-х годах, как гласит легенда, местные 
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власти хотели отобрать церковь лепрозория под склад или её сжечь, про-
кажённые не позволили сделать это. Они взяли здание в «кольцо», сце-
пили руки. Представители власти побоялись оттаскивать людей. В резуль-
тате обитателям колонии удалось отстоять церковь. 

Писательница показывает якутов, как физически крепких, хорошо 
ориентирующихся в тайге. Проводник Нюккун находит нужное направ-
ление по деревьям, отломанных веткам, притоптанным травам. Нюккун 
был ловким и сметливым. Упоминает Анна Гоголева и талантливых ма-
стеров из народа, способных делать красивые украшения. 

Анна Гоголева описывает особое гостеприимство народа саха, готов-
ность прийти на помощь. Например, когда люди узнали, что к ним едет 
сестра милосердия из другой страны, чтобы помочь их несчастным про-
кажённым, они бросили свои летние сенокосные работы и начали прокла-
дывать дороги для Кэт Марсден и её спутников. 

Таким образом, в творчестве Анны Гоголевой нашёл отражение мно-
голикий мир Севера: таинственная природа, особенности национального 
мировосприятия, обычаи и верования народа саха. 
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Аннотация: в статье автор анализирует теоретические воззрения 

существующих теоретических воззрений в отношении глобализации, ко-
торые располагаются между двумя полюсами. На одном из них – ее нега-
тивная оценка через призму «теории мирового заговора», на другом – без-
мерное восхищение стремительной интеграцией и унификацией мира, ко-
торые сулят «золотой век» человечеству. И как полагают многие специ-
алисты социальная сущность глобализации состоит в том, что это – 
самая грандиозная спланированная и постоянно планируемая в деталях и 
управляемая в основных аспектах война западного мира не просто за ми-
ровое господство, а за овладение эволюционным процессом человечества 
и управление им в своих интересах. 
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Многие негативные явления глобализации достаточно очевидны. 
Нельзя, к примеру, не заметить беспрецедентного роста финансово-эко-
номического могущества и политического влияния транснациональных 
корпораций (ТНК). Всего около 30 крупнейших компаний мира сосредо-
точили в своих руках более 70% биржевых активов, а это почти 10 трлн 
долларов. При этом на долю пяти ведущих стран мира – США, Велико-
британию, Японию, Германию и Францию – приходится более 90% круп-
нейших корпораций. 

Нельзя отказать в справедливости тезису противников нового миро-
устройства, которые вполне обоснованно подчеркивают, что господство 
международных финансовых спекулянтов делает мировую экономику все 
более нестабильной и несправедливой, особенно с точки зрения распре-
деления ресурсов. Заслуживают внимания и другие их аргументы, прежде 
всего те, в которых фиксируются риски, сопровождающие глобализаци-
онные процессы. Среди них можно выделить наиболее ощутимые по нега-
тивному воздействию: 

− вышедшие из-под контроля международные переливы капитала, да-
ющие свободу действий международным финансовым спекулянтам, а 
также быстрое распространение локальных экономических сбоев на дру-
гие регионы мира, подтверждением чему служат азиатский и латиноаме-
риканский финансовые кризисы 1997–1998 годов, переросшие в мировой 
финансовый кризис; 

− трудности в приспособлении к глобализации для развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой, поскольку неравные стартовые 
возможности вынуждают их принимать невыгодные для себя «правила 
игры» более сильных участников мирового хозяйства; 

− растущий разрыв в уровне благосостояния и степени вовлеченности 
в процессы глобализации между богатыми и бедными странами, оставля-
ющий последним весьма невыгодный выбор для развития – зависимость 
или изоляция; 

− опасность унификации на базе англосаксонской традиции моделей 
поведения и норм бытия, означающей утрату традиционных ценностей, 
результатом чего могут стать межнациональные конфликты; 

− вытеснение из сферы занятости менее подготовленных к техниче-
скому прогрессу работников, а значит рост безработицы, особенно в раз-
вивающихся странах; 

− приобретение организованной преступностью наднационального 
характера (разнообразные виды нелегального бизнеса приносят мафиоз-
ным группировкам прибыль в 1,5 трлн долларов в год, что позволяет со-
здавать преступные империи). 

Глобализация породила новые формы уязвимости, дополнив старые 
угрозы. Преступные сообщества используют самые современные техно-
логии для незаконной торговли оружием, наркотиками, драгоценными 
металлами и камнями и даже людьми. Эти элементы «антигражданского 
общества» образуют глобальные конгломераты, подпольные ТНК. 
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Антиглобалистские настроения имеют социальную природу, про-
тестные акции обусловлены неравенством людей. В странах постинду-
стриального мира доход составляет около 30 тыс. долларов на душу насе-
ления в год. В то же время жизнеобеспечение 85% населения Земли со-
ставляет менее 3 тыс. долларов в год. За последние 15 лет доход на душу 
населения понизился в более чем 150 странах; потребление на душу насе-
ления сократилось в 90 с лишним государствах. Примерно 170 млн чело-
век (население, равное совокупному населению Франции, Британии, Ни-
дерландов и Скандинавских стран) впало в нищету с распадом СССР. 
Среди 5,5 млрд человек, живущих в развивающихся странах, три пятых 
находятся в условиях, не соответствующих минимальным санитарным 
требованиям, одна треть лишена нормальной питьевой воды, одна чет-
верть не имеет адекватных жилищных условий, одна пятая недоедает. Бо-
лее 1,3 млрд людей живут менее, чем на 1 доллар в день. Почти одна треть 
жителей беднейших стран не доживает до 40 лет. Согласно оценкам Все-
мирного банка, экономический кризис конца 90-х годов усилил эту тен-
денцию. За 2020–2023 годы число абсолютно бедных в Восточной Азии 
увеличилось с 70 до 200 млн человек. 

Сложность заключается в том, что два мира – богатых и бедных – не 
разделены какой-то непроходимой границей. Европа со своим самым ста-
рым и самым богатым в мире населением находится, по существу, рядом 
с Африкой с самым молодым и самым бедным населением. Заведующий 
программой помощи ООН развивающимся. 

Одной из особенностей настоящего этапа глобализации является то, 
что она складывается путем развития различных форм экономической ор-
ганизации в глобальных масштабах. Это ведет к повышению технологи-
ческой взаимозависимости, объединению и унификации рынков, методов 
производства и организации фирм, маркетинга, способствует динамич-
ному росту торговли и перераспределению капитала между отдельными 
странами и регионами. Глобализация рынков приводит к усилению кон-
куренции, что заставляет фирмы развивать и обновлять производство и 
использовать новейшие формы маркетинга. 

В 2023 году количество членов ВТО составило 164 страны по сравне-
нию с 102 странами в 1990 году. К 2025 году торговля товарами и услу-
гами вырастит в 2 раза. В 2023 году прямые иностранные инвестиции в 
экономику развивающихся стран и стран, находящихся в переходном пе-
риоде, составили 255 млрд долларов. Международная торговля, которая 
осуществляется через глобальные производственные сети, составляет 
одну треть всего объема торговли. Ежедневный объем валютных опера-
ций превышает сейчас 2,5 трлн долларов, в то время как в 1973 году, когда 
произошло крушение системы фиксированных валютных курсов, он со-
ставлял 15 млрд долларов. 

Без преувеличения можно сказать, что многие аспекты глобализации 
заставляют уже сегодня всерьез задуматься о будущем земной цивилиза-
ции, о путях сохранения самой Земли, ее экосферы, путях достижения ба-
ланса интересов всех стран и народов, ее населяющих. Кумулятивное воз-
действие индустриализации сказывается на изменении глобального кли-
мата; мир попал в совершенно новую атмосферу, в которой традиционные 
институциональные меры уже не дают большого эффекта. Если в начале 
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60-х годов ХХ века экономические потери от стихийных бедствий, вы-
званных изменением климата в мире, не превышали 5 млрд долларов, то 
к 2023 году размер превысил 250 млрд долларов. 
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натана Свифта – английского ученого, философа-моралиста и писателя-
памфлетиста Джона Арбетнота. Вместе со Свифтом, Александром 
Поупом и Джоном Гэем Арбетнот был активным членом творческого 
объединения под названием «Клуб Мартина Скриблеруса», которое воз-
никло в 1711 г. в противовес оппозиционным клубам парламентских депу-
татов в Англии. 
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Известный английский ученый, философ и публицист Джон Арбетнот 
был шотландцем по происхождению. Он родился в апреле 1667 г. в шот-
ландском селении под названием Инверберви, а умер 27 февраля 1735 г. в 
Лондоне. О его личной жизни опубликовано совсем немного сведений. 
Джон Арбетнот был сыном провинциального священника. Его семья была 
связана с якобитами и не одобряла так называемой «Славной революции» 
(1688–89 гг.). Отец писателя не присягнул новым установлениям Виль-
гельма Оранского и был лишен прихода и права проповеди. Джон Арбет-
нот, обосновавшись в Лондоне, вскоре был принят в коллегию лучших 
докторов столицы и вошел в члены «Королевского Общества» ученых, а 
с 1709 г. стал лейб-медиком английской королевы Анны, которая правила 
страной с 1702 по 1714 г. С 1712 г. Арбетнот служил главным врачом гос-
питаля Челси. 
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Он прославился в том же году, когда написал пять сатирико-полити-
ческих памфлетов о Джоне Булле, который помешался на войне-тяжбе, но 
к счастью для своей семьи и для всей Англии, он решил отказаться от 
мыслей о войне. Затянувшаяся более, чем на десятилетие, известная под 
названием «Войны за испанское наследство» (1701–13), она вызвала недо-
вольство всех здравомыслящих людей. Памфлеты Арбетнота, породив-
шие известное прозвище англичан «Джон Булл», публиковались с 1711 по 
1712 г. на страницах журнала под названием «Экзаменатор», финансиру-
емого торийской оппозицией, а издававшемся Джонатаном Свифтом 
(1667–1745). В 1727 г. они были напечатаны под названием «История 
Джона Булла». В этом знаменитом произведении Арбетнот изобразил 
многих политиков и государственных деятелей того времени. Например, 
в первой жене Булла персонифицировался кабинет партии вигов в  
1701–10 гг., а под второй женой подразумевался торийский кабинет. В об-
разе Булла Арбетнот критиковал английскую буржуазию. Сам он как фи-
лософ-моралист, полагал, что царство здравого смысла будет преддве-
рием царства Разума. Сатирический трактат Арбетнота под названием 
«Искусство политической лжи» (1712) был направлен как против партии 
вигов, так и против тори [1]. 

Арбетнот и Свифт сохранили в годы торжества вигов приятелькие от-
ношения с изгнанными из страны лордом Генри Сент-Джоном, виконтом 
Болингброком (1678–1751) и Эразмом Льюисом – литератором, служив-
шим графу Оксфорду. В то время в Англии появилось несколько влия-
тельных клубов. «Клуб Мартина Скриблеруса» (1711–15) возник в проти-
вовес оппозиционным клубам парламентских депутатов. «Клуб Киткэт» 
поддерживал вигов, «Октябрский клуб» объединял партию тори, а «Брат-
ский клуб» возглавлял Болингброк. Джонатан Свифт и Джон Арбетнот 
были втянуты Болингброком в его клуб как нужные люди, но вскоре вме-
сте с Джоном Гэем и Александром Поупом они объединились в вышеупо-
мянутую группу под названием «Клуб Мартина Скриблеруса». «Скрибле-
рианцы» задумали создать сатиру на различные формы лжеучености. Они 
стремились, игнорируя торийские идеи, трудиться над улучшением лите-
ратурного английского языка, преодолевать схоластику и педантизм в об-
разе мыслей и философско-нравственных суждений. Частыми гостями на 
субботних заседаниях этого клуба в 1713–14 гг. были премьер-министр 
граф Оксфорд и Болингброк. Позже падение кабинета тори, вынужден-
ный отъезд Свифта в Ирландию прервали деятельность этого клуба. Од-
нако в 1726 г. новый приезд в Лондон Свифта всколыхнул и заново сбли-
зил друзей-скриблерианцев. Возвращение из эмиграции лорда Бо-
лингброка способствовало появлению журнала «Крафтсмэн». Это назва-
ние можно перевести как «мастер» или «художник» (хотя слово «крафти» 
имеет также значение «искусный», «хитрый»). Позже из большого труда 
под названием «Мемуары Мартина Скриблеруса», задуманного членами 
клуба, был опубликован только первый том (1741), написанный в основ-
ном Арбетнотом. 

Говоря о «Клубе Мартина Скриблеруса», необходимо упомянуть еще 
об одном поэте. Речь идет о малоизвестном в России поэте, которого звали 
Томас Парнел. Он, как и Свифт, родился в Дублине в 1679 г. (т.е. через 
двенадцать лет после Свифта), хотя умер в английском городе Честер в 
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1718 г. (т.е. на двадцать семь лет раньше Свифта). Он прославился как 
поэт, эссеист, а также как друг Александра Поупа, который полагался на 
его научные познания при переводе «Илиады» Гомера на английский 
язык. Стихи Парнела высоко оценил Поуп за лиричность, стилистическую 
легкость и непринужденность. Среди лучших стихотворений Парнела 
можно назвать «Элегию старой красоте» и «Ночные отрывки о смерти», 
которые, по мнению многих исследователей, оказали влияние на создание 
Томасом Греем знаменитой «Элегии, написанной на сельском кладбище», 
хорошо известной в России благодаря переводу Василия Андреевича Жу-
ковского (1783–1852). Парнел сочинял статьи для английских журналов 
«Зритель» и «Страж». После смерти Парнела Поуп собрал его стихотво-
рения и опубликовал их в книге под названием «Стихи по разным пово-
дам» (1722). В 1770 г. эта книга была переиздана Оливером Голдсмитом 
(1728–1774). Она была дополнена другими стихотворениями, а также в 
ней была изложена биография Парнела [2]. 
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СОБЫТИЙНЫЙ БРЕНДИНГ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК 
Аннотация: статья посвящена изучению современных аспектов со-

бытийного брендинга. Развитие современных коммуникативных прак-
тик определяет необходимость их комплексного осмысления. Рассмот-
ренные характеристики событийного брендинга позволяют применять 
результаты исследования в контексте развития коммуникативных прак-
тик и массовых коммуникаций. 

Ключевые слова: брендинг, специальное событие, маркетинговые 
коммуникации. 

Современные коммуникативные практики представляют собой ком-
плекс маркетинговых и социальных коммуникаций, интегрированных в 
жизнедеятельность общества [1]. 

Так, маркетинговые коммуникации рассматриваются как процесс пе-
редачи информации о товаре целевой аудитории [2]. Коммуникативные 
маркетинговые практики позволяют не только сегментировать целевые 
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группы, брендировать продукт, применять эффективные каналы и инстру-
менты продвижения на рынке, но и определять конкурентные позиции. 

При этом социальная коммуникация особую значимость приобретает 
в современных условиях, когда происходит количественное и качествен-
ное преобразование планетарных коммуникативных процессов, которые 
сопровождаются трансформацией технической, социальной и социокуль-
турной основы современного информационного сообщества [3]. 

В публикациях последних лет ширится понимание коммуникации не 
только как процесса передачи информации от одного социального субъ-
екта к другому, но и как процесса конструирования новых смыслов, ин-
терпретаций, а также механизма создания новых норм и правил жизнеде-
ятельности [4]. 

Тенденция к более многостороннему рассмотрению отношений между 
людьми, более глубокому пониманию личности в контексте широко по-
нятых социальных связей связана с выявлением трех основных аспектов 
рассмотрения коммуникации: диалогичной, деятельностной и семиотиче-
ский. 

С точки зрения диалогичной модели, коммуникация – это, прежде 
всего, модель диалога как противопоставление паттерну отчуждения. 

Коммуникация в рамках семиотического подхода понимается в кон-
тексте применяемых знаков и символов, придающих коммуникации 
смыслообразующие парадигмы. 

Понимание современной деятельностной модели коммуникации бази-
руется на основе системной теории общества. Коммуникация как инфор-
мационный обмен определяет вид и уровень социального действия. 

В настоящем исследовании нас интересует именно деятельностный 
подход, – как совместная деятельность коммуникантов. В процессе этой 
деятельности применяются различные коммуникативные практики, от 
эффективности применения которых зависит социальное поведение 
участников процесса. 

Среди современных коммуникативных практик: реклама, связи с об-
щественностью, стимулирование сбыта, direct-маркетинг, брендинг, gue-
rilla marketing и др. 

Каждая из коммуникативных практик применима как в коммерческой, 
так и в социальной сферах, способствует продвижению различных субъ-
ектов: товаров, услуг, идей, личностей, территорий и событий. 

Событийный брендинг представляет собой процесс разработки и про-
движения бренда посредством организации специальных мероприятий 
(special events). Цель специальных событий – повышение узнаваемости 
бренда, формирование марочных ассоциаций, имиджевых особенностей 
и потенциально потребительской лояльности. 

Сфера применения событийного брендинга чрезвычайно широка: фор-
мирование новостного повода для PR-продвижения, способ взаимоотно-
шений с целевыми группами (инвесторы, клиенты, партнеры). Часто спе-
циальные мероприятия становятся эффектным началом или завершением 
масштабной рекламной кампании. 

Событийный брендинг формирует у целевой аудитории личностное 
отношение. Во-первых, потребители лучше запоминают то, что пережили 
на уровне чувств и эмоций. Во-вторых, потребители олицетворяют марку 
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с тем мероприятием, в котором принимали непосредственное участие. 
Они испытывают благодарность и дружественное отношение за подарен-
ный опыт. В-третьих, потребители лучше воспринимает то, что произво-
дитель предлагает ненавязчиво, тем самым у потребителя сохраняется 
ощущение собственного выбора. 

Специальное событие – это событие, которое целенаправленно орга-
низовано для трансляции идей, ценностей, сообщение, которое выражает 
и служит достижению мировоззренческих, информационных, репутаци-
онных, имиджевых, некоммерческих, коммерческих целей какого-либо 
сообщества, объединенного некими аксиологическими предпочтениями, 
социальными, конфессиональными, корпоративными принципами и 
взглядами [5]. 

Существуют различные направления специальных событий: корпора-
тивные, деловые, массовые (спортивные, музыкальные мероприятия, тема-
тические фестивали, road-show и т. д.). Так, корпоративный событийный 
маркетинг направлен на повышение внутрикорпоративной лояльности. 
Среди форм – тимбилдинги, мастер-классы, тренинги, церемонии награж-
дения, рабочие мероприятия и др. Отдельным направлением выступают 
партнерские мероприятия: семинары, конференции, форумы и т. д. 

Спортивный и музыкальный брендинг необходимо развивать произво-
дителям спортивного, молодёжного ассортимента, продуктов для здоро-
вого образа жизни и товаров импульсного спроса (брендированный забег, 
футбольный турнир, фестиваль экстремальных видов спорта, музыкаль-
ный фестиваль и др.) 

Событийный брендинг подчеркивает значение формирования положи-
тельного имиджа бренда с помощью специальных мероприятий, а также 
взаимосвязь с идентичностью бренда и содействие раскрытию ценностей 
бренда. Кроме того, событийный брендинг имеет ярко выраженную соци-
альную направленность. Процесс организации event -мероприятий пред-
полагает, что событие будет организовано не только под определенный 
бренд, но и может носить характер крупного проекта, где принимают уча-
стие несколько брендов в качестве партнеров, спонсоров и т.д. [6]. 

Если выполнены основные требования к специальным событиям, – 
обеспечен новостной характер; использована атрибутика товарно-знако-
вой символики; применены различные коммуникативные практики (ре-
клама, PR, стимулирование сбыта, direct-маркетинг и др.); обеспечен ин-
формационный резонанс и выполнены организационные требования, то 
результативными преимуществами событийного брендинга станут: фор-
мирование прочной эмоциональной связи с целевыми аудиториями, появ-
ление нового бренда самого события, привлечение заинтересованных 
аудиторий и потенциально – развитие нетворкинга. 

В современной практике событийный брендинг рассматривается и в 
контексте маркетинга территорий, актуальность которого вызвана про-
цессами глобализации и усилением конкуренции между территориями. 

В современном маркетинге территориальный брендинг представляет 
собой комплексную стратегию, которая направлена на создание и управ-
ление брендом для определенной территории или региона [7]. Этот про-
цесс включает в себя использование маркетинговых инструментов и 
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стратегий с целью формирования уникального имиджа, привлечения вни-
мания и создания преимуществ для данной территории. Суть территори-
ального брендинга заключается в том, чтобы разработать и продвигать 
уникальную идентичность и образ территории, чтобы она отличалась от 
других мест и вызывала интерес у жителей, посетителей, инвесторов и ту-
ристов. В рамках территориального брендинга особое внимание уделя-
ется позиционированию торговой марки региона, неймингу и разработке 
образа бренда. 

Подытоживая, отметим, что событийный брендинг, как коммуникативная 
практика, обеспечивает общую эффективность коммуникаций любого 
бренда и является одним из актуальных коммуникативных тенденций. 
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Художественные и иные образы являются неотъемлемой частью попу-
ляризации. В то же время российское медиапространство испытывает не-
который дефицит ярких образов, которые могут и должны использоваться 
для донесения государственной позиции. 

Под влиянием развивающейся медиасферы формы и образы популя-
ризации изменились, отступив от канонов XX века – золотой эпохи госу-
дарственной пропаганды как на территории СССР, так и в странах Запада. 

Официальная популяризация XX века не отличалась разнообразием 
методов воздействия на аудиторию. Она включала в себя использование 
традиционных средств массовой информации, кинематографа, печати – 
причем до середины XX века бумажные носители доминировали в струк-
туре средств информирования [1, с. 111–117]. Централизованные методы 
доставки информации накладывали ограничения на разнообразие форм – 
в том числе смысловых и визуальных. Поскольку воздействовать на от-
дельные, узкие целевые группы с использованием традиционных методов 
доставки было сложно, каждая единица «контента» была ориентирована 
на усредненного гражданина. 

Тем не менее, в прошлом веке авторы хорошо осознавали важность 
понимания целевой аудитории и адаптации формы информации для луч-
шего ее потребления. Ограниченные техническими возможностями, они 
все же старались создать отдельные образы для отдельных групп людей, 
пусть и со значительным укрупнением последних. В качестве примера 
можно рассмотреть военную пропаганду Политбюро ЦК ВКП (б) в пе-
риод Великой Отечественной войны. Свидетельство о поиске советскими 
пропагандистами индивидуального подхода к отдельным группам ауди-
тории сохранилось в донесениях штаба 2 немецкой армии от 1942 года. 
Противник сообщал о систематичности, продуманности и 
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целеустремленности работы советской пропаганды на немецких солдат и 
население. Советские пропагандисты учитывали потребности и уровень 
культуры объекта воздействия: «С ними говорит она народными, солдат-
скими и специфически-местными выражениями, дает возможность от-
дельным лицам, выдавая их за немцев, обращаться к немцам и злоупо-
требляет подписями убитых. При этом, она взывает к первоначальным че-
ловеческим чувствам, как страх смерти, боязнь боя и опасности, тоска по 
жене и ребенку, ревность, тоска по родине. Всему этому противопостав-
ляется переход на сторону Красной Армии...» [2]. 

Тем не менее, как во время Великой Отечественной войны, так и в 
предыдущее и последующее мирное время большинство образов были 
рассчитаны на предельно массовое сознание. Например, образ рабочего-
коммуниста, который нашел отражение в искусстве, художественной ли-
тературе на страницах СМИ [3; 4]. 

В XXI веке средства доставки информации претерпели значительные 
изменения, став более разнообразными и доступными. Интернет стал ос-
новным средством распространения информации, заменив традиционные 
медиа. Благодаря развитию технологий, доступ к Интернету стал возмо-
жен практически из любой точки мира, что значительно расширило воз-
можности обмена информацией. Социальные сети стали неотъемлемой 
частью нашей жизни, предоставляя платформу для общения, обмена ин-
формацией и новостей. Они изменили способ взаимодействия людей, сде-
лав его более быстрым и удобным. Мобильные устройства сыграли клю-
чевую роль в изменении способов доступа к информации. Смартфоны и 
планшеты позволяют пользователям получать доступ к новостям, соци-
альным сетям и другим источникам информации в любое время и в любом 
месте. Видеохостинги и платформы для стриминга, такие как YouTube и 
Twitch, позволили людям делиться контентом в реальном времени, созда-
вая новые форматы контента и способы его распространения [5]. 

Искусственный интеллект и машинное обучение используются для 
персонализации контента и рекомендаций, что делает процесс получения 
информации более эффективным, но в то же время – более индивидуаль-
ным. Появляется возможность дешево и эффективно воздействовать на 
даже самую узкую аудиторию. Тренд на персонализацию массовых ком-
муникаций отразился и на трансформации образов и форм современной 
популяризации. 

В условиях переизбытка и крайнего многообразия информации в Сети 
становится все сложнее создать мощный и запоминающийся образ с нуля. 
Велика вероятность, что он не будет принят искушенной аудиторией и 
затеряется в информационном потоке. В последние годы авторами прак-
тикуется иной, органический подход. Они используют образы, появивши-
еся самостоятельно и изначально нашедшие отклик у целевой аудитории. 
Впоследствии эти образы обрастают необходимыми смыслами и фор-
мами, но сформировавшийся органический фундамент фактически гаран-
тирует должное воздействие на аудиторию. 

В качестве яркого примера данной тенденции выступило медийное 
освещение Специальной военной операции по демилитаризации и дена-
цификации Украины. Так, эксперт Центра военно-политической журна-
листики Борис Рожин в декабре 2022 года среди запоминающихся 
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художественных образов и персональный СВО выделил только те, кото-
рые существовали ранее, либо появились и изначально были распростра-
нены органически: Рамзан Кадыров, Дарья Дугина, «бабушка с красным 
флагом», мальчик Алеша, боец с красным рюкзаком и позывным 
«Струна» и т.д. [6]. 

В рамках оценки процессов трансформация форм и образов на совре-
менном этапе было проведено социологическое исследование, целью ко-
торого является выявление существующих ярких образов специальной 
военной операции, появившихся в медиапространстве с 24 февраля 2022 
года. Задачами исследования были определены: определить список худо-
жественных и иных образов СВО, существующих в медиапространстве в 
настоящее время; сегментировать аудиторию данных образов по воз-
расту; определить каналы распространения данных образов; выявить кор-
реляцию между типов образов, каналами их распространения и возрастом 
аудитории; сравнить российские и украинские образы СВО. Выборочная 
совокупность – случайным образом отобранные граждане РФ в возрасте 
от 15 до 35 лет, пользователи сети Интернет, обоих полов (497 респонден-
тов). 

По результатам исследования определено, что основным источником 
получения новостей о специальной военной операции являются авторские 
блоги, телеграм-каналы – 77,7%; социальные сети – 10,3%; интернет-
СМИ – 9,5%; от знакомых/друзей 2,4%; телевидение, печатная пресса – 
0,2%. 

На вопрос «Какой из предложенных российских образов специальной 
военной операции вам запомнился больше всего?» были получены следу-
ющие данные: 

символы Z / V / O – 53,9%; 
мальчик Алешка из Белгорода – 17,2%; 
бабушка с красным флагом – 13,6%; 
Пригожин/Вагнер – 15,3%. 
Таким образом становится очевидным, что связующим звеном иссле-

дований в сфере популяризации должны стать медийные образы и сим-
волы, изучение которых все больше набирает силу в современных гума-
нитарных и социальных науках. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ШКОЛЬНОЙ 
СРЕДЕ: РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ UNPLUGGED) 

Аннотация: статья посвящена вопросу профилактики наркомании в 
школьной среде. Авторы обращаются к зарубежному опыту организации 
антинаркотического просвещения в школьной среде на примере реализа-
ции программы «Unplugged», направленной на формирование у подрост-
ков специальных жизненных навыков, которые позволят им оказывать 
сопротивление негативному влиянию среды. Опыт изучения подобных 
программ способен внести определенный вклад в разработку отече-
ственных методик антинаркотического просвещения в нашей стране и 
может представлять интерес для педагогов, участников антинаркоти-
ческих волонтерских движений образовательных организаций. 

Ключевые слова: школьная среда, профилактика наркомании, анти-
наркотическое просвещение, жизненные навыки. 

Одним из аспектов антинаркотической политики любого государства 
является организация антинаркотического просвещения и воспитания 
подростков и молодых людей. 

Цель данного исследования – изучение зарубежного опыта организа-
ции антинаркотического просвещения в школьной среде на примере ин-
терактивной программы Unplugged с возможностью использования ее от-
дельных элементов в практике участников антинаркотического волонтер-
ского движения образовательных организаций высшего образования, в 
частности, Сибирского юридического института МВД России, работаю-
щих с подростками. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в «Стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» определяется ряд мер реализации профилактики и ран-
него выявления незаконного потребления наркотиков, среди которых: 
«включение профилактических мероприятий в образовательные про-
граммы, внеурочную и воспитательную работу, федеральные и регио-
нальные программы, проекты, практики гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и моло-
дежи»; а также «расширение практики обмена с иностранными государ-
ствами передовыми методиками профилактики незаконного потребления 
наркотиков, включая адаптацию и использование наиболее успешных за-
рубежных методик в сфере антинаркотической деятельности» [1]. 
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Применение различных технологий, в числе которых – информацион-
ные, образовательные, интерактивные – рассматривается как эффектив-
ное средство профилактики наркомании в школьной среде. Превентивные 
мероприятия в большей мере направлены на воспитание здорового образа 
жизни, чем на акцентирование запретов и специфических предписаний. 
Мы согласны с мнением Л.А. Гизятовой относительно того, что основ-
ными задачами профилактики наркомании за рубежом являются «форми-
рование у учащихся ценностных установок в отношении здоровья и раз-
витие их личностного потенциала, которые призваны помочь молодым 
людям принимать разумные и обоснованные решения» [2, c. 20]. 

Следует отметить, что большинство зарубежных программ профилак-
тики наркомании основаны на модели социального влияния. Они предпо-
лагают формирование у школьников специальных навыков, которые поз-
волят им оказывать сопротивление негативному влиянию среды. Но, в то 
же время, социальное влияние (влияние среды) в данных программах вы-
ступает в качестве защитного фактора в предупреждении наркомании. В 
качестве такой программы рассмотрим анти-наркотическую программу 
Unplugged (European Drug Addiction Program), разработанную Европей-
ским центром профилактики наркомании (European Drug Addiction 
Prevention (EU-Dap) при поддержке международного фонда Mentor Inter-
national), включенную в реестр лучших практик Европейского центра мо-
ниторинга наркотиков и наркомании, внедренную и уже прошедшую 
апробацию в семи европейских станах (Бельгия, Германия, Испания, Гре-
ция, Италия, Австрия и Швеция), реорганизованную с учетом результатов 
оценки ее эффективности. 

Программа Unplugged – это компонент системы школьного анти-
наркотического воспитания, так как именно школа является местом, где 
можно организовать систематическую и эффективную работу, ежегодно 
охватывая большое количество детей и подростков. Разработанная с уче-
том модели социального влияния, она является интерактивной по форме 
и содержанию, нацеленной на формирование жизненных навыков и пра-
вильных убеждений подростков. Используемые методы воздействия 
направлены на снижение риска начала употребления наркотиков или ис-
ключают переход от случайного употребления наркотиков к постоян-
ному. Особенностью данной программы является то, что целевой аудито-
рией программы являются не только подростки в возрасте 12–14 лет, но и 
их родители. Высокая степень реализация методик и содержания про-
граммы обусловлена подготовкой педагогов, непосредственно участвую-
щих в программе. 

Unplugged – программа, которая включает в себя компоненты, ориен-
тированные на развитие критического и творческого мышления, умения 
принимать решения и разрешать проблемы, формирование умений эф-
фективного общения, навыков межличностных отношений, развитие са-
мосознания, эмпатии, умений преодоления эмоций и стресса, формирова-
ние знаний о вредном воздействии алкоголя, курения и наркотиков на здо-
ровье [3]. Определяемые таким образом жизненные навыки могут варьи-
роваться в зависимости от культурного контекста. Вместе с тем, исследо-
вания показывают, что именно они являются ключевым набором умений 
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и навыков, которые способствуют здоровому образу жизни и благополу-
чию детей и подростков. 

Необходимо отметить, что все участники программы обеспечены ме-
тодическими и информационными материалами для организации профи-
лактических мероприятий на базе учебного заведения. Это – учебное по-
собие для учащихся [4]), методические рекомендации для педагогов [4], 
методические рекомендации для родителей [5], а также набор дидактиче-
ских материалов (так называемые карточки) для использования во время 
занятий. 

Успех занятий в рамках программы Unplugged зависит, в основном, от 
того как ученики будут обмениваться своими идеями и чувствами в 
группе. Роль преподаватель в этом процессе заключается в создании по-
ложительного взаимодействия и взаимопонимания участников группы. 
Программа предполагает такие формы организации учебного процесса, 
как работа в парах и малых группах. Занятия также направлены на фор-
мирование умений вести дискуссию в больших группах. 

Обзор занятий программы Unplugged 
Таблица 1 

№ Занятие Виды работы Цели

1 

Введение в 
программу 
Unplugged 
(Opening Unplugged) 

Презентация, 
групповая работа, 
установление 
контакта, домашнее 
задание 

Информирование о 
целях программы, 
установление правил 
поведения на занятии, 
выявление знаний о 
наркотиках

2 

Быть или не быть в
группе (To be or not to 
be in the Group) 
 

Ситуационная игра, 
общая дискуссия 

Выяснение групповых 
ожиданий и 
группового влияния 

3 

Выбор – алкоголь, 
риск и 
предупреждение 
(Choices – alcohol, risk 
and protection)

Беседа, обсуждение 
 

Информация о 
различных факторах 
негативного влияния 
применения 
наркотиков

4 

Твои убеждения – 
отражают ли они 
реальность (What you 
believe, is that based 
on real facts?) 

Презентация, общая 
дискуссия, групповая 
работа, игра 
 

Побуждение к 
критической оценке 
информации, 
размышлению о 
различиях между 
собственным мнением 
и объективной 
информацией, 
коррекция стереотипов

5 

Курение сигарет,- что 
нужно знать об этом 
(Smoking the cigarette 
drug – Get informed) 

Квиз, групповая 
дискуссия, обратная 
связь (оценка), игра. 
 

Информация о 
последствиях курения, 
установление различий 
между ожидаемым и 
действительным 
эффектом, и 
краткосрочном и 
долгосрочном влиянии
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Окончание таблицы 1 
№ Занятие Виды работы Цели

6 

Умей выражать себя 
(Express yourself) 

Игра, общая 
дискуссия, групповая 
работа 

Проявление эмоций, 
чувств, вербальное и 
невербальное общение 
коммуникация

7 

Проявляй выдержку 
(Get up, stand up) 

Общая дискуссия, 
групповая работа, 
ролевая игра 
 

Побуждение к
формированию 
чувства уверенности в 
себе, проявлению 
уважения к другим 
людям

8 

Умей общаться, 
налаживать 
отношения 
(Party tiger) 

Ролевая игра, общая 
дискуссия  

Распознавание и 
оценка положительных 
качеств личности, 
принятие 
положительной 
ответной реакции, 
упражнение в 
установлении контакта 
с другими людьми

9 

Наркотики – что 
нужно знать о них? 
(Drugs – Get informed) 

Групповая работа, 
квиз 
 

Информация о 
негативном влиянии 
употребления 
наркотиков

10 

Умения 
контролировать свои 
чувства, справляться 
со слабостями 
(Coping competences)

Презентация, общая 
дискуссия, групповая 
работа 
 

Выражение 
негативных чувств, 
формирование умений 
справляться с 
недостатками 

11 

Решение проблем и 
принятие решений 
(Problem solving and 
decision making) 
 

Презентация, общая 
дискуссия, групповая 
работа, домашнее 
задание 

Обучение моделям 
принятия решений, 
побуждение к 
творческому 
мышлению и 
самоконтролю

12 

Постановка целей 
(Goal setting) 

Игра, групповая 
работа, общая 
дискуссия 
 

Постановка 
краткосрочных и 
долгосрочных целей, 
оценка содержания 
программы и ее 
реализации 

 
В контексте реализации программы организация поэтапного информи-

рования, групповых дискуссий, направленных на формирование ценно-
стей и убеждений, а затем и включение в различные виды деятельности, 
развивают личностные ресурсы подростков, формируют у них антинарко-
тическую устойчивость и навыки сопротивления давлению. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что для повышения 
эффективности антинаркотической профилактики в молодежной среде 
необходимо сосредоточиться на: системном и комплексном характере ра-
боты; внедрении инновационных технологий, обеспечивающих формиро-
вание у молодого поколения ценностей здорового образа жизни и мотивов 
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отказа от пробы наркотиков; антинаркотическом информировании; разви-
тии не столько массовых, сколько субкультурных, групповых, индивиду-
альных методик. 

Одним из ключевых компонентов программы Unplugged является раз-
витие жизненных навыков подростков, которые определяются разработ-
чиками программы как способность воспринимать и уважать других лю-
дей, создавать позитивные отношения в кругу семьи и с друзьями, уметь 
слушать других и общаться, доверять и быть ответственным. 

Опыт изучения подобных программ способен внести определенный 
вклад в разработку и улучшение имеющихся отечественных методик. Ан-
тинаркотические объединения учащихся, педагоги в школах и других 
учебных заведениях могут использовать зарубежный опыт и интегриро-
вать наиболее подходящие виды работ в собственные учебно-методиче-
ские проекты. 
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В настоящее время условия среды меняются с высокой скоростью, что 
объясняется развитыми технологиями. Чтобы специалист мог оставаться 
востребованным на рынке труда, ему необходимо не только обладать зна-
ниями в определенной профессиональной области, но и регулярно обнов-
лять их и повышать квалификацию. Это особенно актуально для педаго-
гов. Выдающиеся педагоги прошлого века в своих работах и деятельности 
уделяли много внимания подготовке учащихся к самообразованию и са-
мообразованию учителя. 

Прежде всего, обратимся к определению самообразования. Из педаго-
гического энциклопедического словаря [11] мы узнаем, что это целена-
правленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; 
приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, тех-
ники, культуры, политической жизни и тому подобном. 

Абакумова Е.Б. [1] определяет, что термин «самообразование» имеет 
длительную историю и появился благодаря Сократу, который ввел в упо-
требление понятия «самообразование» и «самообразование личности». 
Философ был убежден, что самообразование лежит в основе совершен-
ствования личности. Философ Аристотель утверждал, что самообразова-
ние является основой становления личности, направленной на поиск но-
вых знаний. 

Известный педагог К.Д. Ушинский [17] писал: «Должно постоянно 
помнить, что следует передать ученику не только те и другие познания, 
но развить в нем и способность самостоятельно, без учителя, приобретать 
новые знания». Таким образом, К.Д. Ушинский говорит о важности не-
прерывного образования. 

В научной среде вопрос о появлении идеи непрерывного образования 
остается открытым. Даринский А.В. [5] и Ягодин Г.А. [5] убеждены, что 
данная идея существует уже долгое время. Осипов В.Г. [10] полагает, что 
эта идея появилась относительно недавно. 
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Многие исследователи называют Яна Амоса Коменского родоначаль-
ником идеи о непрерывности образования. В своем труде «Панпедия» [7], 
он писал так: «Как для всего рода человеческого весь мир – это школа, от 
начала и до конца веков, так для каждого человека его жизнь – школа, от 
колыбели до гроба. Каждый возраст предназначен для учения, и одни и те 
же пределы отведены человеческой жизни и человеческой школе». 

В России о важности образования высказывались Ломоносов М.В. и 
Радищев А.Н., а также Рубакин Н.А., который активно занимался разра-
боткой программ самообразования. 

Ученый и писатель Рубакин Н.А. [14], который посвятил себя разра-
ботке программ самообразования, определял последнее как важнейший 
фактор развития личности. Ему принадлежит следующее высказывание: 
«Всякое настоящее образование добывается только путем самообразова-
ния». 

Плетенева И.Ф. [12], Демин А.Ю. [12] рассматривают самообразова-
ние как составляющую подготовки будущих специалистов к профессио-
нальной деятельности, ориентированную на изменение в их сознании ко-
личественных и качественных характеристик явлений и процессов окру-
жающего мира. 

Однако исследователи отмечают, что в подготовке будущих учителей 
наблюдаются некоторые проблемы, объясняющиеся объективными и 
субъективными причинами. В контексте данного исследования нас инте-
ресуют следующие причины: 

− неразвитые умения самообразования; 
− отсутствие у некоторых студентов желания развивать свои способ-

ности, установка, что самообразование не требует никаких усилий, изуче-
ния дополнительной информации и прочего; 

− недостаточная подготовленность преподавателей вузов к реализа-
ции практико-ориентированной направленности читаемых курсов для 
подготовки студентов к работе в сфере образования и для развития у них 
умений самообразования. 

Смирнов А.В. [15] подробно описал кризис, существующий в педаго-
гической науке. Суть кризиса заключается в том, что педагогика не может 
показать практические способы решения проблем в сфере образования. 

Смирнов А.В. [15] писал: «Возникло явное противоречие между воз-
росшей потребностью общества в творческой самодеятельной личности и 
образовательной практикой, не способной удовлетворить эту потреб-
ность. Стало трудно поддерживать и развивать интерес человека к само-
образованию и саморазвитию». 

Для советской педагогики была характерна идеологизация методоло-
гических оснований. Теоретические доказательства, проверка гипотети-
ческих положений были следствием идеологических установок, а не ре-
зультатом действия выверенных социально-педагогических и собственно 
педагогических закономерностей. 

Содержание образования, таким образом, стали определять идеологи-
ческие стереотипы, например, воинствующий атеизм, главенство обще-
ственного и государственного над индивидуальным и другие. 
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Макеева Е.А. [9] определяет, что идеологизация обусловила изоляцию 
советской школы и педагогики от мирового педагогического опыта и об-
щечеловеческой гуманитарной культуры. 

Отечественные труды зачастую не содержали позитивного анализа за-
падных достижений в сфере образования, осмысления и сравнения педа-
гогических концепций и опыта. Это привело к самоизоляции советской 
педагогики. 

Влияние идеологии на педагогику привело к обесцениванию понятий 
в педагогическом мышлении и более широкому использованию идеоло-
гической, искажающей суть педагогических явлений парадигмы. Уничто-
жение или замалчивание отечественных достижений. 

На долгое время были забыты достижения и наработки таких ученых, 
как Блонский П.П., Выготский Л.С., Басов М.Я., Шацкий С.Т., Рубин-
штейн М.М. Лишь относительно недавно на их идеи обратили внимание. 
А новые, передовые идеи не всегда вызывали интерес и одобрение. 

Телец Е.Д. [16] отмечает, что педагога-новатора Шаталова В.Ф. кри-
тиковали за сформулированные приемы организации учебной деятельно-
сти (составление конспектов, поиск опорных сигналов и многое другое), 
называя их тривиальными и общеизвестными. Однако его наработки за-
служивают внимания хотя бы потому, что Шаталов В.Ф. актуализировал 
и развил установленные наукой закономерности. 

Таким образом, ученые признают необходимость самообразования и 
его влияние на квалификацию будущих педагогов. Самообразование в 
теории имеет положительный эффект на педагогическую деятельность, 
однако наблюдаются некоторые проблемы в его реализации. 

Коджаспирова Г.М. [6] указывает, что компетентная педагогическая 
деятельность требует владения определенными умениями, в том числе, 
как отмечают учение, самообразовательными. По мнению ученого, само-
образование – это система умственного и мировоззренческого самовоспи-
тания, следствием, но не целью которой является волевое и нравственное 
самоусовершенствование. 

Разные исследования приходят к выводу о том, что результаты педагоги-
ческой деятельности учителя во многом зависят от его работы над собой. 

Так, Гришин Э.А. [2] приводит следующие статистические данные: у 
педагогов, занимающихся самообразованием систематически, 63–71% 
учащихся получает хорошие и отличные отметки. Тогда как у учителей, 
не уделяющих внимания самообразованию, показатели равны 9–12%. Та-
ким образом, развитая способность к самообразованию положительно 
влияет не только на личность и карьеру педагога, но и на успеваемость 
его учеников. 

Исследователи отмечают, что в наше время мысль о том, что самооб-
разование школьников является дополнением к основному образованию 
уже не является актуальной. Сейчас считается, что обучение должно быть 
самообучением и самообразованием, а школа выполняет функцию по-
мощника, направляет ученика и обеспечивает базовый образовательный 
фундамент. 

Принято считать, что самообразование происходит по личной иници-
ативе человека, однако некоторые ученые высказывают сомнения 
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относительно этой точки зрения. Так, Коджаспирова Г.М. [6] полагает, 
что самообразованием человек может заниматься, в том числе под влия-
нием каких-либо внешних факторов, например, требования повышения 
квалификации от работодателя или ради повышения заработной платы. 

Как следует из приведенных выше определений, самообразование – 
это деятельность, инициируемая и осуществляемая непосредственно са-
мим человеком, невозможно заниматься самообразованием, не имея мо-
тивации и внутренней готовности. Самообразование признается необхо-
димым элементом подготовки специалистов. 

Продолжая изучать тему исследования, мы обратили внимание на 
предложенные Райским Б.Ф. [13] закономерности процесса самообразо-
вания: 

− желание заниматься самообразовательной деятельностью связано с 
уровнем нравственного и интеллектуального развития, образованности и 
квалификации человека. Оно развивается по мере повышения обществен-
ной активности человека; 

− в основе стремления к самообразованию лежит наличие самообразо-
вательных умений и желание совершенствовать их в дальнейшем; 

− стремление к самообразованию повышается по мере удовлетворения 
познавательных потребностей личности путем самообразовательной дея-
тельности; 

− стремление к самообразованию непосредственно зависит от условий 
познавательной деятельности. Мотивация снижается в том случае, если 
человек сталкивается с непреодолимыми или тяжело преодолимыми 
трудностями. 

Авторы, занимающиеся проблемой подготовки учителя, используют 
целый ряд понятий: «профессиональное самообразование» (Кулют-
кин Ю.Н., Черейская И.Н.), «педагогические самообразование» (Гу-
сев Г.И., Котляр В.Н.), «профессиональное самовоспитание» (Зязин Б.П., 
Елканов С.Б.), а также другие понятия, например, «самообразование учи-
теля» или «самообразование педагогических кадров». 

Обратимся к некоторым определениям самообразования учителя. Со-
гласно Косенко Н.В. [8], самообразование учителя – саморегулируемая 
познавательная деятельность, ориентированная на совершенствования 
профессиональной деятельности и личностное развитие». 

Гусев Г.И. [5], объясняя, что самообразование учителя способствует 
повышению качества учебно-воспитательной работы в школе, определяет 
его как целенаправленную самостоятельную деятельность учителя (или 
студента педвуза) по усовершенствованию имеющихся и приобретению 
новых психолого-педагогических и методических знаний и их творческое 
использование в соответствии с характером выполняемой работы. 

Коджаспирова Г.М. [6] предлагает использовать термин «профессио-
нальное педагогическое самообразование», которое определяет, как мно-
гокомпонентную деятельность, состоящую из общеобразовательного, 
предметного, психолого-педагогического и методического самообразова-
ния, каждое из которых является сложные, многокомпонентные образова-
ния, взаимосвязанные и взаимопроникающие друг в друга. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, необходимо выде-
лить функции профессионального педагогического самообразования: 
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− дополняет, уточняет, расширяет базовое общее и профессиональное 
образование; 

− компенсирует недостатки базового образования или является сред-
ством его приобретения; 

− позволяет формировать индивидуальный стиль профессиональной 
деятельности; 

− помогает анализировать как собственной профессиональной дея-
тельности, так и опыта коллег; 

− представляет собой средство самопознания и самосовершенствования. 
Однако, как отмечалось выше, самообразовательная деятельность не-

возможна без готовности человека к ней. Громцева А. К [3] лаконично 
характеризует готовность к самообразованию как овладение личностью 
всеми компонентами самообразовательной деятельности. 

Коджаспирова Г.М. [6] полагает, что готовность к самообразованию 
складывается из нескольких уже сформированных компонентов: 

1) когнитивный компонент определяется культурой личности и нали-
чием достаточных профессиональных знаний и умений их применять; 

2) мотивационный компонент, который по праву считают основным, 
заключается в осознании личной и общественной значимости непрерыв-
ного образовании и профессионального совершенствования; 

3) процессуальный компонент – это развитые навыки самостоятельной 
познавательной деятельности и сформированных операций умственной 
деятельности, умений самоанализа. 

4) организационный компонент предполагает наличие умений выби-
рать источники познания и формы самообразования, планировать свою 
деятельность и время, организовать самоконтроль и самооценку. 

Громцева А.К. [3] также называет энергетический компонент, который 
включает эмоциональные стороны деятельности. Коджаспирова Г.М. [6] 
предлагает другой вариант этого компонента, называя его нравственно-
волевым и включая в него такие личностные качества, как любознатель-
ность, трудоспособность, ответственность и критичность. 

Таким образом, авторы приходят к выводу, что самообразование – это 
сложный процесс преобразования, постоянного развития и совершенство-
вания сложившейся системы знаний и отношений в течение всей жизни; 
форма беспрерывного, овладения новыми знаниями, умениями, навы-
ками, в постоянно изменяющихся условиях жизни с учетом технического 
прогресса. 
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Аннотация: в статье определяется роль безопасности образова-
тельной среды для эффективной и результативной работы учителя. Це-
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На современном этапе развития образовательных организаций, одним 
из ключевых аспектов ее эффективного функционирования становится 
безопасность. Проблема безопасности обусловлена различными фактами: 
пожары, массовые заболевания учащихся и учителей, травматизм, право-
нарушения и др. Несомненно, что обучающиеся, – это первые, для кого 
должны быть созданы безопасные условия для обучения. Однако мы не 
можем обойти тот факт, что учитель также нуждается в безопасности в 
образовательной организации, т.е., на своем рабочем месте. 

Савченко И.А. [6] определяет, что безопасность – сложное и много-
гранное социальное явление, со сложной структурой, которая зачастую 
отражает противоречивые интересы в отношениях различных социаль-
ных субъектов. Автор под безопасностью в условиях образовательной ор-
ганизации понимает состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности и одним из важнейших аспектов, выделает социальную без-
опасность личности, которую определяет как систему взаимодействия 
личности со средой. При социальном взаимодействии учитель, как лич-
ность осознает негативные воздействия социальной среды, а также при-
меняет умения и навыки самозащиты для профилактики и предотвраще-
ния различных социальных опасностей, что обеспечивает ей успешное 
взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса: обуча-
ющимися, коллегами, родительским комитетом и др. 

На основании исследования Кислякова П.А. [2] целесообразно отме-
тить следующие элементы в структуре социальной безопасности лично-
сти, а именно: психологическая безопасность, безопасность в опасных си-
туациях социального характера, безопасное социальное взаимодействие, 
физическая безопасность, информационная безопасность, духовно-нрав-
ственная безопасность, гражданско-правовая безопасность. 
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Баева И.А. [1] отмечает, что важным аспектом результативной работы 
учителя является психологическая безопасность, которая обеспечивается 
способностью к поддержанию устойчивости в неблагоприятной среде. 
Авторы приводят следующие аспекты психологической безопасности: 

1) психологическая безопасность как процесс – способность воссозда-
вать психологические характеристики каждый раз заново, когда встреча-
ются и между собой взаимодействуют участники образовательного про-
цесса; 

2) психологическая безопасность как состояние, которое включает в 
себя базовую защищенность личности учителя; 

3) психологическая безопасность как неотъемлемое свойство лично-
сти, предполагающее наличие личных качеств, которые создают барьер 
от разнообразных воздействий негативного характера. 

Авторы приходят к выводу, что в основе психологической безопасно-
сти учителя в условиях образовательной организации, целесообразно сде-
лать упор на следующие аспекты: 

− профессиональная подготовка по вопросам безопасности; 
− приверженность и соблюдение норм и ценностей, которые состав-

ляют основу культуры безопасности; 
− соблюдение мер безопасного поведения при реализации своей про-

фессиональной деятельности; 
− способность к стрессоустойчивости, агрессивному воздействию и 

поведению иных лиц, 
− способность избегать профессиональной деформации процессе реа-

лизации своей деятельности. 
Савченко И.А. [6] также приводит еще один важный аспект безопас-

ности учителя в условиях образовательной организации, которым явля-
ется физическая безопасность. Автор определяет, что в основе физиче-
ской безопасности находятся проблемы здоровья, а также реализация здо-
рового и безопасного образа жизни. Савченко И.А. также определяет, что 
здоровый образ жизни включает такой элемент, как предупреждение со-
циальных опасностей в профессиональной сфере, а именно, предупрежде-
ние конфликтных и стрессовых ситуаций, поддержание благоприятного 
психологического микроклимата в классе, учебной группе и т. п., обеспе-
чение личной безопасности. Учитель должне не только сам поддерживать 
здоровый образ жизни, но и осуществлять мероприятия среди учащихся 
по формированию и развитию у них здоровых привычек и навыков здоро-
вьесберегающего поведения. 

Петров С.В. [4], Кисляков П.А. [4] в своем исследовании рассматри-
вают следующий аспект безопасности личности учителя – это информа-
ционная безопасность. Информационные воздействия могут представлять 
собой опасность, если они вызывают эмоциональный дискомфорт и соци-
ально-психологическую напряженность, а также деформацию нравствен-
ных критериев и норм, неприемлемое поведение отдельных лиц или 
групп. Следовательно, информационная безопасность личности понима-
ется исследователями как состояние защищенности от воздействия нега-
тивных информационных факторов, которые представляют угрозу для ее 
сознания, поведения и реализации профессиональных функций. 

Также необходимо отметить, что информационная безопасность – поня-
тие более широкое, поскольку профессиональная деятельность учителя 
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сопряжена с применением в своей деятельности информационно-компью-
терных технологий. 

ИК-технологии прочно вошли в любую сферу деятельности человека, 
в том числе, в образовательную сферу. Информационно-компьютерные 
технологии расширяют возможности реализации образовательного про-
цесса, делая его более качественным и интересным, а учебная информа-
ция давно стала ценным образовательным элементом. Но вместе с этим, 
прогресс в области ИК-технологий несёт также потенциальные угрозы, в 
том числе и в профессиональной деятельности учителя, например, утечка 
персональных и служебных данных, финансовые потери, вредоносные 
программы (вирусы), мошенничество в сети и др. Проблема информаци-
онной безопасности учителя это, прежде всего, умение распознавать ин-
формацию, способную оказать негативное воздействие или нанести суще-
ственный вред как личный, так и профессиональный, а также развитие 
навыков информационно-психологической самозащиты. 

Кисляков П.А. [3] к аспектам безопасности личности учителя также 
относит духовно-нравственную безопасность, в основу которой поло-
жены духовно-нравственные, моральные качества. Данный аспект связан 
с общечеловеческими понятиями добра, любви, красоты и определяет в 
значительной мере духовность учителя. В приведенном аспекте роль учи-
теля будет заключаться в формировании и укреплении уважительного от-
ношения ко всем людям, религиям, традициям, нормам и правилам, недо-
пущении оскорбительных высказываний и действий в отношении других 
людей. 

Писарь О.В. [5] в своем исследовании выделяет следующий аспект 
безопасности учителя – это гражданско-правовая безопасность, в основе 
которой лежат умения и навыки личностной самозащиты, реализация кон-
ституционных прав и свобод, выполнение долга и гражданской ответ-
ственности перед обществом. В рамках деятельности по данному аспекту 
безопасности в образовательной организации должно быть сформировано 
и доведено до сведения всех участников образовательного процесса соот-
ветствующее нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее дея-
тельность образовательной организации. В задачи учителя входит форми-
рование правосознания обучающихся, воспитание и вырабатывание у них 
ответственной гражданской позиции, патриотизма. 

Таким образом, авторы приходят к выводу, что безопасность учителя 
в современной образовательной организации – это сложное понятие, 
включающее в себя защищенность от различных угроз физического, со-
циального, психологического, информационного характера. Важным фак-
тором безопасности учителя является то, что именно он, как центральное 
звено образовательного процесса, является субъектом ее обеспечения и 
поддержания, как по отношению к себе, так и по отношению к иным 
участникам образовательного процесса. 

Также необходимо отметить, что безопасность учителя в современной 
образовательной среде – это комплексная проблема, которая должна ре-
шаться при помощи регулярного взаимодействия и вмешательства адми-
нистрации образовательной организации, педагогического состава, пред-
ставителей родительского комитета, а также обучающихся. Данное взаи-
модействие должно быть нацелено на формирование единых представле-
ний о безопасности, средствах и методах ее качественного обеспечения, 
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понимания роли каждого участника образовательного процесса в постро-
ении безопасной образовательной среды. 
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На основании анализа последних публикаций выявлен очевидный ин-
терес со стороны исследователей и практиков к поиску гуманных спосо-
бов помощи ребенку в адаптации к заведению дошкольного образования, 
облечению этого процесса и реализации потенциала ребенка. Следова-
тельно данная тема является актуальной на сегодняшний день. 
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Дети в возрасте от 1 года до 3 лет называются тоддлерами. В переводе 
с английского toddler означает «ребенок, начинающий ходить». 

В этом возрасте дети первые идут в детский сад и впервые же прояв-
ляют капризы, первые попытки «упрямой» самостоятельности, непокор-
ности, несогласия. Когда ребенку предлагается что-то, от чего он отказы-
вается не по причине нежелания предложенного, а по причине желания 
сказать «нет». «Негативизм проявляется в поведении ребёнка, когда он не 
хочет что-то делать только потому, что его об этом попросили» [2, c. 3]. 
Дети говорят «нет» для того, чтобы показать свою отдельность от мамы 
или другого значимого взрослого. «Я уже не часть тебя, я отдельная лич-
ность. И имею право не соглашаться» – как бы говорит своим отказом ма-
лыш. Пожалуй, это первые признаки сепарации и становления личности 
маленького человека. 

Как пишет Шкред Л.А., «период от рождения и до 3 лет является са-
мым «динамичным» в плане развития ребенка. Происходят быстрые из-
менения в росте, восприятии окружения, малыш учится ходить, говорить, 
начинает сопоставлять предметы и их характеристики» [6, c. 100]. Но ре-
бенок в этом возрасте еще очень медленный и неумелый. Ведь совсем не-
давно еще он мог только лежать, а потом научился ползать, стоять и нако-
нец ходить. Все навыки самообслуживания ему только предстоит освоить. 
Все в этом мире для него новое. Он может долго фокусироваться на чем 
то, что с точки зрения взрослого не так важно (например, ковыряние пал-
кой в грязи). Однако процессы в его мозгу в этот момент происходят се-
рьезные. И отвлечение его от «важных» дел стоит производить только по 
крайней необходимости. 

Конечно, все эти проявления нормальны для формирования ребенка и 
несут очень глубокий смысл. По мнению Лыковой П.О., «можно отме-
тить, что кризис трех лет сопровождается не только негативными измене-
ниями со стороны ребенка, но и позитивными преобразованиями, кото-
рые, в свою очередь, помогают сформировать личность ребенка» [4, с. 3]. 
Поэтому и такая большая энергия в них заложена. Ведь без этого ребенок 
не стал бы самостоятельным, а остался бы зависим от взрослого. Для эво-
люции человека это явно не выгодно, ибо род человеческий исчез бы то-
гда за два поколения. 

Однако маме или другому значимому взрослому, который проводит с 
ребенком большую часть своего времени (далее – мама), в этот период, при-
ходится нелегко с психологической точки зрения. Ведь малыш еще требует 
очень большого внимания и ухода, а его сопротивление и стремление к са-
мостоятельности, усложняют их осуществление. В этот момент очень 
важно, чтобы мама прибывала в спокойном состоянии и понимала нормаль-
ность ситуации. Что с ребенком все в порядке. Что она справляется. «И под-
держивать ее в мысли, что она хорошая мама со всем, что она делает или не 
делает для своего ребенка» [3, с. 61]. В этом возрасте ребенок начинает по-
сещать ДОО и актуальным становится вопрос его адаптации. 

Для успешной адаптации ребенка к ДОО полезным является посеще-
ние занятий на территории образовательной организации. Такие занятия 
проводятся в присутствии мамы или другого значимого взрослого. Это 
довольно эффективный способ решить задачи, так называемого, первого 
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подготовительного этапа адаптационного периода. «Задача этого этапа – 
сформировать такие стереотипы в поведении ребенка, которые помогут 
ему безболезненно приобщиться к новым для него условиям» [1, c. 5]. 

Для психологического состояния мамы, которая пребывает в декрете, 
немаловажно, чтобы и ей совместные занятия нравились. Чтобы сенсор-
ное воздействие было не только направлено на малыша, но и на маму. 

Еще один существенный момент в поведении тоддлера заключается в 
том, что он быстро переключает внимание. Значит мы при взаимодей-
ствии или, можно сказать, при работе на занятиях с ними должны предла-
гать несколько активностей или локаций интересных и полезных для их 
развития. 

«В возрасте 0–3 лет концентрации внимания в чистом виде нет. У де-
тей этого возраста из соображений безопасности так устроено, что они не 
погружаются в занятие настолько, чтобы «отключиться» от внешнего 
мира. Малыш всегда смотрит по сторонам, ему всегда важно наличие в 
поле зрения значимого взрослого. Ребенок этого возраста в силу физио-
логии мозга не бывает сосредоточен, как ребенок 3–6 лет, до такой сте-
пени, чтобы его невозможно было отвлечь. Дети 0–3 не способны пока на 
поляризацию внимания» [5, с. 45]. 

Таким образом на основании вышеизложенного, можно выделить сле-
дующие правила работы с тоддлерами на совместных с мамой занятиях 
для успешной адаптации к ДОО. 

1. Спокойно относиться к отказам малыша и проявлению самостоя-
тельности. 

2. Замедлять процессы, помня о том, что ребенок, в этом возрасте, мед-
ленный. 

3. Дать ребенку возможность производить действия, направленные на 
изучения мира, даже если они кажутся взрослому незначительными. 

4. Предлагать несколько активностей и локаций. 
5. И очень важное! Мамино психологическое состояние имеет боль-

шое значение. Занятия должны нравится и маме. Ее понимание нормаль-
ности поведения ребенка существенный момент. 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тенденция к 
активному участию государства в развитии гражданского общества, пу-
тем создания и поддержки некоммерческих организаций. Эти инициативы 
реализуются «сверху вниз» с целью решения различных вопросов на фе-
деральном и местном уровнях происходит постоянные изменения объема 
нормативных документов. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
округ является лидером в данной сфере и так же имеет внушительные объ-
ёмы законодательной базы в данной области. 

Несмотря на огромное множество законов в сфере социальной по-
мощи, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО – Югра) 
анализ сферы говорит о том, что меры социальной помощи не были пол-
ностью реализованы в соответствии с местными нормативными актами, 
основанное на обсуждении в фокус-группе. Деятельность социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций (НКО) демонстрирует при-
знаки стагнации, поскольку у них не было материальной базы для работы 
и в прошлом получали незначительную общественную поддержку, и пе-
редача определенных функций по предоставлению социальных услуг не-
коммерческие организациям происходит не только с целью развития со-
циального сектора и повышения качества государственных услуг, но и в 
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соответствии с национальными интересами. В связи с эти появилась необ-
ходимость искать пути модернизации существующей системы социаль-
ной поддержки. 

В настоящее время наблюдается снижение уровня качества жизни, 
увеличение количества неблагополучных семей, снижение уровня осве-
домленности граждан об их возможностях и льготах, повышение количе-
ства граждан, сталкивающихся с трудностями в получении льгот, в связи 
с растущей законодательной базой. Для решения данных проблем, были 
внесены предложения в Федеральный парламент в 2015 году, где Россия 
проявила интерес к работе НКО. Президент предложил, чтобы организа-
ции занимались социальными вопросами в качестве поставщиков госу-
дарственных услуг и сотрудничали в стране. Он предложил выделять до 
10% средств на социальные инициативы для поддержки организаций. В 
2016 году были определены приоритетные направления деятельности не-
коммерческих организаций, в том числе социальных, медицинских, пси-
хологических и образовательных услуг в различных форматах [1]. Особое 
внимание было уделено социальной помощи детям, инвалидам, пожилым 
людям, также приоритетные направления включают предоставление 
услуг в области спорта и командных видов спорта в сфере культуры, со-
циокультурной адаптации и интеграции иммигрантов. В начале 2017 года 
был создан Фонд президентских грантов для распределения средств среди 
некоммерческих организаций, занимающихся развитием институтов 
гражданского общества, фонд распределил более 6 миллиардов рублей 
среди более трех тысяч двухстах НКО. 

За последние несколько лет наблюдается неуклонный рост активного 
участия государства в формировании организаций гражданского обще-
ства «сверху вниз» посредством создания некоммерческих организаций и 
предоставления возможностей волонтерам. Примером тому является 
ХМАО – Югра, достигший значительного прогресса в развитии социаль-
ной поддержки. Регион достиг успехов в создании динамичного граждан-
ского общества, и некоммерческие организации предоставляют ценные 
услуги обществу. 

В ХМАО – Югре хорошо развита социальная инфраструктура и 
надежная система социальной поддержки, о чем свидетельствуют показа-
тели спроса на государственную социальную помощь [4]. Существует 
значительный потенциал для сотрудничества между некоммерческими 
организациями (НКО) и государством в этой области. Губернатор 
ХМАО – Югры взяла на себя обязательство увеличить долю НКО, предо-
ставляющих социальные услуги, до 15% к 2030 году. Исходя из примерно 
2000 финансируемых государством и некоммерческих организаций в 
ХМАО, достижение этой цели представляется возможным. Большинство 
этих организаций расположены в крупных городах региона, включая Сур-
гут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск [4]. 

Для выявления проблем было проведено комплексное исследование в 
период с сентября по октябрь 2023 года с участием жителей г. Нижневар-
товска, г. Сургута, г. Ханты-Мансийска. В опросе приняли участие в об-
щей сложности 3000 человек (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты опроса о предоставлении социальных услуг 
 
В ходе опроса населения респонденты указали «помощь пожилым лю-

дям, защиту интересов инвалидов и социальную адаптацию» в качестве 
приоритетных направлений деятельности НКО. Второе место со значи-
тельным преимуществом занимает «предоставление юридических услуг и 
юридической помощи». Причина такой ситуации заключается, во-первых, 
в том, что значительная часть так называемых НКО, таких как те, которые 
созданы по профессиональным или религиозным мотивам, имеют основ-
ной целью удовлетворение интересов своих членов, а во-вторых, удовле-
творение интересов своих членов. Многие некоммерческие организации 
используют «рекламный» характер государственного финансирования, 
чтобы выбирать области, где легче осуществлять деятельность, а не обла-
сти, востребованные населением. Поэтому, например, в Сургутской обла-
сти три четверти некоммерческих организаций вовлечены в деятельность, 
направленную на защиту и развитие национальной культуры и языка. В-
третьих, в деятельности так называемых НКО явно отсутствует альтруи-
стическое содержание. Обычно это делается за отдельную плату, и та-
рифы часто довольно высоки, что не способствует повышению доверия к 
нему в общественном мнении. 

Участниками первой фокус-группы были руководители некоммерче-
ских организации социально ориентированных (НКО СО) из автономной 
префектуры, а участниками второй фокус-группы были муниципальные 
служащие из Сургута и Сургутского района, которые непосредственно 
взаимодействовали с НКО СО. Третья фокус-группа состоит из активи-
стов, журналистов и представителей общественности. Сценарий планиро-
вания фокус-группы основан на SWOT-анализе, при этом выявляются и 
ранжируются преимущества и риски деятельности так называемых НКО 
в качестве поставщиков социальных услуг. Результаты фокус-группы поз-
волили выявить проблемы, связанные с участием НКО в этой 
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деятельности, и у разных фокус-групп очень разные приоритеты в отно-
шении этих рисков. 

Поэтому городские власти считают, что серьезных сложностей в вы-
делении средств на деятельность НКО нет, и рассматривают возможность 
увеличения объема этих средств. Вместе с тем Комитет обеспокоен про-
фессиональной подготовкой членов НКО, предоставляющих социальные 
услуги, и качеством этих услуг. Другая проблема также связана с каче-
ством предоставления услуг, которая заключается в отсутствии меха-
низма контроля качества. Фактически, в автономном округе действует си-
стема оценки качества социальных услуг. Но услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями и так называемыми НКО, ничем не от-
личаются. Кроме того, основным методом такой оценки является анкет-
ный опрос, который не соответствует принципу репрезентативности. 
Судя по заявлениям муниципальных служащих, они нашли выход и сфор-
мулировали собственные методы оценки качества обслуживания НКО. 
Однако они признают, что эти технологии далеки от совершенства и нуж-
даются в тестировании. Возникает вопрос: «Почему НКО, ориентирован-
ная на общество, считается обладающей институциональным преимуще-
ством, если у нее нет необходимой экономической основы, квалифициро-
ванного персонала, общественного доверия или способности доказать 
экономическую эффективность?». 

Можно предположить, что причина преимущественного права заклю-
чается в передачи части функций по предоставлению социальных услуг 
некоммерческих организациям кроется не столько в интересах развития 
«третьего сектора» и повышения качества предоставляемых населению 
услуг, сколько в национальных интересах, которые вынуждены найдите 
способы диверсифицировать структуру социальной поддержки населе-
ния. Причиной такой политики является попытка решить проблему пере-
грузки национальной инфраструктуры из-за деятельности, связанной с 
выполнением социальных обязательств перед народом, поскольку это не 
соответствует требованиям международных финансовых организаций. В 
то же время экономическое положение значительной части населения 
России не позволяет им снижать уровень социальной поддержки. Также в 
трудной жизненной ситуации возникает психологическая нагрузка, каж-
дый переживет этот опыт по-своему, и есть высокая вероятность что граж-
дане, столкнувшись с ней, могут, абстрагируются от общества или реаги-
ровать на предложения агрессивно именно в тот момент, когда им нужна 
помощь отвергнут её. В связи с этим можно выделить следующие про-
блемы: нехватка времени на оформление документов связанная с реше-
нием проблем, относящихся к трудной жизненной ситуации; посттравма-
тическое стрессовое расстройство, вызванное трудной жизненной ситуа-
цией. 

Решение заключается в использовании некоммерческих организаций в 
качестве альтернативного рода поддержки, что может частично снизить 
нагрузку на государственные социальные предприятия. Для реализации 
проекта, автором была просчитана финансовая модель на основании этих 
данных потребность в финансовых средствах для реализации проекта со-
ставляет 2 700 000 рублей расчёт сделан без учёта трат на обязательства 
имущественного характера поскольку на основании Закона ХМАО – 
Югры от 16 декабря 2010 г. №229-Оз: «имущество может быть 
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предоставлено в безвозмездное пользование» [2]. Но, несмотря на всю 
важность решения этой задачи, следует оценить и риски, возникающие 
для основных участников этого процесса – государства, населения, биз-
неса и совокупность государственных, некоммерческих и коммерческих 
организаций. 

Для государства потенциальные финансовые затраты, связанные с 
подключением НКО и предоставлением социальных услуг, потенциально 
могут поставить под угрозу устойчивость существующей системы. Эти 
затраты включают материальные, методологические и консультационные 
расходы. Эти последние расходы включают поддержку, необходимую 
НКО для эффективного функционирования. 

Таким образом, признаки стагнации деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, не обеспечивших в течение 
предыдущего периода материальную базу и не получивших обществен-
ной поддержки, вместе с необходимостью диверсифицировать каналы 
предоставления социальных услуг населению заставили государство 
предпринять усилия по активизации этой деятельности. Однако, наряду с 
позитивными результатами расширения сферы деятельности НКО в соци-
альном секторе, этот процесс несет и скрытые риски для всех его участ-
ников. Такие как: увеличение расходов государства на социальную сферу, 
снижение качества предоставления социальных услуг населению, марги-
нализация той части организаций гражданского общества, которые оста-
нутся вне сектора взаимодействующих с государством НКО. 

В результате деятельности НКО «Опорный пункт «Добро» экономиче-
ского эффекта достигнута не будет. Однако социальный эффект будет выгля-
деть следующим образом: улучшение качества жизни на 6%, понижение ко-
личества неблагополучных семей на 5%, повышение уровня осведомленно-
сти граждан о их возможностях и льготах на 2%, снижение количества граж-
дан, сталкивающихся с трудностями в получении льгот на 12%. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ЛИДЕРА  
НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования, 

проведенного в студенческих группах первого курса РАНХиГС, с целью 
выявления влияния типа лидера на формирование социально-психологиче-
ского климата в коллективе. Гипотезой научной работы стало утвер-
ждение, что психологический климат будет благоприятным при совпа-
дении формального и неформального лидера в одном лице. Статистиче-
ский анализ данных, полученных с помощью методик оценки уровня пси-
хологического климата коллектива (А.Н. Лутошкин) и социометрии Дж. 
Морено, показал верность выдвинутой гипотезы. 

Ключевые слова: формальный лидер, неформальный лидер, социально-
психологический климат, стиль руководства. 

Социально-психологическая атмосфера, сложившаяся в коллективе, 
оказывает влияние не только на производительность труда, но и на каче-
ство жизни индивидуумов. Отечественные (В.А. Алешин, Н.В. Антонова, 
А.И. Зотова, А.А. Леонтьева, А.С. Михайлов, Е.В. Михалкина, 
Л.А. Проскурякова, Н.В. Тельных, И.П. Чередниченко и др.) и зарубеж-
ные (С. Аргирус, М. Вебер, К. Левин, Д. Розенцвейг, Д. МакГрегор, 
Ф. Тейлор и др.) утверждали, что производство продукции зависит «не 
только от организации труда, от его условий и оснащенности, но также и 
от сплоченности команды, характера взаимоотношений и царящей в ней 
психологической атмосферы» [4]. По мнению А.А. Леонтьевой и 
Л.А. Проскуряковой, под социально-психологическим климатом понима-
ется «общее, относительно стабильное психологическое состояние со-
трудников предприятия, проявляющееся в различных формах деятельно-
сти» [2]. 

В настоящее время, в условиях огромной конкуренции вопрос эффек-
тивности работы и создания условий становится все более острым для со-
здания благоприятного климата в коллективе, что, в свою очередь, поло-
жительно сказывается на командной работе, что особенно важно в студен-
ческой группе. 

При благоприятном социально-психологическом климате в организа-
ции наблюдается доверительные отношения как по вертикали (начальник-
подчиненный), так и по горизонтали (между коллегами), что способствует 
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развитию чувства защищенности, оптимизма, поддержки и симпатии 
между сотрудниками. Члены коллектива готовы прилагать свои силы, 
умения, творческие способности при решении насущих задач, готовы к 
встрече со сложными ситуациями, желают расти профессионально. При 
некотором свободомыслии в благоприятной психологической атмосфере, 
люди чаще готовы идти на компромисс, т.к. уверены в поддержке со сто-
роны товарищей по работе и руководства [1]. На состояние социально-
психологического климата влияют два параметра – как люди относятся к 
своей работе, и как они относятся друг к другу [6], особенно сильно вли-
яние на коллектив оказывается лидером. «Лидер – это член организации с 
высоким личным статусом, оказывающий мощное влияние на мнения и 
поведение окружающих, являющийся членом объединения или организа-
ции, выполняющий ряд функций» [5]. 

Принято считать, что в каждом коллективе есть два лидера – это фор-
мальный и неформальный. 

Формальные лидеры – это чаще всего менеджеры или руководители, 
то есть люди, играющие руководящую роль в компании или обществе. В 
качестве формальных лидеров представлены руководители, управляю-
щие, менеджеры и так далее. Главной функцией такого лидера является 
контроль за рабочей деятельностью и управление персоналом. 

Неформальный лидер, напротив, не наделен какими-либо управляю-
щими обязанностями, но за счет личностных качеств является авторите-
том в коллективе [3]. 

Лидеры могут обеспечить психологическую безопасность, создавая 
правильный климат, менталитет и модели поведения в своих командах. 
По нашему опыту, те, у кого это получается лучше всего, выступают в 
роли катализаторов, наделяя полномочиями других лидеров в команде – 
даже тех, у кого нет формальных полномочий, – помогая развивать пси-
хологическую безопасность путем ролевого моделирования и подкрепле-
ния поведения, которого они ожидают от остальных членов команды. 
Многие считают, что совпадение двух лидеров в одном лице крайне ред-
кое явление. 

Целью нашего эмпирического исследования было изучить влияние 
формального и неформального лидера на формирование социально-пси-
хологического климата в коллективе, выявить различия в лидерстве, вы-
яснить влияние лидера на психологическую атмосферу в студенческой 
группе. 

Объектом исследования стал социально-психологический климат в 
коллективе. 

Предмет эмпирического исследования: влияние формы лидерства на 
состояние социально-психологического климата в группе студентов-пер-
вокурсников. 

Для достижения целей нашей работы были использованы следующие 
методики: методика оценки уровня психологического климата коллек-
тива (А.Н. Лутошкин) и социометрическая методика Дж. Морено. 

База эмпирического исследования стала Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы, г. Волгограда. 
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Исследование проводилось с 40 студентами-первокурсниками, из ко-
торых 19 человек – члены группы «А», 21 – группы «Б». 

При обработке данных, полученных с использованием методики 
оценки уровня психологического климата коллектива (А.Н. Лутошкин), 
был выявлен уровень психологического климата в обеих группах. 

Группа «А» показала наличие начального признака неблагоприятного 
социально-психологического климата. (-3,05). По методике А.Н. Лутош-
кина это соответствует первому уровню развития группы – диффузному. 
Студенты обучаются совместно более полугода, но еще находятся на ста-
дии «Песчаная россыпь», т.е. коллектив так и не сформировался. 

Методика помогла выявить занятия, которые способствуют сплоче-
нию первокурсников группы «А». Членам команды нравится проводить 
время вместе, но в сложных случаях группа «распадается», возникают 
ссоры и взаимные обвинения. 

В студенческой группе «Б» диагностировалась средняя степень благо-
приятности социально-психологического климата (19,95). 

Первокурсники из группы «Б» проявляют гордость за свою команду, 
когда их хвалят руководители; успех или неудача отдельных членов ко-
манды вызывают сочувствие, участие всех членов команды. 

С помощью данных метода социометрических измерений Дж. Морено 
мы выявляли уровень групповой сплоченности и наличие формальных ли-
деров в учебной (работа») и досуговой («досуг») деятельности. Высокий 
социальный статус члена группы по обоим параметром указывает на то, 
что данного индивида коллектив считает своим неформальным лидером. 
Формальным лидером в студенческой группе является староста. 

В группе первокурсников «А» старостой являлся респон-
дент П.К. Проанализировав полученные социометрические данные, были 
выявлены члены коллектива, занимающие позицию неформальных лиде-
ров (респондент Б.М., К.А. и Л.К.). Наиболее высокий социометрический 
индекс по параметру «работа» получен у респондента Б.М., К.А. и Л.К. (у 
всех по 0,3 балла). Наиболее высокий индекс по параметру «досуг» полу-
чен у респондентов А.А., В.А., К.А., М.Н. и П.Е. (у всех по 0,1). Таким 
образом, ярко выраженный неформальный лидер в данной группе отсут-
ствует. Ближе всего к этому статусу стоит респондент К.А., который яв-
ляется рядовым членом группы. 

В группе «Б» формальным лидером (старостой) является респон-
дент М.М. В результате анализа данных был выявлен член группы, зани-
мающий позицию неформального лидера (респондент М.М.). Он получил 
самый высокий индекс по параметру «работа» (0,4) и по параметру «до-
суг» (0,3). 

Подводя итоги полученных результатов, можно сделать вывод о том, 
что в группе «А» формальный и неформальный лидер – это разные люди. 
В коллективе выделены несколько испытуемых, выбранных в качестве 
неформальных лидеров. Также в этой группе наблюдается начальная не-
благоприятность социально-психологического климата. 

В группе «Б» произошло совпадение формального и неформального 
лидера в одном лице, также в этой же группе наблюдается средняя степень 
благоприятности социально-психологического климата. 
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С помощью однофакторного дисперсионного анализа мы рассмотрели 
зависимость между оценкой климата в группах «А» и «Б». 

Статистическая гипотеза в нашей работе звучала так: 
H0: Никаких статистически значимых различий между группами «А» 

и «Б» не существует, т.е. уровень психологического климата в обеих груп-
пах одинаков. 

H1: Между группами «А» и «Б» существуют статистически значимые 
различия в оценке психологического климата. 

Так как фактическое значение отношения Фишера (18,908) в резуль-
тате проведения однофакторного дисперсионного анализа было больше 
критического (4,098), с вероятностью 95% мы отклонили нулевую гипо-
тезу о равенстве уровней психологического климата в обеих группах. То 
есть делаем вывод о том, что совпадение в одном лице формального и не-
формального лидера влияет на состояние психологического климата в 
студенческой группе. 

С помощью t-критерия Стьюдента мы рассмотрели зависимость со-
циометрического восприятия от коллектива. Если t > t кр, то различий нет. 

По параметрам «досуг» (t=0,06 < tкр=2,02), «учеба» (t=0,4 < tкр=2,03) и 
«Психологический климат» различия (t=0,00019 < tкр=2,05), между груп-
пами являются статистически достоверными и не носят случайный харак-
тер. 

По результатам проведенного нами математико-статистического ана-
лиза полученных данных мы делаем вывод о том, что статистическая ги-
потеза подтверждается, а, следовательно, психологический климат в кол-
лективе являться благоприятным тогда, когда происходит совпадение 
формального и неформального лидера в одном лице. 

Данные нашей работы указывают на то, что при прочих равных усло-
виях в качестве старосты предпочтительно брать неформального лидера 
студенческой группы. 
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Воспитательный процесс основывается на разнообразных педагогиче-
ских принципах, которые предполагают различные формы конкретных 
педагогических действий и отношений, а также множество воспитатель-
ных систем, методик, концепций, теорий, технологий. 

Вопрос концепции воспитания остается актуальным на протяжении 
многих десятилетий. Проблемы воспитания являются актуальными не 
только в России, но и во всем мире. Они представляются как один из важ-
ных приоритетов государства, поэтому для этого требуется множество 
конкретно направленных усилий. Авторы данной статьи обращаются в 
первую очередь к определению термина «воспитание». 

Ситаров В.А. [7] определяет, что воспитание – это постоянные изме-
нения, накопления, моменты роста, происходящие, в первую очередь, с 
самим человеком-воспитуемым, а также затрагивающие и воспитателя. 
Следствием данного процесса является появление и закрепление новых 
качеств человека, вырабатываются его знания, умения, навыки, накапли-
вается опыт, зарождаются личностные структуры и мировоззрение. 

Мешков Н.И. [3] отмечает, что воспитание – это основная категория и 
феномен педагогической науки и практики, важнейшее направление це-
лостного педагогического процесса, существенная область социальной 
действительности. Воспитание сопровождает человеческое общество на 
всем пути жизнедеятельности. 

Мурадян А.А. [4] указывает, что воспитание – это процесс формиро-
вания личности, который объединяет в себе обучение и воспитание как в 
образовательной организации, так и в семье. 

Таким образом, основной смысл воспитания может быть обусловлен 
как создание или моделирование жизненных ситуаций, которые позво-
ляют включить обучающихся в систему нравственно-ценных отношений, 
в которой сформируются, проявятся, а затем и закрепятся лучшие черты 
характера личности. 

Авторы определяют, что одной из важнейших деятельностей педаго-
гов является воспитательная работа, которая обязательно должна быть 
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направлена на систематическое и целенаправленное воздействие на детей 
с целью формирования целостной, нравственной и устойчивой личности. 

В основе воспитательной системы лежит концепция, которая пред-
ставляет собой систему взглядов на какой-либо процесс или явление, ос-
новная мысль которой определяет цели, задачи, ведущие замыслы. 

Обратимся к понятию «Концепция воспитания». 
Гревцева Г.Я. [1], Олимов Ш.Ш. [1] определяют, что именно научные 

знания о различных воспитательных моделях, концепциях и теориях ле-
жат в основе проектирования воспитательного процесса в каждой кон-
кретной ситуации. 

Мурадян А.А. [4] определяет, что основные категории, характеризую-
щие российскую концепцию образования: взаимодействие, образователь-
ные отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. 
Также автор определяет, что воспитание – это длительный и непрерыв-
ный процесс, который проходит на протяжении всей человеческой жизни 

Рапацевич Е.С. [8] с воспитательной системой связывает понятие 
«концепция воспитания». И определяет, что термин «концепция» озна-
чает систему взаимосвязанных и вытекающих один из другого взглядов и 
убеждений на различные явления и процессы. 

Петронюк И.С. [6] указывает, что концепция формирования воспита-
тельного пространства предлагает осуществление воспитания общими 
усилиями всех субъектов в процессе целенаправленной воспитательной 
деятельности и общения. Воспитательное пространство представляет со-
бой особую культуру, составляющими элементами которой являются цен-
ности, традиции, ритуалы, способствующие поддержанию эмоциональ-
ного настроя субъектов воспитательного процесса. 

Кувандикова Г.Г. [2], Чориев И.Р. [2] указывая на гуманистическую кон-
цепцию воспитания, подчеркивают необходимость того, чтобы ребенок чув-
ствовал себя в позитивной атмосфере благожелательности. Исследователи 
делают упор на следующие приемы гуманистического воспитания: 

1) воспитание при помощи доверия, заботы и уважения; 
2) воспитание ответственностью; 
3) воспитание при помощи творческого подхода; 
4) воспитание через здравомыслие; 
5) воспитание при помощи этики, нравственности, гражданственности. 
Миронова Т.Н. [5] выделяет следующие концепции воспитания: 
1) концепции социального воспитания; 
2) концепции, ориентированные на коллективное воспитание; 
3) личностно-ориентированные культурологические концепции; 
4) личностно-ориентированные концепции самоорганизации в воспи-

тании. 
Автор определяет, что все современные концепции воспитания стро-

ятся на идеях педагогической поддержки субъективности и сознательно-
сти личности, ответственности и активности. 

Таким образом, опираясь на проведенный анализ, представляется воз-
можным сделать вывод, что в современной образовательной системе ос-
новной упор в воспитании делается на личность ребенка, его обществен-
ную социализацию; формирование в детях ценность с духовному и 
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научному миру познания, на любовь к труду, а также гуманизм, как одну 
из главных целей в воспитательной деятельности педагога в настоящие 
время. 

Необходимо обратить внимание, что чем больше подходов к воспита-
нию может быть реализовано в образовательной практике, тем больше ве-
роятность повышения эффективности социально воспитательного про-
цесса. 

Таким образом, важными и значимыми положениями, выдвинутыми в 
концепциях исследователей по проблеме воспитания, являются: приори-
тет нравственных ценностей над материальными, комплексный подход к 
воспитанию, согласование личностных интересов и коллективных, а 
также общественный характер воспитания. 
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Парадигма современного образования базируется на повышении роли 
воспитания как обязательного и необходимого условия развития лично-
сти обучающегося. Данная позиция находит отражение в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации (в том числе, в ракурсе 
новейших поправок к нему), во ФГОС нового поколения, в «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 
других нормативных правовых актах Российской Федерации. В них вос-
питание обучающихся рассматривается как приоритет стратегии образо-
вания, который достижим консолидацией усилий всех субъектов граж-
данского общества (общественных институтов, ведомств и т. д.) на всех 
иерархических уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. 
Под воспитанием в свете данной парадигмы следует понимать «деятель-
ность, направленную на развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» [7]. 

В условиях продолжающегося процесса становления новой россий-
ской государственности Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин возвел в приоритет задач государства и россий-
ского общества патриотическое воспитание молодёжи. Патриотизм 
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всегда был и остается фундаментом развития российской государствен-
ности, духовной опорой российского общества. Таким образом, основ-
ными направлениями деятельности в развитии воспитания, определяе-
мыми «Стратегией», являются: развитие социальных институтов воспита-
ния и обновление воспитательного процесса с учетом современных дости-
жений науки и на основе отечественных традиций, а приоритетным 
направлением воспитания обучающихся – патриотическое воспитание 
как важная составляющая духовно-нравственного воспитания, важней-
шая духовно-нравственная и социальная ценность. 

Под патриотизмом мы будем понимать «нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является лю-
бовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 
интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите» [4]. 
Проявление патриотизма происходит на различных уровнях. На личност-
ном уровне патриотизм выступает как устойчивая характеристика инди-
вида, которая выражается в его мировоззрении, нормах поведения и нрав-
ственных идеалах. На макроуровне – как значимая часть общественного 
сознания, которая проявляется в коллективных настроениях, в отношении 
к своему народу, государству, к его истории, культуре, системе ключевых 
общепринятых ценностей. 

На современном этапе сложилась государственная система патриоти-
ческого воспитания, основанная на понимании патриотизма как цен-
ностно-смыслового ядра развития личности, семьи и гражданского обще-
ства, одного из самых важных ресурсов развития России и главного ду-
ховного ориентира. 

В системе довузовского образования Министерства обороны Россий-
ской Федерации (в суворовских, нахимовских, президентских кадетских 
училищах и корпусах) патриотическое воспитание является приоритет-
ным направлением системной, целенаправленной учебно-воспитательной 
работы всех субъектов педагогической деятельности. Оно направленно на 
формирование и развитие у обучающихся высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интере-
сов Родины. 

Патриотические качества личности суворовца/кадета формируются в 
процессе обучения, социализации и воспитания обучающихся. Компонен-
тами структурной модели патриотического воспитания являются: патри-
отическое убеждение (знание), патриотическое сознание (отношение) и 
патриотическая деятельность (готовность поступать). 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения как социаль-
ная потребность и общая задача нашего общества, может быть успешно 
решена только в рамках социального партнёрства, общими усилиями гос-
ударства, школы, родительской общественности и иных государствен-
ных, культурных и общественных социальных институтов. Объединение 
ресурсов общества для решения сложных социальных проблем/задач се-
годня является важной позитивной тенденцией и важной составляющей в 
сфере образования личности. Понятие «социальное партнёрство» из эко-
номико-политической и социологической сферы постепенно и всё более 
прочно входит в сферу образования и в практику педагогической 



Социальные процессы и образование 
 

75 
 

деятельности. Существует множество определений социального партнёр-
ства. Мы будем придерживаться версии, предложенной И.М. Ремаренко. 
В ней «под социальным партнёрством следует понимать совместную кол-
лективно распределительную деятельность различных социальных групп, 
которая приводит к позитивным эффектам» [5]. Социальное партнёрство 
в ракурсе довузовского образования Министерства обороны Российской 
Федерации имеет свои специфические особенности. Суворовские, нахи-
мовские училища, президентские кадетские училища и корпуса – это об-
разовательные организации закрытого типа со своей сформированной до-
статочно специфической социальной средой и акцентуацией образова-
тельной деятельности на военную составляющую. Социальное партнёр-
ство в ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» в во-
просах патриотического воспитания как важной составляющей духовно-
нравственного воспитания обучающихся базируется на тесном взаимо-
действии с родительской общественностью, учреждениями культуры и 
спорта, общественными и иными общественными организациями. Наибо-
лее значимыми партнёрами в данном аспекте являются такие социальные 
институты, организации и группы, как военные образовательные органи-
зации и войсковые части, а также конфессиональные, ветеранские орга-
низации, организации культуры и спорта г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Совместная деятельность с вышеперечисленными социаль-
ными институтами и организациями осуществляется в рамках программ 
и планов патриотического и военно-патриотического воспитания на ос-
нове договоров о сотрудничестве. Таким образом, создаются условия ре-
ализации комплекса мер, учитывающих особенности специфики образо-
вательных довузовских учреждений МО РФ, формируются предпосылки 
для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных 
на воспитание обучающихся – патриотов России, готовых к выполнению 
своего гражданского долга по защите Отечества. 
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Аннотация: в статье анализируется образ женщины СМИ. Автором 

рассмотрен путь слабого пола в информационном пространстве в рам-
ках исторического контекста. Выявлена современная роль женщин в еди-
ном информационном поле. Были получен ответ на вопрос: сталкива-
ются ли женщины с дискриминацией и другими негативными моментами 
в едином информационном поле. 

Ключевые слова: образ женщины, СМИ, информационное поле, кон-
струируемый образ, стереотипы, неравноправие. 

СМИ – это мощный инструмент влияния на мнение и поведение лю-
дей. Они могут выбирать темы для обсуждения, устанавливать приори-
теты, задавать тон и тем самым формировать общественное мнение. Они 
также могут использовать различные методы внушения, чтобы убедить 
людей в своей точке зрения. 

Сила женщин в сфере СМИ никогда не была столь явной, актуальной 
и значимой, как в современном обществе. Женщины не только занимают 
высокие позиции в качестве журналистов, редакторов и ведущих, но и ак-
тивно преуспевают в создании собственных медиа-платформ, освещаю-
щих различные аспекты женской жизни. 

Актуальность: в последние годы наблюдается увеличение числа жен-
щин, работающих в медиасфере, как журналисты, комментаторы, редак-
торы. В этой области, женщины активно участвуют в формировании об-
щественного мнения и информационного пространства. Силой женщин в 
СМИ в России может быть то, что они могут предоставить новую пер-
спективу и подход к журналистике, вносить дополнительные голоса и 
идеи в обсуждении актуальных и злободневных вопросов. Они также мо-
гут служить примером для других женщин и могут вдохновлять будущие 
поколения журналистов. Активное участие женщин в СМИ помогает со-
хранить многообразие информационного пространства. В последнее 
время существуют множество примеров, когда женщины журналисты иг-
рали важную роль в раскрытии коррупционных схем, нарушения прав че-
ловека и других важных событий. В современном обществе, где равно-
правие и гендерная справедливость становятся все более важными ценно-
стями, вопрос о силе женщин в СМИ становится все более актуальным. 
Он вызывает обсуждение и стимулирует перемену в сфере журналистики 
и медиа. 

Объект исследования. Существование гендерного неравенства в ин-
формационном пространстве. На сегодняшний день огромное количество 
женщин занимают достойной положение в трудовой цепочке. Но, наряду 
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с этим, наблюдаются некоторые препятствия и неравный доступ к пре-
стижу и успеху. Главнейшая проблема заключается в следующем: в 21 
веке в информационном пространстве существует мужское начало. Также 
женский пол нередко сталкивается с домогательством в сексуальном 
плане и дискриминацией на местах работы. Вышеперечисленные фак-
торы тормозят становление успешной женской карьеры. 

Предмет исследования: 
1) образ женщин с СМИ; 
2) насколько вовлечены женщины в медиа-индустрию; 
3) как воспринимают женщин в информационном пространстве 
4) существует ли вес женщин-журналистов и блогеров в СМИ; 
Цель работы: изучить влияние и роль женского пола в информацион-

ном пространстве и в том, насколько они влияют на процесс создания и 
распространение информационных поводов. 

В исследовании был применен метод анкетирование, в котором при-
няли участие 258 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. В результате анализа 
ответов, были сделаны следующие выводы. 

1. На сегодняшний день в печатных, интернет-изданиях и в рекламе 
женщину часто представляют в роли домохозяйки и объектом физиче-
ского наслаждения. 

2. В телевидении на различных дебатах и обсуждениях больше муж-
чин, нежели женщин. Именно мужчины в большинстве случаев являются 
экспертами. 

3. Исторический контекст развития женщин в СМИ является длитель-
ным и сложным процессом, при котором наблюдались значительные из-
менения и прогресс в участии женщин. 

С помощью анализа литературы, были выявлены следующие этапы 
становления женщин в СМИ: 

Первый этап: XVIII–XIX века. В это время женщины имели мало воз-
можностей участвовать в публичной жизни. Их присутствие в СМИ было 
ограничено или полностью исключено. Например, первые газеты и жур-
налы не допускали женщин к редакторам или журналистам. 

Второй этап, который можно обозначить как «прогрессивные измене-
ния»: конец XIX – начало XX века. В этот период некоторые женщины 
начали активно вмешиваться в общественную и политическую жизнь, а 
также заниматься журналистикой. Были созданы первые женские газеты 
и журналы, которые специализировались на женских вопросах и предо-
ставляли возможность женщинам высказывать свое мнение. 

Третий этап, который можно назвать как «борьба за равноправие»: 
1960–1970 годы. Этот период стал временем активной борьбы за гендер-
ное равенство и женскую эмансипацию. Женщины начали занимать все 
более высокие позиции в СМИ, включая должности редакторов и журна-
листов. Появились феминистские издания, фокусирующие внимание на 
проблемах женщин. 

Четвертый этап, ознаменован как «время современности»: 1980-ые и 
после. В этот период женщины получили больше возможностей для про-
явления своих талантов в СМИ. Их участие стало шире и разнообразнее. 
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Женщины не только пишут и редактируют новости, но также являются 
комментаторами, ведущими, корреспондентами и продюсерами. 

4. Далее выявим стереотипы, которые существуют в СМИ о женщи-
нах. Одним из наиболее распространенных стереотипов является «сексу-
ализированный образ». Часто женские персонажи в новостях, рекламе и 
кино представляются в соблазнительных нарядах, что усиливает идею об 
их сексуальности и привлекательности. Это приводит к формированию у 
мужчин и женщин ложного представления о том, что большинство жен-
щин должны быть объектами желания. 

Другим распространенным стереотипом является «женщина-домохо-
зяйка». В рекламе и сериалах часто изображаются идеальные домохо-
зяйки, заботящиеся о детях и убирающие в доме. Такое представление со-
здает ожидание, что женщина должна быть преимущественно занята се-
мейными делами, оставаясь в стороне от карьеры и профессиональных 
достижений. 

В информационном пространстве нередко можно наблюдать такой 
стереотип, как «женщина-красавица». Выпячиваются физические данные 
слабого пола, а интеллектуальные качества не учитываются. По этой при-
чине создается поверхностное мнение о женщине и снижает ее само-
оценку. 

5. Дискриминация. Также еще одной проблемой является то, что жен-
щины сталкиваются с дискриминацией. Они изначально ограничены в 
равном получении ресурсов, чем их мужские коллеги. Их меньше на ру-
ководящих должностях, и они ограничены карьерным ростом, нежели 
мужчины. Также женщины сталкиваются с неудовлетворительными сте-
реотипами и предвзятым отношением со стороны руководства и колле-
гами. 

Неравные права. Журналисты-женщины нередко сталкиваются с 
неравноправием в своей профессиональной сфере, они не вознагражда-
ются должным образом за свои труд и не получают должного призвания. 
Их внешность оценивается в первую очередь, нежели их профессиона-
лизм. 

Насилие. Еще одной важной проблемой является то, что женщины 
сталкиваются с насилием. Оно проявляется со стороны руководства или 
коллег. Оно част включает прямой физический контакт или же психоло-
гический буллинг (нелицеприятные комментарии или цифровые атаки). 
Если женщина журналист работает над злободневной темой и ведет рас-
следование по этой теме, то она часто подвергается шантажу. Эта крайне 
неблагоприятная среда создает угрозу для эффективной работы. 

6. Женщины своим трудом в информационном пространстве создают 
уникальный контент и это является поводом для обсуждения гендерных 
вопросов, стремление к равному положению с мужчинами. Благодаря 
усилиям многих женщин в мире, общество получает новую информацию 
и гендерных проблемах и это помогает создать общественное обсуждение 
и обратить внимание на гендерный аспект в информационном простран-
стве. 

7. Одна из главных ролей женщин в преодолении стереотипов и барь-
еров в этой области заключается в их способности поднимать новые и не-
формальные темы. Они часто привлекают внимание к проблемам, 
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которые раньше могли остаться незамеченными или недостаточно осве-
щенными. Например, женщины-журналисты активно освещают вопросы 
гендерного равенства, сексуальных меньшинств, нарушения прав жен-
щин и другие социальные проблемы. Они используют свое присутствие в 
СМИ, чтобы привлечь внимание к этим вопросам и наладить обществен-
ный диалог. 

Вклад женщин в изменение и популяризацию различных тем и тенден-
ций также проявляется в благородных и конструктивных дебатах, кото-
рые они ведут в медиапространстве. Они часто бросают вызов стереоти-
пам, предлагают новые идеи и привносят свежие взгляды в существую-
щие дебаты. Это помогает разнообразить медиапредставительство и рас-
ширить границы того, что считается социально важным и актуальным. 

Кроме того, женщины-журналисты и комментаторы представляют 
различные культурные и этнические группы, а также социальные и эко-
номические условия. Они вносят важный вклад в понимание сложностей 
и различий разных сообществ и выступают за равенство и справедли-
вость. Их присутствие в СМИ оказывает значительное влияние на воспри-
ятие и понимание обществом различных тем и тенденций. 

8. Женщины-лидеры в средствах массовой информации (СМИ) играют 
ключевую роль в расширении прав и возможностей других женщин и со-
здании позитивного образа женщины в обществе. Их влияние охватывает 
множество аспектов, включая восприятие женщин как профессионалов, 
вдохновение и признание их достижений, а также содействие созданию 
равных условий для женщин. 

Прежде всего, женщины-лидеры в СМИ служат примером для других 
женщин, показывая, что успешная и эффективная работа в СМИ не зави-
сит от пола. Их истории успеха и личные достижения вдохновляют и мо-
тивируют других женщин на карьеру в этой сфере и показывают, что они 
способны достичь высоких результатов. 

Кроме того, женщины-лидеры в СМИ придают большое значение при-
знанию достижений и талантов женщин. Они создают платформы и воз-
можности для выражения женских взглядов и мнений. Общественное 
признание может узаконить и повысить ценность женского труда и та-
ланта в обществе. Заметность и успех женщин-лидеров открывают двери 
для других женщин и демонстрируют, что они могут занимать высокие 
должности и вносить значительный вклад в развитие медиаиндустрии. 

Кроме того, женщины-руководители СМИ могут способствовать фор-
мированию позитивного образа женщины в обществе. Они могут активно 
бороться с сексизмом и стереотипами, которые все еще существуют в 
СМИ, демонстрируя разнообразие знаний и компетенций женщин. Это 
способно изменить отношение общества к женщинам и преодолеть пред-
рассудки и неравенство. 

Результаты и выводы. В прошлом женщинам было сложно войти в эту 
сферу, которая долгое время считалась преимущественно мужской. В не-
которых странах, включая США, Великобританию и другие, женщины из-
начально имели ограниченные возможности для работы в журналистике 
или на руководящих должностях. 
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Однако со временем, благодаря деятельности многих активистов и пи-
онеров женского движения, женщины начали преодолевать эти барьеры. 
Они не только поднялись на ранее недоступные должности, но и внесли 
значительный вклад в развитие средств массовой информации. 

Сегодняшние женщины продолжают противостоять стереотипам и 
предрассудкам, которые все еще существуют в отношении женщин в этой 
области. Они стремятся к равным возможностям и представительству, ос-
нованному исключительно на их навыках и талантах. 

Список литературы 
1. Вануркина А.А. Стереотипный образ женщины в средствах массовой информации, 

преодоление сексизма / А.А. Вануркина // Альманах современной науки и образования. – 
2009. №7 (26). – В 2 ч. Ч. I. – C. 23–24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.gramota.net/materials/1/2009/7-1/6.html (дата обращения: 15.03.2024). – EDN OWDSQL 

2. Соколова Е.А. Женские медиаобразы-стереотипы в газете современного провинци-
ального города / Е.А. Соколова // Вестник Шадринского государственного педагогического 
университета. – 2015. – №4 (28) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskie-mediaobrazy-stereotipy-v-gazete-sovremennogo-
provintsialnogo-goroda (дата обращения: 15.03.2024) 

3. Балалуева И.А. Образ женщины в современной российской прессе: ключевые харак-
теристики и масштабы трансформации / И.А. Балалуева // Вестник Московского универси-
тета. Серия 10. Журналистика. – 2013. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-zhenschiny-v-sovremennoy-rossiyskoy-presse-klyuchevye-
harakteristiki-i-masshtaby-transformatsii (дата обращения: 15.03.2024). – EDN RUSAGD 

 

 

 



81 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Леонов Игорь Викторович 
ассистент преподавателя 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 

г. Казань, Республика Татарстан 
DOI 10.31483/r-111083 

СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Аннотация: визуализация – это способ обратить информацию в зри-
тельно воспринимаемую конструкцию. Визуализация информации осо-
бенно важна для детей, чье мышление основано именно на зрительных 
образах. В статье описываются различные средства визуализации ин-
формации на уроках истории. Обосновывается положительное влияние 
на учебный процесс и усвоение информаций от использования презента-
ций, видеофрагментов и интеллект-карт на уроках истории. 

Ключевые слова: визуализация информации, цифровизация, учебный 
процесс, информационные технологии, телекоммуникационные техноло-
гии, предметные результаты, интеллект-карты. 

XXI век – век цифровизации общества и многих других сфер его 
жизни. Поток информации увеличивается в геометрической прогрессии и 
для её качественного освоения необходимо решение ряда задач. Прежде 
всего, приведение в порядок и сортировка полученной информации (си-
стематизация), а также её представление и анализ. 

Во все времена задачей учителя было не только вовлечь учащихся в учеб-
ный процесс, но и подать материал максимально эффективно, то есть чтобы 
как можно больше информации отложилось в памяти ученика. Наибольшим 
потенциалом для решения этих задач обладают технологии визуализации ин-
формации. 

Визуализация – передача и презентация информации через наглядные 
зрительные образы. За обработку именно таких образов для нашего созна-
ния отвечает более половины поверхности головного мозга [8]. Визуали-
зация информации способствует развитию визуального мышления (мыш-
ление с помощью символов и знаков). В основе визуального мышления 
лежат упрощенные процессы интерпретации и моделировании информа-
ции. Визуальное мышление напрямую связано с мышлением абстрактным 
и логическим, поэтому его нельзя сводить исключительно к процессу 
удержания информации в памяти (запоминание) [5, с. 428]. 

Применительно к учебному процессу визуализация информации 
направлена на передачу большого её объема через наглядные схемы 
(например, блок-схема). Другая задача – демонстрация причинно-след-
ственных связей в упрощенной форме по сравнению с традиционными 
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методами. Людям в любом возрасте проще запомнить информацию, изло-
женную при помощи схем, иллюстраций и т. п., чем читая абзацы текста. 
Особенно актуально это для детей раннего подросткового возраста (11–
14 лет), когда как раз-таки и начинается изучение истории по школьной 
программе. 

Все больше вузов и даже школ оснащаются мультимедийным обору-
дованием (например, проекторами) для реализации задач по визуализации 
учебной информации. Внедрение в учебный процесс информационных и 
телекоммуникационных технологий (ИТТ) открывают для учащихся но-
вые возможности для самообразования, т.е. получения знаний вне стен 
учебного заведения [7, c. 14]. Учащиеся, использующие ИТТ, вырабаты-
вают определенные навыки для решения типовых заданий (что особенно 
полезно при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ), развивают качественное 
мышление, не говоря уже о повышении навыков работы с программами, 
поиска информации и т.д. [7, c. 15]. 

Применение ИТТ стало не просто неотъемлемой практикой в учебном 
процессе, но и осуществляется на трех уровнях: при проведении уроков, 
при внеурочной работе и в формате образовательного досуга (развиваю-
щие игры и т. п.). Стать максимально эффективным учебному процессу 
позволяет использование ИТТ на всех трех уровнях [4]. 

Учебный процесс по каждому школьному предмету регламентируется 
образовательными стандартами. В России такой регламентом для основ-
ного общего образования (5–9 классы) выступает Примерная основная об-
разовательная программа (ПООП). Школьные предметы отличаются друг 
от друга, прежде всего, предметными результатами – умениями, свой-
ственными для данного учебного предмета, а также видами деятельности 
по получению новых знаний и применения их в учебных, учебно-проект-
ных и социально-проектных ситуациях. 

Предмет «История» имеет свои предметные результаты, из которых 
стоит выделить следующие [6]: 

− целостные представления об историческом пути человечества, раз-
ных народов и государств; 

− базовые исторические знания об основных этапах и закономерно-
стях развития человеческого общества. 

Для описания использования средств визуализации на уроках истории 
были взяты именно эти два предметных результата, ибо содержащиеся в 
них знания, умения и представления являются базовыми для освоения 
учебного материала по истории в 5–9 классах. 

На сегодняшний день используется немало средств визуализации ин-
формации на уроках гуманитарно-эстетического цикла, к котором отно-
сится «История». Из них стоит выделить и описать те, которые наиболее 
распространены и удобны при работе с учащимися 5–9 классов. 

1. Презентации Power Point – удобный инструмент из программного 
пакета Microsoft Office, реализующий сразу несколько задач: отображе-
ние и обработка информации, а также её совместное использование. Пре-
зентациями часто пользуются в учебных кабинетах, оснащенных мульти-
медийными проекторами. Они одинаково пригодны для организации как 
урочной, так и внеклассной деятельности. 
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Презентации обладают двумя важными достоинствами: позволяют из-
лагать учебный материал поэтапно и фиксируют через зрительные образы 
внимание учащихся на изучаемом объекте. Из-за своего простого и раз-
нообразного функционала презентации подходят для многих типов изло-
жения учебного материала [4]: 

1) Наглядная демонстрация – презентация фактически заменяет собой 
традиционную учебную доску. Если на доску те же карты и изображения 
приходится вешать с помощью магнитов, то для презентации достаточно 
найти изображение в Интернете и поместить его на слайд; 

2) Совместное использование – презентация позволяет учителю и уча-
щимся совместно обсудить демонстрируемый материал. 

3) Тестирование и корректировка знаний – презентация позволяет про-
вести контрольную работу и даже изучить материал самостоятельно на 
дополнительных занятиях. 

2. Видеоролики – инструмент, использующий уже не иллюстрации (как 
презентации), а движущиеся изображения и звук. Часть материала учи-
тель может изложить не из своих уст, а включить видеофрагмент (напри-
мер, отрывок видео-лекции). Видеофрагмент доносит информацию не 
только зрительными образами, но и через слух – использование уже двух 
каналов получения информации улучшает её усвоение [3, с. 138]. Интер-
нет-ресурсы, на которых размещаются видео (Youtube и пр.) очень попу-
лярны у детей и молодежи, что сподвигло загрузить на них множество 
образовательных видеороликов по разным областям знаний. 

На уроках истории используют фрагменты документальных и учебных 
фильмов, а иногда и художественных. Видеофрагменты универсалы в 
своем применении и подходят как для изучения новой темы, так и для по-
вторения пройденного. Но нельзя включать видеофрагмент для простого 
просмотра, он должен быть завязкой для активности учащихся. Пассив-
ный просмотр видеофрагмента приводит к угасанию интереса учащихся. 

3. Интеллект-карта (mind map) – представление идей графическим 
способом в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. Состав-
ляется древовидная схема, которая исходит от центральной идеи или по-
нятия. слов или образов. Педагоги признают интеллект-карты более эф-
фективным способом визуализировать информацию и фиксировать её, 
чем традиционные методы вроде таблиц или текста [2]. 

Тони Бьюзен, автор концепции интеллект-карт, позиционирует её как 
«универсальный инструмент для развития мыслительных способностей», 
который можно применять и в житейских ситуациях. В основе концепции 
интеллект-карты лежат принципы работы человеческого мозга [1, с. 92]. 

Главное преимущество интеллект-карт по сравнению с линейным тек-
стом – это отсутствие однообразия. Линейный текст требуется прочитать 
от начала до конца, его трудно удержать в памяти, что усложняет запоми-
нание и, соответственно, снижает интерес к написанному. При составле-
нии интеллект-карт взаимосвязи между идеями и понятиями обознача-
ются визуально – как с помощью ключевых слов, так и с помощью линий 
разной толщины, цвета и направлений. Все эти элементы составитель 
карты использует в соответствии со своими нуждами, что дает в итоге 
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активированное восприятие и яркий визуальный образ как продукт твор-
ческой деятельности [2]. 

При составлении интеллект-карты более значимые идеи и понятия разме-
щаются ближе к основной (центральной), а менее значимые – на окраинах 
карты. Ветви между идеями и понятиями позволяют проследить значимость 
каждой из них. Все это позволяет тратить меньше времени как на запомина-
ние, так и повторение информации. Процесс составления интеллект-карты 
совмещает процессы передачи как вербальной (письмо или текст), так и не-
вербальной (образы и их восприятие) информации, причем в творческом 
ключе. Все эти преимущества задействуют особенности детского восприя-
тия – с одной стороны, тяга к творчеству и командной деятельности, а с дру-
гой, мышление, основанное на ассоциативных образах [2]. 

Интеллект-карты особенно полезны на уроках гуманитарно-эстетиче-
ского цикла. Учебный материал по «Истории» состоит из большого объ-
ема информации (термины, даты, имена и т. д.), который необходимо как 
можно сильнее ужать. Учитель использует эту технологию следующим 
образом: в начале урока рассказывает ученикам основы новой темы, а за-
тем дает задание составить по ней интеллект-карту. Ученики делятся на 
группы, в которых работа выполняется методами мозгового штурма и рас-
пределения обязанностей. Учитель, выполняя роль тьютора (направляю-
щий), ходит от одной группы другой, подсказывая что и как сделать. Ин-
теллект-карта может быть выполнена как на бумаге, так и с помощью про-
грамм визуального редактирования вроде Paint’а или Photoshop’а [2]. 

На сегодняшний день выявлено положительное влияние средств визу-
ализации информации на учебный процесс. Информация запоминается 
лучше всего через визуальные образы, ибо зрение – это главный канал по-
лучения информации. Визуализация направлена на «уплотнение» про-
цесса сознания, позволяет оптимизировать его путем очищения от второ-
степенных деталей. 

Так как дети мыслят через визуальные образы, то именно визуализа-
ция информации позволяет активизировать их умственные способности и 
интерес к предмету. Средства визуализации информации развивают у де-
тей тактическое, стратегическое и критическое мышление, не говоря уже 
о повышении его скорости. Использование тех же информационных и те-
лекоммуникационных технологий повышает уровень компьютерной гра-
мотности учащихся. 
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смешанная реальность, медицинские технологии, реабилитация, здраво-
охранение. 

Введение. 
В последние десятилетия технологии виртуальной реальности все 

больше проникают в нашу жизнь и становятся популярными в различных 
сферах деятельности. Одной из них является здравоохранение, где вирту-
альная реальность находит применение в различных аспектах медицин-
ской практики. Эти технологии обладают огромным потенциалом в улуч-
шении диагностики, лечения, реабилитации и обучении медицинского 
персонала. Как никогда ранее, виртуальная реальность предоставляет воз-
можности для создания полностью иммерсивного опыта, открывая перед 
медицинским сообществом широкий спектр профессиональных перспек-
тив развития. 
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Инновационность использования VR в здравоохранении заключается 
в возможности повышения эффективности лечения и уровня ухода за па-
циентами, совершенствования процесса обучение медицинского персо-
нала, а также в исследовании и разработке новых методов лечения и диа-
гностики. Технологии виртуальной реальности – это высокотехнологич-
ный инструмент, который позволит улучшить ряд медицинских практик 
и благотворно повлияет на здравоохранение в целом. 

Виртуальная реальность в контексте цифровой парадигмы. 
«Самое известное физическое проявление универсальности (теории 

вычислений Тьюринга – А.М.) – это область техники, которая обсужда-
лась в течение многих десятилетий, но начинает развиваться только сей-
час, – виртуальная реальность. Этот термин относится к любой ситуации, 
когда у человека искусственно создается ощущение пребывания в опре-
деленной среде» [7]. 

Эти строки, написанные британским физиком-теоретиком Дэвидом 
Дойчем в 1997 году, стали одной из первых попыток осмыслить природу 
нового явления, возникшего из не материальной субстанции, однако ла-
винообразно увеличивающаяся за последние десятилетия область распро-
странения «виртуальной реальности» вызвала необходимость изучения 
данного феномена. 

В современном философском знании сложились несколько подходов к 
толкованию виртуальной реальности. Во-первых, виртуальная реальность – 
иллюзорная, порожденная компьютерными технологиями реальность (Д. Ла-
нье, А.И. Воронов). Во-вторых, это субъективная реальность, генерируемая 
интеллектуальными способностями человека, силой его собственного созна-
ния (И.Г. Корсунцев, Е.В. Ковалевская). В-третьих, виртуальность – бытие 
особого рода, недовоплощенное, недореализованное бытие, «недобытие» 
(В.В. Афанасьева, С.С. Хоружий). В-четвертых, виртуальная реальность – 
особое психологическое состояние, часть психологической реальности чело-
века (Н.А. Носов, С.А. Борчиков). В-пятых, виртуальная реальность есть спо-
соб отчуждение человека в процессе диалога сознания и машины от соб-
ственной плоти (А. Крокер, М. Вейнстейн) [11]. 

В ходе теоретических исследований и дискуссий о рассматриваемом 
феномене сформировались два основополагающих подхода – онтологиче-
ский и антропологический. 

Сторонники первого трактуют виртуальную реальность как проявле-
ние глубоких онтологических закономерностей и принципов (М. Хайм, 
Н.А. Носов, С.И. Орехов, С.С. Хоружий и др.). Причем каждый из упомя-
нутых ученых, как было отмечено выше, по-своему интерпретирует пред-
мет исследования. 

Приверженцы второго направления рассматривают виртуальную ре-
альность как символ постмодернизма, когда сама социальная реальность 
начинает проявлять признаки виртуальности [2]. 

Разделяя точку зрения А.Н. Бурлуцкого, полагаем, что в настоящее 
время онтологический потенциал виртуальной реальности реализовался в 
полной мере, поскольку VR-технологии интегрированы во многие сферы 
человеческой жизнедеятельности (медиаиндустрия, образование, меди-
цина и т. п.), а концепт виртуальной реальности стал одним из элементов 
цифровой парадигмы [3]. 
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Именно в рамках этой теоретической модели описываются основные 
технологические инновации Индустрии 4.0: создание цифровой эконо-
мики как виртуальной реальности; развитие новых цифровых технологий 
виртуальной, дополненной и смешанной реальности; создание и эффек-
тивное использование искусственного интеллекта (AI); развитие интер-
нета вещей и услуг; организация и управление промышленным производ-
ством на основе «больших данных» (Big Data); развитие трехмерной пе-
чати (3D-печать); создание цифровых платформ и блокчейнов 
(blockchain); использование квантовых компьютеров; создание автоном-
ных роботов и новых материалов; развитие нанотехнологий, биотехноло-
гий и энергосберегающих технологий [10]. 

Важно отметить, что использование цифровой парадигмы как теоре-
тической рамки исследования позволяет рассматривать феномен вирту-
альной реальности не только как объект философской рефлексии, но и как 
материализованный продукт технического прогресса. Такой подход дает 
возможность определить виртуальную реальность как цифровую техно-
логию, получившую распространение в различных сферах человеческой 
деятельности. 

Сегодня возможности VR широко используют в профессиональном 
образовании (VR-тренажеры рабочего места), медицине (VR-репетиции 
хирургических вмешательств), культуре (VR-экскурсии по музеям в ин-
тернет-пространстве), в банковском деле (VR-банкинг) [14]. 

Виртуальная реальность в своей технической ипостаси связана с дру-
гими видами реальности, а именно: с дополненной (AR) и смешанной 
(MR). Причем эти виды реальности имеют разное функциональное пред-
назначение и выполняют разные задачи. 

Таким образом, в поле цифровой парадигмы виртуальная реальность, 
«опредметившись» в технических устройствах, обрела онтологический 
статус и трансформировалась в «реальную реальность». Важно отметить, 
что цифровые технологии, прежде всего, направлены на улучшение каче-
ства жизни современного общества. В этом контексте виртуальная реаль-
ность (VR) и связанные с ней дополненная (AR) и смешанная (MR) реаль-
ность представляются как потенциально востребованные в различных 
сферах жизнедеятельности и способствующие дальнейшему развитию че-
ловечества [3]. 

Понятие виртуальной реальности. 
Виртуальная реальность (VR) – это составная часть синтетической ка-

тегории расширенная реальность, в которую также наряду с VR входят 
дополненная реальность (AR) и смешанная реальность (MR) [5]. Далее 
остановимся на каждом понятии подробнее. 

Виртуальная реальность – (от лат. virtus – мнимый, воображаемый) 
сгенерированная компьютерными средствами трехмерная модель реаль-
ности, которая создает у человека эффект присутствия в ней, и позволяет 
взаимодействовать с представленными в ней объектами [6]. 

Дополненная реальность (AR) – представляет собой компьютерную 
технологию, которая позволяет расширить восприятие человеком реаль-
ного мира путем добавления в искусственно созданное пространство вир-
туальных изображений, анимаций, эффектов и текстов. Цель 
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генерирования дополненной реальности – улучшить восприятие челове-
ком реального мира, в то время как виртуальная реальность, полностью 
заменяет реальность симулякром [5]. 

Смешанная реальность (MR) – объединяет реальные и виртуальные 
элементы: они сосуществуют и взаимодействуют в реальном мире. В MR 
используют дополненную реальность (AR) и дополненную виртуальность 

(AV – от Augmented Virtuality) – компьютерную симуляцию, в которой 
присутствуют элементы реального мира [5]. 

Наряду с классификацией видов реальности существует классифика-
ция по типам внутри понятия виртуальной реальности. 

1. Пассивная виртуальная реальность (passive virtual reality) – автоном-
ные графические изображения и их звуковое сопровождение, которые не 
контролируются человеком. 

2. Обследуемая виртуальная реальность (exploratory virtual reality) – 
возможность выбора вариантов сценария изображений и звуков, которые 
предоставляются пользователю в ограниченном количестве. 

3. Интерактивная виртуальная реальность (interactive virtual reality) – 
виртуальная среда, в которой пользователь может выбирать сценарии, 
управлять и проводить манипуляции с ними [5]. 

Основная функция VR-технологий заключается в создании искус-
ственной среды, в которую пользователь погружается с помощью специ-
альных устройств. Важными параметрами для создания виртуальной ре-
альности являются. 

1. Идентичность. Погружаясь в виртуальную среду, пользователи не 
должны сомневаться в реальности воспринимаемых образов. 

2. Интерактивность. Возможность взаимодействия с различными 
объектами виртуального мира. 

3. Детализация. Позволяет пользователю не только видеть огромное 
виртуальное пространство, но и исследовать его. 

4. Надежность. Оборудование должно обеспечивать продолжитель-
ную бесперебойную работу в процессе эксплуатации. 

5. Эффект присутствия. У пользователя возникает полная иллюзия 
погружения в определенную среду [15]. 

Виртуальная реальность в здравоохранении зарубежных стран. 
За последние годы интерес у специалистов к использованию VR-тех-

нологий в медицине значительно вырос. Например, количество публика-
ций по теме «Виртуальные технологии в медицине» (VR technology in med-
icine), которые можно было найти по запросу через поисковую систему по 
биомедицинским исследованиям PubMed (США), увеличилось с 58 в 
2017 году до 145 за первое полугодие 2021 года. Аналогичная динамика 
отмечается и в российских научных изданиях [8]. 

VR-технологии получают распространение в сфере здравоохранения 
благодаря эффекту погружения людей в виртуальное пространство, кото-
рые могут облегчить определенные симптомы заболевания и создать оп-
тимальные условия для предоставления медицинской помощи пациентам. 
Сфера применения VR-технологий в здравоохранении на сегодняшний 
день уже достаточно разнообразна. Ниже рассмотрим лишь некоторые из 
них. 
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Коррекция болевого синдрома. VR может стать эффективной альтер-
нативой или дополнением к медикаментозному обезболиванию. Напри-
мер, исследование, опубликованное в 2019 году одним из крупнейших 
научных медицинских центров в США Cedars-Sinai, показало, что вирту-
альная реальность помогает снизить интенсивность боли у госпитализи-
рованных пациентов. Было обследовано 120 взрослых пациентов, посту-
пивших в Cedars-Sinai с различными диагнозами, включая ортопедиче-
ские проблемы, желудочно-кишечные заболевания и онкологию. Все они 
имели средний показатель интенсивности боли три (по десятибалльной 
шкале) за период суточного наблюдения до участия в исследовании. По-
ловине пациентов из указанной группы выдали очки виртуальной реаль-
ности, которые создавали расслабляющий и медитативный эффект, 
остальным предложили посмотреть телевизионный канал о здоровье в их 
больничных палатах. Результаты эксперимента показали, что у пациен-
тов, воспользовавшихся VR-технологией, средний показатель боли был 
на 1,7 пункта ниже, чем у тех, кто смотрел телевизор [21]. 

Благодаря такому результату клинического испытания VR-технология 
получила государственное разрешение на внедрение в медицинскую 
практику. В 2021 году продукт RelieVRx американской компании 
AppliedVR стал первым цифровым терапевтическим средством для облег-
чения боли на основе технологии виртуальной реальности. Программа 
RelieVRx – это иммерсивная система виртуальной реальности, предназна-
ченная для обеспечения дополнительного лечения, основанного на навы-
ках когнитивно-поведенческой терапии и других научно обоснованных 
поведенческих методах, для пациентов (в возрасте 18 лет и старше) с ди-
агнозом хронической боли в пояснице (определяемой как умеренная или 
сильная боль, продолжающаяся более трех месяцев). Устройство предна-
значено для домашнего использования в целях уменьшения боли и боле-
вых помех, связанных с хронической болью в пояснице [20]. 

Психиатрия. По данным Центров по контролю и профилактике забо-
леваний (CDC), каждый пятый взрослый в США имеет какое-либо психи-
ческое заболевание, а примерно один из 25 – серьезную психическую па-
тологию, к примеру, шизофрению или биполярное расстройство [17]. По 
этой причине Департамент по делам ветеранов (VA) обратился к VR-
технологии. Компания VA Immersive (США) в октябре 2019 года создала 
медицинский продукт, который позволяет улучшить качество медицин-
ской помощи и обслуживания пациентов за счет использования иммер-
сивных технологий. В настоящее время компания VA развернула более 
1200 гарнитур виртуальной реальности (VR) в более чем 160 медицинских 
центрах и амбулаторных клиниках VA во всех 50 штатах США и Пуэрто-
Рико. 

VR-технологию здесь используют для борьбы с посттравматическим 
стрессовым расстройством, резистентной к лечению депрессией и трево-
гой, а также другими состояниями. 

Результаты исследования, опубликованные в 2021 году, показали, что 
VR является эффективным средством снижения уровня тревожности у ве-
теранов различных возрастных групп [19]. 
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Обучение медицинского персонала. Виртуальная реальность использу-
ется сегодня для профессионального обучения хирургов и медицинского 
персонала, создания симуляций при лечении фобий и преодоления пост-
травматического стрессового расстройства, а также в процессе реабилита-
ции больных, перенесших инсульт и т. п. Примером использования техно-
логий виртуальной реальности может служить тренажер британской ком-
пании Oxford Medical Simulation, специализирующейся на VR, который поз-
воляет обучить медицинский персонал посредством имитации хирургиче-
ской операции на виртуальном человеке [18]. 

Реабилитация. Использование виртуальной реальности для реабили-
тации детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), одно 
из перспективных направлений в процессе коррекции двигательных 
функций. Virtual Rehab (США) является одной из наиболее распростра-
ненных систем, используемых в лечении ДЦП. Она представляет собой 
реабилитационную платформу, использующую сенсоры Microsoft Kinect 
(США) и Leap Motion (США), а также технологию видеоигр для телереа-
билитации и восстановления двигательных функций конечностей. Напри-
мер, на базе открытой платформы Unity 3D создана виртуальная среда, в 
которой ребенок с ДЦП может взаимодействовать в реальном времени с 
помощью датчика движений Leap Motion. При использовании устройства 
MindWave (NeuroSky, США) возможна комбинированная запись ЭЭГ, ко-
торая позволяет в реальном времени отслеживать прогресс пациента в 
клинике с учетом его уровней внимания и релаксации. 

Виртуальная реальность в терапии с применением сенсоров Microsoft 
Kinect доказала эффективность в повышении физической активности. Вы-
явлено положительное влияние VR-реабилитации на походку, баланс, 
мышечную силу и общие двигательные навыки детей с ДЦП. Геймифика-
ция лечения повышает внимание ребенка к выполнению тех или иных 
упражнений при реабилитации по сравнению с обычным лечением. Ав-
торы этих и ряда других исследований позитивно оценивают использова-
ние VR в сочетании с традиционными методами лечения [4]. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности в российском здра-
воохранении. 

Степень внедрения технологий дополненной и виртуальной реально-
сти в области здравоохранения различается в России и в зарубежных стра-
нах. К примеру, опыт западной медицины изучен более детально. Отече-
ственная практика в сфере VR-технологий не столь обширна и исследо-
вана менее глубоко. В мировом рейтинге патентной активности в области 
дополненной и виртуальной реальности в здравоохранении Россия зани-
мает 11-е место [13]. 

В настоящее время в России многие инновационные продукты с ис-
пользованием VR/AR-технологий находятся на стадии НИОКР, хотя не-
которые уже на этапе клинических исследований. Большая часть этих ре-
шений разрабатывается для совершенствования сферы обучения (трена-
жеры, системы удаленного взаимодействия, визуализация процессов, ди-
агнозов и манипуляций), а также для реабилитации пациентов [1]. 

На данный момент существует только один отечественный VR-ком-
плекс для реабилитации, который имеет медицинскую регистрацию – это 
мультимедийный комплекс «Девирта-Делфи», разработанный группой 
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компаний «Исток-аудио». Основная функция системы заключается в со-
здании виртуального пространства, в которое пациент погружается с по-
мощью VR-шлема и сенсорных датчиков, которые обеспечивают биоло-
гическую обратную связь. Виртуальный аватар пациента повторяет его 
движения в виртуальном мире, что создает иллюзию реального взаимо-
действия с окружающей средой и дополнительно стимулирует пациента. 
Данный комплекс состоит из четырех модулей, ориентированных на вос-
становление движений крупных суставов, восстановление мелкой мото-
рики и еще два блока для восстановления бытовых навыков. 

Кроме этого, имеются и другие российские инновационные разра-
ботки. 

Мультисенсорный тренажер пассивной реабилитации ReviVR. Это 
продукт ученых Института инновационного развития Самарского госу-
дарственного медицинского университета. Аппарат необходим для людей 
с дисфункцией нижних конечностей, а также в случаях нарушения про-
странственного ориентирования. 

Мультисенсорный тренажер активной реабилитации ReviMOTION, 
предназначенный для восстановления функций опорно-двигательной си-
стемы человека, также является инновационной разработкой ученых Са-
марского государственного медицинского университета. 

Хирургический симулятор MedVR LAP Expert компании (резидента 
Сколково) thePsycho представляет собой программно-аппаратный ком-
плекс, оборудованный специальными хирургическими инструментами. 
Аппарат позволяет имитировать процессы в современной хирургии с ис-
пользованием методов лапароскопии. 

Специализированная медицинская платформа в пространстве вирту-
альной реальности (VR) была развернута и внедрена в ТГМУ компанией-
участником Московского инновационного кластера «Таргетта», резиден-
том специализированной медицинской площадки «Мосмедпарк» сов-
местно с партнерами из Республики Корея – компанией VRAD Inc. и ас-
социацией «Фармацевтическое содружество». Обучающая платформа 
предназначена для обучения медицинских специалистов. Включает три 
модуля: симулятор стоматологической рентгенографии (VR Dental), симу-
лятор общей диагностики (General), симулятор анатомического стола 
(VR_Анатомия). 

Реабилитационный тренажер «Крисаф» с VR-средой, созданный одно-
именной компанией, предназначен для восстановления двигательной 
функции людей в постоперационный период [1]. 

Специалисты филиала №3 Московского научно-практического центра 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 
здравоохранения города Москвы используют программы «Девирта 
Делфи» и «Девирта Точность», которые разработаны для использования 
виртуальной реальности в процессе реабилитации пациентов после ин-
сультов. В этих программах есть модуль с использованием игрового кон-
троллера. Для каждого пациента индивидуально подбираются упражне-
ния, которые направлены на преодоление двигательных и когнитивных 
нарушений. Врач определяет сложность выполнения каждого упражне-
ния, уделяя особое внимание пораженной стороне тела пациента. 
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Применение технологий виртуальной реальности в реабилитации после 
инсульта направлено на полное или частичное восстановление двигатель-
ных функций пациентов [1]. 

В Медицинском симуляционном центре Боткинской больницы (да-
лее – МСЦ) врачи-хирурги медицинских организаций Департамента здра-
воохранения города Москвы имеют возможность обучаться с использова-
нием VR-технологий. Этот учебный центр создан по типу многопрофиль-
ной виртуальной клиники на базе крупнейшего стационара столичного и 
российского здравоохранения. 

В МСЦ функционируют около 20 виртуальных клиник, включая хи-
рургические. При помощи VR-модулей специалисты в области практиче-
ского здравоохранения получают возможность максимально погрузиться 
в искусственное трехмерное пространство, в условиях которого можно 
оттачивать профессиональные навыки осмотра и лечения пациентов [1]. 

Опыт краснодарских врачей по реабилитации больных, перенесших 
инсульт. 

С 2023 года в Краевой клинической больнице №2 города Краснодара 
внедрены инновационные методы реабилитации больных после инсульта, 
основанные на использовании технологий виртуальной реальности. Эти 
практики включают развитие двигательных функций, стимулирование 
физической активности и др. Во время сеансов используют специальный 
шлем виртуальной реальности, снабженный набором программ, которые 
врачи подбирают индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания 
и физических возможностей пациента. Технология виртуальной реально-
сти генерирует по запросам пациентов различные пространства – картин-
ную галерею, кухню, квартиру, имитация деятельности в этих виртуаль-
ных средах способствует восстановлению мозговой активности и мото-
рики у людей, нуждающихся в этом. 

В 2023 году пациенту Владимиру В. поставили диагноз: ишемический 
инсульт с поражением левой стороны руки и ноги. Он проходил реабили-
тацию в ККБ №2, где врачи предложили ему новый метод восстановления 
с использованием VR-технологии. Четыре интерактивных занятия дали, 
по оценкам врачей, неплохие результаты: Владимир снова способен сжи-
мать кисть руки и ходить. Теперь он может заниматься рисованием и вза-
имодействовать с различными предметами. Хотя курс лечения еще не за-
кончен, врачи уверены, что вскоре Владимир сможет производить многие 
двигательные операции в реальной жизни. Комплексная восстановитель-
ная терапия заметно улучшила его самочувствие. 

Стандартный курс лечение с использованием виртуальной реальности 
в ККБ №2 длится 14 дней. В этот период времени три специалиста – ин-
структор по лечебной медицине, психолог и эрготерапевт, работают с па-
циентом, чтобы определить его функциональные возможности и предло-
жить ему персонализированную программу восстановления. Практика по-
казывает, что такой подход положительно влияет на психологическое со-
стояние пациентов и повышает их мотивацию к выздоровлению [12]. 

Медицинские программы для восстановления пациентов после ин-
сульта на основе VR-технологии демонстрируют более высокий реабили-
тационный потенциал, улучшение психологического статуса и повыше-
ние мотивации больных. Индивидуальный подход к пациенту, а также 
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учет его личностных особенностей при разработке программы благо-
творно сказываются на реабилитационном процессе, однако, к сожале-
нию, такой формат лечения не всегда реализуем в условиях реабилитаци-
онных центров [9]. 

Виртуальная реальность, как и любой другой высокотехнологичный 
метод, имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с традици-
онными методами физической реабилитации. К очевидным минусам от-
носится высокая цена оборудования. 

Вместе с тем, несмотря на некоторые ограничения, виртуальная реаль-
ность имеет и ряд неоспоримых достоинств: 

− высокую вовлеченность пациентов в процесс реабилитации; 
− индивидуальный подход к пациенту; 
− безопасная и контролируемая среда; 
− немедленная и наглядная обратная связь. 
Практически любое движение может быть имитировано в виртуаль-

ном пространстве без особенного риска для больного получить травму. 
Так, например, тренируя устойчивость, пациенты ощущают себя участни-
ками событий, в которых в реальной жизни они вряд ли могли бы участ-
вовать (например: совершают спуски на горных лыжах, играют в теннис, 
футбол и т. д.). 

Большинство пациентов-участников сеансов реабилитации отмечали 
высокую заинтересованность в результатах лечения, занятия, по их оцен-
кам, проходили на позитивном эмоциональном фоне, который, в свою 
очередь, служил дополнительным стимулом для восстановления двига-
тельных функций. 

Стоит заметить, что все вышесказанное совершенно не означает, что вир-
туальная реальность заменит традиционные методы реабилитации, но, без-
условно, эта инновационная медицинская технология в недалеком будущем 
займет важное место в практиках восстановительного лечения [16]. 

Выводы. Технология виртуальной реальности играет все более значи-
мую роль в современном здравоохранении, предоставляя медикам и па-
циентам новые возможности для обучения специалистов, диагностики, 
лечения и реабилитации больных. Эти инновационные методы исполь-
зуют для уменьшения боли и стресса у пациентов, а также для различных 
видов терапии. 

Таким образом, технология виртуальной реальности открывает новые 
возможности для улучшения качества медицинской помощи и обеспече-
ния пациентов более комфортным и эффективным лечением. Без сомне-
ния, ее роль в здравоохранении будет только расти, открывая новые пер-
спективы использования в современной медицине и социально-профилак-
тической сфере здравоохранения. 
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АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ПОТРЕБНОСТЯМ:  

ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ 
Аннотация: статья рассматривает актуальную проблему адапта-

ции образовательных систем к изменяющимся потребностям современ-
ного мира. В контексте быстрого технологического прогресса, глобали-
зации и изменений на рынке труда рассматриваются основные вызовы, с 
которыми сталкиваются образовательные институты, а также стра-
тегии, которые могут быть применены для успешной адаптации. Ста-
тья обсуждает необходимость интеграции технологий, развития мяг-
ких навыков, поддержки разнообразия и сотрудничества с внешними за-
интересованными сторонами. В конечном итоге напрашивается вывод, 
что только с помощью комплексного подхода и совместных усилий сту-
дентов, преподавателей и образовательных институтов можно эффек-
тивно адаптироваться к вызовам современного общества и обеспечить 
качественное образование для всех обучающихся. 

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, образователь-
ные технологии, виртуальная реальность, онлайн-платформы, сту-
денты, преподаватели, принципы, учебный процесс, индивидуализация, 
адаптивные методы. 

Современные образовательные системы сталкиваются с необходимо-
стью постоянного изменения и адаптации в ответ на быстро меняющиеся 
потребности обучающихся и требования современного мира. Этот про-
цесс представляет собой серьезный вызов для образовательных институ-
тов и требует разработки эффективных стратегий. 

Изменяющиеся потребности: 
Одним из основных факторов, требующих адаптации образовательных 

систем, является быстрое развитие технологий. Студенты сегодня взаимо-
действуют с информацией и миром по-другому, чем их предшественники, 
и образовательные программы должны учитывать это в своем содержании 
и методах обучения. 

Кроме того, глобализация экономики создает потребность в межкуль-
турном образовании и умении работать в многонациональных и 
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многокультурных средах. Обучение должно стимулировать развитие 
межкультурной компетенции и межличностных навыков. 

Также существует растущее признание важности гибкости и индиви-
дуализации в образовании. Студенты имеют разные темпы обучения, ин-
тересы и способности, поэтому образовательные программы должны 
быть способны адаптироваться под индивидуальные потребности каж-
дого учащегося. 

Вызовы: 
Одним из главных вызовов является нехватка ресурсов для реализации 

изменений. Часто образовательные институты сталкиваются с ограничен-
ными бюджетами и недостатком квалифицированных кадров для внедре-
ния новых подходов к обучению. 

Кроме того, существует опасность потери целостности образователь-
ных программ при их адаптации под различные потребности. Важно 
найти баланс между сохранением основных принципов образования и 
внедрением инноваций. 

Еще одним вызовом является необходимость постоянного монито-
ринга и оценки эффективности изменений. Оценка результатов и анализ 
обратной связи от студентов позволяют определить, какие стратегии ра-
ботают на практике, а какие требуют коррекции. 

Стратегии: 
Одной из ключевых стратегий является интеграция технологий в об-

разовательный процесс. Использование онлайн-платформ, интерактив-
ных учебных материалов и инструментов дистанционного обучения поз-
воляет расширить доступ к образованию и адаптировать учебный процесс 
под различные стили обучения. 

Для успешной адаптации образовательных систем также необходимо 
инвестировать в профессиональное развитие педагогических кадров. Обу-
чение преподавателей новым методикам обучения и технологиям помо-
гает им эффективнее реагировать на изменения в потребностях студентов. 

Важно также создание гибких образовательных программ, которые 
позволяют студентам выбирать из различных курсов и модулей в зависи-
мости от их интересов и целей. Это способствует индивидуализации обу-
чения и повышает мотивацию студентов. 

Кроме того, важно обратить внимание на развитие мягких навыков, та-
ких как критическое мышление, коммуникационные умения, творческое 
мышление и умение решать проблемы. Эти навыки играют все более важ-
ную роль в современном мире труда, где часто ценятся не только знания, 
но и способность применять их в реальных ситуациях. 

Стратегиями для развития мягких навыков могут быть интеграция 
проектной работы, коллективного обучения и сотрудничества с реаль-
ными предприятиями и организациями. Это позволяет студентам полу-
чать практические навыки и опыт работы в команде, что является ценным 
для их будущей карьеры. 

Кроме того, образовательные системы должны обеспечивать под-
держку для разнообразных типов обучающихся, включая студентов с осо-
быми образовательными потребностями и студентов с различным уров-
нем академической подготовки. Это включает в себя разработку 
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адаптивных методов обучения, а также создание среды, способствующей 
включению и равенству. 

Наконец, важно поддерживать связь между образовательными инсти-
тутами и работодателями, чтобы обеспечить соответствие образователь-
ных программ потребностям рынка труда. Это может включать в себя со-
здание стажировочных программ, обмена опытом и консультаций с пред-
ставителями промышленности и бизнеса, чтобы обеспечить актуальность 
и релевантность обучения. 

Изменяющиеся потребности в контексте образования отражают 
сдвиги в том, что обучающиеся ожидают и требуют от своего образова-
ния, а также изменения внешних факторов, которые влияют на образова-
тельные процессы. 

Ключевой аспект, который следует подчеркнуть,  это необходимость 
постоянного обновления образовательных программ и методик обучения 
в соответствии с изменяющимися потребностями и требованиями совре-
менного общества. Это включает в себя не только адаптацию содержания 
курсов к новым технологиям и требованиям рынка труда, но и создание 
условий для развития критического мышления, творческого подхода и 
умения решать проблемы. 

Следует уделить внимание вопросам доступности образования для 
всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями 
и лиц из меньшинственных групп. Развитие инклюзивного образования и 
создание среды, которая поддерживает разнообразие и равенство, явля-
ются важными шагами в направлении обеспечения доступности образо-
вания для всех. 

Кроме того, образовательные институты должны развивать партнер-
ства с различными структурами общества, включая бизнес-сектор, прави-
тельственные организации и неправительственные организации. Это поз-
волит учреждениям образования лучше понимать потребности рынка 
труда и общества в целом, а также создавать учебные программы, которые 
соответствуют этим потребностям. 

В целом успешная адаптация образовательных систем к изменяю-
щимся потребностям требует комплексного подхода, который включает в 
себя не только изменение содержания образования и методов обучения, 
но и развитие мягких навыков, поддержку разнообразия и сотрудничество 
с внешними заинтересованными сторонами. Только так образовательные 
системы смогут эффективно подготавливать студентов к вызовам совре-
менного мира и обеспечить им успешную карьеру и гражданское участие. 
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лизируют возникшие у студентов и преподавателей трудности, предла-
гают методические решения. В процессе исследования и апробации тех-
нологии был разработан алгоритм действий студента и преподавателя 
по созданию мультимедийного лонгрида, описание действий студента и 
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Больше не представляется возможным отрицать, что и сам процесс 
обучения и представление обучающимися результатов научных исследо-
ваний и творческих работ все чаще происходит онлайн или в цифровой 
среде, как внутри, так и за пределами университетской аудитории. Расши-
рение онлайн-обучения, как формы адаптивного обучения, при котором 
среда обучения адаптируется к обучающимся, знакомит студентов с циф-
ровым миром, развивает цифровую грамотность, формирует и развивает 
необходимые образовательные компетенции [1; 5; 6]. 

Ранее нами было изучено понятие мультимедийного лонгрида, как 
формата подачи информации, который дополнительно включает в себя 
различного рода аудиовизуальную информацию, дополняющую текст и 
помогающую в его усвоении, описан дидактический потенциал данной 
формы работы [1; 2; 6]. А также нами были проанализированы основные 
источники и платформы, где можно создать мультимедийный лонгрид. 
Было выявлено, что с такими ресурсами смогут работать не только про-
фессионалы, но и обычные пользователи [3]. 

На подготовительном этапе апробации заявленной технологии, после 
проведения опроса студентов в выбранных для работы группах было вы-
явлено, что они ранее не работали с форматом мультимедийного лон-
грида. Хотя студенты когда-то уже встречали такую форму представления 
информации на разных сайтах, но самостоятельно его никогда не созда-
вали. В ходе обсуждения, обучающиеся сравнили технологию лонгрида с 
уже знакомыми им технологическими решениями, в частности с презен-
тациями PowerPoint, определили аспекты, в которых формат лонгрида вы-
годнее и привлекательнее. Вместе с ними мы проанализировали и 
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выявили следующие плюсы и минусы презентации и лонгрида, резуль-
таты которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ мультимедийного лонгрида  

и презентации PowerPoint 

Критерий Мультимедийный
лонгрид

Презентация
PowerPoint

Простота создания - +
Простота использования + +
Объем текста + -
Полнота раскрытия темы + -
Возможность использования 
мультимедиа + + 

Новизна + -
Наличие шаблонов для создания + +
Возможность просмотра на различных 
устройствах (ПК, смартфон и т. д.) + + 

Проблема совместимости + -
Возможность использования 
в будущем + -/+ 

 
Как показал опыт пользователей, участвовавших в обсуждении при ис-

пользовании традиционной презентации PowerPoint, в которой визуально 
закладывается лишь 30% всего текста и без устного доклада или озвучи-
вания презентации на этапе ее создания, последующее использование бу-
дет затруднено из-за неполноты раскрытия темы. Кроме того, может 
встать вопрос о совместимости устройств, к примеру, на одном устрой-
стве в презентации отображается вся графика, и работают все ее функции, 
а при переносе презентации на другое устройство может выясниться, что 
не все элементы отображается или работают корректно, и тогда презента-
ция теряет свою привлекательность и свой функционал. 

Результаты обсуждения, представленные в таблице, также показы-
вают, что ранее обучающиеся не использовали лонгрид на постоянной ос-
нове, соответственно, можно спрогнозировать временные затраты и тех-
нологические трудности пользователей. 

В целом, как явствует из таблицы, формат лонгрида оказался привле-
кательнее для обучающихся как с точки зрения возможности использова-
ния медиа, так и с точки зрения редактирования, многократности исполь-
зования и др. 

Вторым шагом в ходе апробации стало консультирование обучаю-
щихся по вопросам новой для них технологии, ресурсов и платформ для 
создания лонгридов, обсуждение планирования и создания лонгрида. Так, 
обучающиеся предвидели трудности в поиске и проверке достоверности 
источников информации, критическом анализе и обработке большого 
объема текстов, подборе мультимедийного сопровождения и оформления 
всего лонгрида. На проведенной консультации был разработан подроб-
ный план и график работы. 

Для этапа реализации проекта и последующего этапа оценивания го-
товых работ были разработаны подробные инструкции для студентов и 
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преподавателей по созданию лонгрида и дальнейшему оцениванию вы-
полненного задания. 

Так, например, для создания мультимедийного лонгрида студент должен: 
− выбрать тему, заранее изучить известные по ней факты и ресурсы, 

которые к ней относятся (сайты, онлайн-игры, видео, фото и т. д.). Найти 
достоверные и потенциальные источники информации; 

− оценить визуальный потенциал темы – возможность подбора муль-
тимедиа к выбранной теме (фотоиллюстрации, инфографика, видеомате-
риалы, аудио дорожки); 

− продумать композицию лонгрида (придумать заголовок для самого 
лонгрида, а также заголовки и подзаголовки для основной части статьи, 
разделить весь материал (общий объем от 1000 знаков) на абзацы (опти-
мальный объем – 3–4 предложения) и отдельные смысловые блоки); 

− выполнить верстку подготовленного материала. Сделать пометки, 
где и какие можно сделать мультимедийные вставки. Продумать цвето-
вую гамму, шрифт, его размер, расположение текста и т. д.; 

− построить модель будущего лонгрида в одном из редакторов. Скор-
ректировать ее при необходимости; 

− выбрать удобную платформу и шаблон для разработки; 
− сохранить и опубликовать полученный результат [2, с. 15–30]. 
В процессе создания лонгридов для обучающихся проводились кон-

сультации по требованию с целью снять возникшие трудности или под-
сказать наиболее оптимальное решение проблемы, улучшить содержа-
тельную или технологическую часть. 

После создания и презентации лонгрида преподаватель должен был 
оценить увиденный материал. Для этого нами были подготовлены следу-
ющие критерии оценивания выполненной работы, которые представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Критерии оценивания мультимедийного лонгрида 

Блок Критерии оценки Максимальный
балл

Текст Содержательность 10
Раскрытие темы 10
Соответствие объема 10
Оригинальность подачи материала 10
Грамотность 10
Композиция текста 10

Мульти-
медиа 

Связь с темой лонгрида 10
Качество подобранного ряда 10
Разнообразие графики 10

Дизайн Стилевое оформление (подбор шрифта, цвето-
вой гаммы и т. д.) 10 

Всего: 100
 
Исходя из критериев оценивания мультимедийного лонгрида, бóльшее 

количество баллов ставится за его информационный блок, т.к. по нему 
можно видеть, насколько хорошо проработан текст сообщения, как 
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глубоко раскрыта тема и насколько грамотно это сделано. Следующим 
важным блоком является подбор мультимедийного ряда. В критерии 
«Разнообразие графики» оценивается количество разновидностей муль-
тимедиа, которые были использованы: фотографии, аудио- и видеомате-
риалы, графики, статистика и т. д. Блок «Дизайн» оценивает общее 
оформление работы, насколько эстетично и приятно смотрится работа. 

Подводя итог, отметим, что на этапе обратной связи, после обсужде-
ния результатов работы, преподаватели и студенты положительно отозва-
лись о предложенной технологии, обсудили свой пользовательский опыт, 
предложили варианты последующего редактирования выполненных ра-
бот в частности и использования лонгридов в образовательном процессе 
вуза, в ходе педагогической практики студентов и др. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-

ния компонентов цифровой образовательной среды в обучении для млад-
ших школьников по формированию «универсальных компетенций» во вне-
урочной деятельности. Рассмотрены дефициты уровня готовности ис-
пользования цифровых образовательных ресурсов в образовании среди 
учащихся 3–4 классов. Реализован модульный онлайн-курс на платформе 
Stepik во внеурочной деятельности для детей младшего школьного воз-
раста, позволяющий формировать универсальные компетенции и новую 
грамотность в области правил дорожного движения, при организации 
отрядов юных инспекторов движения. 

Ключевые слова: цифровая среда, курс, компетенции, начальная 
школа, ЮИД. 

Введение. 
Проблема цифровизации образования выступает ведущим трендом 

ХХI века. Сегодня в школу пришло цифровое поколение – поколение А 
(дети, родившиеся после 2014 г.), для которых коммуникация в онлайн-
режиме является нормой и использование возможностей электронных ре-
сурсов привычно и естественно. 

Под цифровизацией образования подразумевается системное приме-
нение цифровых технологий в организации образовательной среды, с осо-
бой ролью интеллектуальных технологий как сквозных технологий 
наукоемкого высокотехнологичного производства [1, с. 13]. Цифровиза-
ция образовательной деятельности обеспечивает условия удаленного до-
ступа и автоматизацию процессов доступности использования образова-
тельного контента, контроля и отслеживания результатов обучения, со-
здания обучающимся (обучающимися) электронного (или цифрового) об-
разовательного ресурса и м.д. [2, с. 116–117]. 
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Вопросами цифрового образования занимались такие ученые-исследо-
ватели как: А.А. Андреев, Л.М. Андрюхина, Л.Л. Босова, Я.А. Вагра-
менко, С.И. Гаврилюк, М.С. Добрякова, Е.К. Герасимова, Д. С. Ермаков, 
Т.Н. Носкова, А.М. Санько, Б.Е. Стариченко, К.Г. Кязимов, И.В. Роберт, 
И.Д. Фрумин и др. 

Цифровая среда для младшего школьника – это прежде всего выстроен-
ная система условий и возможностей образовательного учреждения, пред-
ставляющая набор цифровых технологий и ресурсов, используемых в обра-
зовательном процессе, решающая задачи обучения, развития, воспитания 
личности [3, с. 16–19]. 

Использования потенциала цифрой образовательной среды для фор-
мирования компетенций у младших школьников невозможна без готовно-
сти педагогов, родителей и детей к ее использованию. 

Методы исследования. 
На основе теоретического анализа был составлен перечень отечествен-

ных интерактивных ресурсов для возможного их использования млад-
шими школьниками в учебном процессе [4, с. 39–42]. Данные ресурсы 
были использованы в составлении блока диагностического комплекса 
констатирующего эксперимента. Данный блок был направлен на оценку 
готовности использования интерактивных цифровых ресурсов учителями 
и родителями начальных классов, и создавался с целью выявления их ме-
тодической компетентности. 

Он состоит из трех авторских методик, которые выявляют отношение 
учеников, родителей и учителей к использованию цифровых образова-
тельных ресурсов (далее – ЦОР) в школе и методическую компетентность 
учителей 3 и 4 классов, в использовании ЦОР. 

1. Анкета для младших школьников направлена на определение 
уровня готовности младших школьников в самостоятельном использова-
нии ЦОР и на выявление наиболее популярной предметной области для 
самостоятельного изучения детьми. Анкета закрытая, градуированная. 

2. В анкете для учителей включено 15 вопросов, представлен перечень 
возможных образовательных онлайн-платформ, онлайн-конструктов, ви-
деохостингов и т. д. которые позволяют выявить знакомы ли респонденты 
с обилием инструментов по формированию компетенций у младших 
школьников. В данной анкете также выявляются актуальные темы для 
проведения обучающегося семинара для повышения квалификации педа-
гогов в этой области. 

3. Анкета для родителей является аналогом анкеты для учителей, но 
модернизирована под задачу выявления готовности родителей использо-
вать ЦОР, а также выявить дефициты у родителей в осведомленности по 
данной теме и определить наиболее актуальные темы консультаций. 

В нем приняли участие: 85 младших школьников (из двух 3-х и 4-х 
классов), 60 родителей, 54 учителя начальных классов Приморского рай-
она (из них 8 учителей из 3-х и 4-х классов ГБОУ №45) 

Результаты и обсуждение. 
На общей диаграмме (рис. 1) показано, что у родителей высокая готов-

ность использовать цифровые образовательные ресурсы в образовании, а 
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у учителей и учеников в большей степени средние показатели и мы можем 
выделить три основные дефицита. 

1. Дефицит самостоятельного использования ЦОР младшими школь-
никами. У 39 учеников 3-х и 4-х классов, отмечена средняя готовность, 
которая проявляется в отсутствии умений самостоятельного использова-
ния ЦОР в образовательном процессе. 

2. Дефициты в работе с родителями. 60% родителей нуждаются в 
предоставлении рекомендаций по использованию различных интерактив-
ных интернет-ресурсов с заданиями, упражнениями, играми для учебного 
процесса. 

3. Дефицит в использовании ЦОР у учителей. Согласно анализу анке-
тирования всего 5 из 54 учителей начальных классов используют набор 
цифровых технологий, платформ в образовательном процессе такие как: 
Stepik, SberJazz, Tilda, Wix, Битрикс24, Тренажёр Блицтеста, Online Test 
Pad, Joyteka, WordWall, learnindApps.org, RenderForest, Kahoot, MIRO, 
Simpoll, Padlet, Trello, Mindomo, MeisterTask, Mindmeister, Flyvi, Supа. 

 
Рис. 1. Уровень готовности использования ЦОР 

 
В рамках данных дефицитов в формирующем эксперименте мы ис-

пользовали онлайн-платформу Stepik и выбрали тематику безопасности 
дорожного движения и ресурсы сообществ юных инспекторов движения 
(далее-ЮИД). Ссылка на онлайн-курс: https://stepik.org/course/ 
133509/promo?ysclid=lvpqclzujg34717437 

Организация работы отряда ЮИД активно проводится в ГБОУ №45 в 
рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования по про-
грамме «Школа ЮИД». 
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Цель курса: формирование универсальных компетенций и грамотно-
сти в области соблюдения правил дорожного движения у младших школь-
ников при организации отряда юных инспекторов движения. 

Основные задачи: 
Обучающие: 
− научить правилам безопасного поведения на дороге; 
− формировать базовые навыки безопасного движения на велосипеде 

и СИМ. 
Развивающие: 
− развить у детей самостоятельность при изучении онлайн-курса; 
− формировать умение работать с цифровыми образовательными ре-

сурсами. 
Воспитательные: воспитывать чувство ответственности за личную 

безопасность на дороге. 
Основные возможности онлайн-курса на платформе Stepik: 
1) пошаговое прохождение модуля (в своем темпе); 
2) короткие видеоролики (до 10 мин.), которые можно загрузить на 

саму платформу; 
3) создание теоретического блока, которое сопровождается героями 

курса; 
4) тестовые задачи, интерактивные задания (включают функцию тре-

нажёра); 
5) заключительное дифференцированное задание на выявление полу-

ченных знаний по уровню сложности; 
6) конспект (и другие методические материалы) очной встречи и про-

ведения групповой работы в классе. 
Оформление онлайн курса соответствует санитарно-гигиеническим 

нормативам, каждая тема модуля рассчитана на 15 минут и включает в 
себя рекомендации по соблюдению баланса времени, проводимым в сети 
младшим школьником [5, с. 107–112]. 

В основе курса лежит «модульно-гнездовый» подход (по М.С. Добря-
ковой, И.Д. Фрумина), включающий в себя частичное формирование уни-
версальных компетентностей (компетентность мышления, взаимодей-
ствия с собой, взаимодействия с другими) и грамотности [6, с. 34–65]. В 
данном случае была выбрана грамотность в области формирования лич-
ной безопасности на дороге младшими школьниками. На основе этого 
были анимированы четыре юных инспекторов движения, которые рас-
крывают приоритетные для себя компетентности в курсе. Маша – любит 
изучать новое, умеет показывать пример, как необходимо соблюдать пра-
вила безопасного поведения на дороге, знает, как лучше преподнести лю-
бое правило, оформить его и отработать на практике (компетентность 
мышления). Саша – любит играть в компьютерные игры, следить за ново-
стями, общаться в Интернете, программировать (компетентность мышле-
ния). Катя – любит петь, танцевать, организовывать для других конкурсы 
и акции, легко находит общий язык с ребятами (компетентность взаимо-
действия с другими). Вася – любит слушать разную музыку, заниматься 
спортом, развивать свои навыки в управления самокатом, велосипедом, 
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гироскутером. Данные персонажи сопровождают ученика на протяжении 
всего онлайн-курса, их аватары встречаются в тексте и в тестировании. 

Сценарный план модуля состоит из пяти блоков: 
1) блок: информационный (включает в себя основную теоретическую со-

ставляющую модуля, направлен на развитие компетентности мышления); 
2) блок: тренинговый (состоящий из интерактивных заданий, тестов, 

задач, направлен на развитие компетентности мышления); 
3) блок: самоконтроля (состоящий из заданий низкого, среднего, слож-

ного уровней, направлен на развитие компетентности взаимодействие с 
собой); 

4) блок: занятия в группе (направлен на развитие компетентности вза-
имодействие с другими); 

5) блок: деятельностный (организация социально-значимой деятель-
ности. 

Все задания можно решать бесконечно, после прохождения каждого 
задания появляются надписи: «Молодец!», «Верно!» или «Ты спра-
вился!», что способствует мотивации младшего школьника по прохожде-
нию данного курса. Также высвечивается бальная система и сколько 
участников, верно, справились с заданием с первого раза. 

В марте 2024 года всего приняло участие 14 детей. 6 обучающихся 
прошли курс с отличаем (86 баллов из 86) на платформе Stepik. 3 обучаю-
щихся не закончили несколько модулей. 5 учащихся проходили материал 
по распечаткам родителей. 

Курс предоставляет возможность отследить результаты участни-
ков, увидеть динамику и какие вопросы, задания, оказались наиболее 
сложными для ребят, чтобы обратить на них внимание на практических 
занятиях. 

Согласно обратной связи учителей с обучающего семинара, на базе в 
котором проводилось исследование, была выявлена готовность использо-
вания данного ресурса при подготовке детей к летнему отдыху. При ана-
лизе отзывов с районной детско-родительской конференции, было выяв-
лено, что родителям заинтересованы в данном ресурсе и готовы его ис-
пользовать заинтересованы в его использовании при формировании уни-
версальных компетенций и новой грамотности в области соблюдения пра-
вил дорожного движения у своего ребенка. 
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По данным Министерства просвещения Российской Федерации коли-
чество детей-сирот в 2021 году составляло уже 390 949 человек, в отличие 
от 2020 года (406 138 детей-сирот) https://edu.gov.ru/activity/main_ 
activities/orphans [1]. Голикова Т.А. (заместитель председателя правитель-
ства Российской Федерации по вопросам социальной политики) отметила, 
что «за последние пять лет на 26% уменьшилась численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, в детских 
домах еще находится 38 тыс. детей-сирот и очень важно, чтобы каждый 
из них как можно скорее обрел семью» https://tass.ru/obschestvo/16364825 

Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по числен-
ности детей-сирот, находящихся в учреждениях социального обеспечения 
(на 2020 год – 2 496 чел.) наряду с Центральным федеральным округом и 
Сибирским федеральным округом по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики https://www.fedstat.ru/indicator/41601 [4] 

В связи с вышеизложенным становится очень важным активизировать 
работу органов власти, образовательных учреждений, благотворительных 
организаций по передаче детей-сирот в семьи усыновителей или опеку-
нов. Семья – это один из важных институтов социализации личности. Се-
мья позволяет ребенку успешно и гармонично развиваться, способствует, 
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насколько это возможно, безболезненному прохождению пути становле-
ния полноправного гражданина общества. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. №391 вводится обязательное требование для граждан представ-
лять в орган опеки и попечительства документ о прохождении подготовки 
кандидатов в приемные родители 

Однако, в связи с увеличением темпа жизни личности и с отсутствием 
возможности тратить большое количество времени, особенно гражданам, 
живущим в провинциальных городах, поселках и в деревнях, на решение 
логистических вопросов, связанных с обучением в Школе приемных ро-
дителей, осложняется еще больше положение (необходимость собирать 
большое количество документов на опеку или усыновление ребенка) лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Поэтому становится актуальной и важной проблема доступности 
Школы приемных родителей для всех желающих граждан принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Поиском оптимальных условий для полноценного развития и социа-
лизации этой категории детей занимались такие исследователи, 
как Л.И. Божович, М.И. Лисина, Л.В. Петрановская [2; 3]. 

Елабужский институт Казанского федерального университета в тече-
ние 2023–2024 года реализовывала проект в очно-дистанционном фор-
мате школу приемных родителей при поддержке благотворительного 
фонда «Детский мир». Школа приемных родителей по условиям гранто-
вого конкурса была организована для жителей Приволжского федераль-
ного округа. В рамках проекта было проведено обучение двух групп слу-
шателей. Срок обучения каждой группы составлял 3 месяца, занятия про-
ходили один-два раза в неделю. По окончанию занятий слушатели полу-
чают сертификат о прохождении Школы приемных родителей установ-
ленного образца. Данный сертификат бессрочный и получение его не обя-
зывает слушателей сразу же подавать документы на опеку или усыновле-
ние. В нашей практике организации Школы приемных родителей были 
случаи, когда слушатели, объективно оценивая свои материальные, ду-
ховные и психические возможности отказывались от своего первоначаль-
ного намерения. Это является конечно же определенным плюсом, ведь 
стать приемным родителем с моральной и нравственной точки зрения – 
это даже большая ответственность перед приемным ребенком и самим со-
бой, чем просто стать родителем и родить собственного биологического 
ребенка. У приемного ребенка есть определенный социальный опыт, ко-
торый может быть в чем-то не приемлемым для приемного родителя. 
Нельзя также исключать из процесса воспитания и наследственность. По-
этому иногда будущим приемным родителям кажется, что они готовы 
психологически и физически взять приемного ребенка в семью, но, когда 
сталкиваются с практической реальностью оказываются, что они не ожи-
дали таких трудностей и не были готовы к ним. Школа приемных родите-
лей отличная возможность для слушателей задуматься о том насколько 
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они готовы взять на себя роль премного родителя, в буквальном смысле 
этого слова примерить на себя эту роль и объективно оценить свои воз-
можности, что в свою очередь является профилактикой вторичного сирот-
ства и исключения тем самым еще большей психологической и физиче-
ской травматизации ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Занятия в очно дистанционном формате были организованы с исполь-
зованием площадки Яндекс. Телемост, которая хорошо себя зарекомендо-
вала в процессе проведения занятий (связь была хорошая, у слушателей 
не было проблем с подключением к занятиям) и цифрового образователь-
ного ресурса «Виртуальная Школа приемных родителей: вместе к семье». 

В цифровом образовательном ресурсе «Виртуальная Школа приемных 
родителей: вместе к семье» содержится следующая информация: кон-
спект лекций, видеолекции по темам, задания для самостоятельной ра-
боты, задания для практической работы, тесты для проверки знаний слу-
шателей по темам, рекомендуемая литература для прочтения с прием-
ными детьми, а также дополнительные материалы в виде электронных 
учебных пособий и ссылок, которые будут полезны для лиц, желающих 
принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. С 
помощью данного цифрового образовательного ресурса осуществлялся 
контроль усвоения слушателями учебного материала. 

На площадке Яндекс. Телемост есть возможность проводить занятия в 
очно дистанционном формате, общаться по звуковой связи и через чат со 
слушателями, демонстрировать наглядный и видео материал. Данная пло-
щадка является основной площадкой, на которой работают преподаватели 
Казанского (Приволжского) федерального университета при организации 
дистанционного обучения (в том числе преподаватели Елабужского ин-
ститута (филиала) КФУ). Платформа Яндекс. Телемост позволяет под-
ключать к корпоративной сети не только сотрудников и обучающихся Ка-
занского (Приволжского) федерального университета, но и других граж-
дан через активизацию специализированной ссылки, которая формиру-
ется сотрудником Центра информационных технологий. 

На занятиях раскрывались теоретические вопросы, связанные с воз-
растными особенностями развития детей, с потребностями развития при-
емного ребенка и о необходимых компетенциях приемных родителей, 
раскрывались вопросы диспропорции развития ребенка. 

На практических занятиях, с помощью специально разработанных 
кейсов, нашими преподавателями прорабатывались вопросы, связанные с 
мотивацией приемных родителей, с особенностями развития и поведения 
ребенка, подвергшегося жестокому обращению, описывались и анализи-
ровались последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, 
какие особенности адаптации приемного ребенка и приемной семьи су-
ществуют. 

Занятия проводили не только преподаватели Елабужского института 
КФУ, но и сотрудники опеки Елабужского муниципального района. 
Также на занятии слушатели могли поговорить непосредственно с 
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приемным родителем, который рассказал о своем опыте воспитания при-
емных детей. 

Как показал наш опыт организации Школы приемных родителей в он-
лайн формате данная проблема является актуальной, было много желаю-
щих попасть на обучение, даже, когда проект подходил к завершению. 
Большинство участников Школы приемных родителей были заинтересо-
ваны в обучении, активны на занятиях, давали хорошую обратную связь. 
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Эволюция прикладной экологии не была бы возможной без обмена 
опытом между специалистами разных стран, а, следовательно, и без эко-
логического перевода. В современном мире все активнее происходит со-
трудничество, обмен знаниями и опытом в сфере экологии и природо-
пользования. С появлением Интернета экологические организации 
смогли расширить свой доступ к различным видам информации, а также 
её создания и распространения. С помощью различных экологических 
веб-сайтов группы активистов могут дать актуальную информацию и ши-
рокой, и узкой аудитории. Перевод материалов, содержащих экологиче-
скую терминологию, играет важную роль в распространении знаний о 
проблемах окружающей среды. Благодаря выполнению качественного пе-
ревода экологических терминов экологи из разных уголков планеты могут 
узнавать о новых исследованиях и открытиях в этой области. 

Экологический перевод – это перевод текстов экологической тема-
тики, узкоспециализированный вид перевода, для выполнения которого 
требуется переводчик, владеющий не только соответствующим иностран-
ным языком, но и специальной терминологией переводимого текста. В 
настоящее время появляется большое количество научно-популярных 
статей на разных языках о воскрешении вымерших видов, как одной из 
самых захватывающих и, в то же время, оспариваемых идей в науке. Хотя 
некоторые учёные считают, что это нарушит экосистему и даже приведет 
к вымиранию других видов, вытесненных из своей ниши, многие наде-
ются восполнить и сохранить биоразнообразие нашей планеты, особенно 
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если речь идёт про виды, которые формировали целую динамику место-
обитаний, на которую полагались многие другие виды животных и расте-
ний. Именно к таким относились странствующие голуби – некогда доми-
нирующий в восточной части Северной Америки вид птиц, чей рацион на 
основе семян деревьев вкупе с огромным поголовьем в миллиарды особей 
превратили их в настоящих инженеров-экологов своего времени. Однако 
голуби были объявлены сельскохозяйственными вредителями, уничто-
жавшими во время кормления практически весь урожай, а потому безжа-
лостно истреблялись. Интенсивная охота и вырубка лесов, которые срав-
нили с «блицкригом» против странствующего голубя, привело к исчезно-
вению, которое было признано одним из величайших и самых бессмыс-
ленных антропогенных вымираний в истории. Исчезновение странствую-
щего голубя – ярчайший пример того, что даже очень многочисленный 
вид в течение короткого времени может оказаться на грани вымирания. 
Все это доказывает востребованность экологической литературы, раскры-
вающей тайны взаимоотношений между всеми живыми организмами и 
средой, в которой они существуют. 

Перевод материалов по экологической тематике представляет опреде-
ленные трудности, связанные с лексическим составом текстов. Перевод-
ческие проблемы экологического терминообразования в эколингвистике, 
функционирования и развития специальной экологической лексики, ее 
природа и свойства, особенности семантики и системные связи до сих пор 
находятся в кругу активных интересов лингвистов и переводчиков. 

Смысл в том, чтобы сделать науку интересной и понятной для боль-
шинства читателей, для чего совершенно необходимой становится по-
требность в переводе иноязычных статей и исследований. 

Говоря об особенностях научно-популярного текста, нельзя не упомя-
нуть, что, несмотря на упрощённость и образность изложения, его форма 
вовсе не является «сухой» и обладает художественной привлекательно-
стью. Эта особенность отличает его от научного текста. По мне-
нию И.С. Алексеевой, несмотря на то, что на первый взгляд научно-попу-
лярный текст по своим конструктивным признакам устроен проще, чем 
научный, это не значит, что он проще для перевода. Поскольку задача 
этого текста – не просто донести информацию до читателя, но и увлечь 
его ей, среди эмоциональных средств «приобщения» к данной теме, воз-
буждения интереса к ней отмечаются и средства, свойственные художе-
ственному тексту, то есть оформляющие эстетическую информацию 
[Алексеева, 2000, c. 82]. 

Подобного мнения придерживается и М.Н. Кожина, которая отмечает, 
что научно-популярные тексты отличаются простотой изложения сооб-
щаемых научных знаний, образностью речи и экспрессивностью, хотя 
«сохраняет основные специфические особенности, характерные для науч-
ного стиля» – то есть, в данном виде литературы излагаются знания из 
сферы научной деятельности, содержание научно-популярной и научной 
литературы в основном совпадают [5, c. 167]. 

Экология – сравнительно молодая наука, и стремительно развивается 
на протяжении всего лишь чуть более ста лет. Причем значительный 
вклад в этот процесс внесли учёные из разных стран мира, поэтому её тер-
минологии присуща национальная языковая окраска. К тому же она 
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вобрала в себя многое из других наук, что тоже отразилось на образовании 
её лексических единиц. Поэтому многие лингвисты констатируют тот 
факт, что существует проблема нехватки специализированных словарей 
экологической терминологии, и, как следствие, в переводных текстах воз-
никают ошибки, которых можно было бы избежать. Поэтому специалист, 
осуществляющий перевод такого рода текстов, должен не только знать 
иностранный язык и разбираться в данной тематике, но и иметь граждан-
скую позицию, направленную на защиту окружающей среды. Определя-
ющим смыслом научного языка в данном случае считается его свойство 
быть понятым другими, иными словами, его коммуникативность [4, c. 20]. 

Рассмотрим особенности перевода специальной лексики, а также транс-
формации, примененные при переводе немецких статей «Gentechnik: Die 
Wandertaube soll wieder fliegen» и «Ikone des Artensterbens: Forscher wollen 
Wandertaube wiederbeleben». Итак, в научно-популярных текстах предмет-
ной области «орнитология» можно выделить такие экологические термины, 
хорошо известные реципиенту, а, следовательно, и не представляющие для 
переводчика значительных трудностей как: der Biologe (биолог), der Vogel 
(птица), die Taube (голубь), die Flügel (крылья), die Population (популяция), 
das Tier (животное), die Vermehrung (размножение), die Brut (потомство); 
а также специальные термины как: die Bestandsschwankungen (колебания 
численности / популяционные волны), die Mastjahren (урожайные годы), die 
Brutplätzen (места гнездования), das Verbreitungsgebiet (область распро-
странения), и самый представительный слой специальных терминов, име-
нующих специфические для каждой отрасли знания реалии, понятия, кате-
гории – узкоспециальные термины как: der genetische Flaschenhals (эффект 
«бутылочного горлышка»), das keilförmige Schwanzgefieder (клиновидное 
хвостовое оперение). 

Таким образом, в исследовании функционирования терминов экологи-
ческой направленности в научно-популярных текстах по орнитологии 
можно отметить, что в построении данного вида текста задействованы в 
основном общеупотребительные термины, поскольку он должен отли-
чаться прежде всего доступностью изложения. Различные виды повторов 
терминов и тематически связанные термины способствуют созданию 
связности научно-популярного текста на лексическом уровне. Тексты ор-
нитологического профиля характеризуются такими же особенностями, 
как и любые тексты, связанные с экологической направленностью, а 
именно синонимией терминов, специализированной терминологией (в 
том числе и международной), и аббревиатурами. Орнитология – наука, 
изучающая птиц и сформировавшаяся в конце XVIII – начале XIX века 
как отдельная дисциплина. В орнитологической терминологии использу-
ются специальные термины и определения для описания различных ас-
пектов птичьей жизни и биологии. Эти термины помогают орнитологам 
обмениваться информацией и точно описывать различные характери-
стики птиц. 

Неравенство терминологических систем двух языков обычно нивели-
руется, соответствующий термин через транслитерацию появляется в пе-
реводящем языке. Вторым по своей продуктивности способом создания 
эквивалентности для временно безэквивалентной терминологии, 
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пожалуй, является калькирование [3, c. 158]. Немецкая терминологиче-
ская система орнитологического профиля зачастую требует от перевод-
чика применения многих видов трансформаций, чтобы содержание текста 
соответствовало терминологической системе русского языка. 

При переводе текста орнитологического профиля наиболее частотной 
трансформацией было калькирование: die Bestandsschwankungen – коле-
бания численности, das Schwanzgefieder – хвостовое оперение, die 
Keimzelle – зародышевая клетка. Я. И. Рецкер [2, c. 98] отмечает, что «пе-
ревод-калька обычно применяется при передаче значения сложных слов и 
терминов словосочетаний». Словосложение является очень продуктив-
ным способом образования новых слов в немецком языке. И в исследо-
ванном научно-популярном тексте орнитологического профиля подавля-
ющее большинство терминов являются сложными словами. 

Рассмотрим некоторые трансформации более подробно. Словосочета-
ние «der genetischer Flaschenhals» является термином, русский эквивалент 
которого звучит как «Эффект «бутылочного горлышка». Однако данный 
термин представляет собой сложность для перевода, в первую очередь, 
из-за отсутствия его объяснения в контексте объяснения колебания чис-
ленности птиц. Данный термин означает сокращение генофонда (то есть 
генетического разнообразия) популяции вследствие прохождения пери-
ода, во время которого по различным причинам происходит критическое 
уменьшение её численности, в дальнейшем восстановленное. Поскольку 
для точной передачи смысла в данном случае нельзя применить описа-
тельный перевод, более уместно применить переводческий комментарий. 

Ещё одним примером может послужить слово «die Wiederansiedlung», 
которое также представляет собой термин и переводится не как «повтор-
ное заселение», а как «реинтродукция». Этот термин означает переселе-
ние и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на 
территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-
либо причинам исчезли, для создания новой и устойчивой популяции. В 
данном случае уместно использовать трансформацию «компенсация». 
Однако в данном случае также было бы не лишним использовать перевод-
ческий комментарий не только для пояснения значения термина, но и для 
разграничения его с другими понятиями, например, реакклиматизацией, 
которая означает восстановление численности особей и исходного ареала 
данного вида организмов после временного (на более или менее длитель-
ный срок) их сокращения в результате хозяйственной деятельности чело-
века. 

Для того, чтобы наиболее точно передать содержащуюся в научно-по-
пулярном тексте информацию, а также должным образом воздействовать 
на читателя, переводчик должен постараться учесть жанровую специфику 
текстов экологической направленности. Чтобы добиться нужного комму-
никативного эффекта необходимо правильно переводить экологические 
термины. Трудности, связанные с подбором соответствия в языке пере-
вода, могут быть связаны с отсутствием эквивалента, зафиксированного в 
словаре. 
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Аннотация: объектом исследования послужили наиболее популярные 
формы приветствия в латыни и древнегреческом языке. Целью исследо-
вания является демонстрация морфем в формах приветствия, смысл ко-
торых связан с понятием «здоровье», а также ряда выводов, почему в 
приветствиях присутствует такая семантика. В свою очередь, корот-
кий лингвистический экскурс, связанный с семой «здоровье» в античных 
языках, помогает понять важность объекта изучения для понимания 
этимологии некоторых современных слов. Результаты исследования 
предназначены для студентов-медиков, изучающих латынь на первом 
курсе вуза. 

Ключевые слова: приветствие, здоровье, латынь, древнегреческий 
язык. 

Когда при встрече мы произносим приветствие «здравствуй», то пони-
маем, что в основе его лежит слово «здоровье». Сказать кому-то «здрав-
ствуй» – это пожелать здоровья. Также при прощании мы говорим «будь 
здоров», что тоже является пожеланием здоровья. Смысловые истоки та-
ких форм лежат в Античности. 

Актуальность: формы приветствия используются на занятиях латин-
ского языка в начале и конце занятия как элемент гуманитаризации учеб-
ного процесса. Приветственные формулы представлены в произведениях 
античных авторов и широко применялись в обычной жизни Древней Гре-
ции и Древнего Рима, следовательно, античное наследие – неисчерпае-
мый источник для научно-исследовательской работы. Лингвистический 
обзор этих форм важен для формирования гуманитарной культуры сту-
дентов-медиков на примере понятия «здоровье». 
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Методом исследования форм приветствия выступает лингвистический 
анализ, который включает морфологический, этимологический и семан-
тический обзоры. 

Материалами исследования в статье являются шесть античных форм 
приветствия: χαῖρε (греч.), ὑγίαινε (греч.), ave (лат.), salve (лат.), vale (лат.), 
vive (лат.) и их культурологический обзрение. 

Результаты исследования открываются формулой греческого привет-
ствия, поскольку исторически Древняя Греция являлась наставником и 
учителем Древнего Рима. В древнегреческом языке популярное привет-
ствие выражалось словом «χαῖρε», которое использовалось при встрече и 
прощании. Буквально переводится «радуйся, наслаждайся, будь счаст-
лив». Это форма повелительного наклонения глагола «χαίρω» [2, с. 675]. 

Может ли человек радоваться и быть счастливым, если он болеет? 
Очевидно, что это риторический вопрос. Особенность античной полисе-
мантичности глагола «χαίρω» в том, что греки не разделяли значения 
«быть счастливым, радоваться жизни» и «быть здоровым». 

Форма «χαῖρε» используется в православной молитве «Богородице 
Дево, радуйся», начинающейся словами «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε» [5]. 

От древнегреческого глагола ὑγιαίνω со значением «быть здоровым» в 
качестве формулы приветствия и прощания применялось повелительное 
наклонение второго лица единственного числа ὑγίαινε – «будь здоров!»  
[2, с. 641]. В одном морфологическом и семантическом ряду с глаголом 
ὑγιαίνω стоит существительное ὑγίεια – «здоровье» [2, с. 641]. В Древней 
Греции понятие «ὑγίεια» было многогранным, включающим в себя душев-
ное и телесное состояние человека, его разумность, уравновешенность, 
трезвость. От него присходит имя Гигиеи – древнегреческой богини ме-
дицины, и, соответственно, русское слово «гигиена». Гигиена в наши дни 
воспринимается как раздел медицины, устанавливающий санитарные 
нормы, направленные на предотвращение заболеваний и создание ком-
фортных и безопасных условий для жизни человека. Этим не ограничива-
ется подход к пониманию термина, поскольку существуют словосочета-
ния «гигиена ума» и «гигиена души», что обозначает ментальное и душев-
ное благополучие. Это подчёркивает комплексное значение термина. 

Наиболее соответствующей греческой форме приветствия «χαῖρε» яв-
ляется латинское повелительное наклонение «ave», которое встречается в 
известной латинской фразе: ave, Caesar, morituri te salutant (здравствуй, 
Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя). Выражение засвидетель-
ствовано у Светония, римского историка [1]. 

Форма императива «ave» происходит от латинского глагола «avere» со 
значением «радоваться; быть здоровым; быть в порядке» [3, с. 95]. Видно, 
что такая полисемия практически совпадает со значениями греческого 
глагола «χαίρω». Форма «ave» также использовалась в качестве прощания. 

Латинский императив «ave» встречается в начале вечерней католиче-
ской молитвы «Ave, Maria» («Радуйся, Мария») [6]. 

Популярной формой латинского приветствия является обращение 
«salve» со значением «здравствуй, будь здоров» от глагола «salvere»  
[3, с. 683]. Слово «salve» могло употребляться при встрече и прощании. 
Однокоренным с глаголом «salvere» является прилагательное 1 группы – 
salvus, a, um – со значением «здоровый; невредимый; находящийся в 
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полной сохранности» [3, с. 683]. Латинское понятие «salus, utis f», обозна-
чающее либо здоровье, либо благополучие, либо спасение, находится в 
одном морфологическом, этимологическом и семантическом ряду с при-
лагательным «salvus» и глаголом «salvere». Медицинский афоризм «salus 
aegroti – suprema lex» (здоровье больного – высший закон) является пара-
фразом знаменитого выражения Цицерона «salus populi – suprema lex» 
(благополучие народа – наивысший закон). В Древнем Риме почётом 
пользовалась богиня благополучия и здоровья римского народа Салюс 
(Салюта), изображение которой увековечено на древних монетах. 

Название лекарственного растения «шалфей», на латыни – Salvia, ae f, 
также является однокоренным с глаголом «salvere». В фармацевтике при-
меняется растительное сырьё – folia Salviae (листья шалфея) [4, с. 319], из 
которых получают infusum foliorum Salviae (настой листьев шалфея). 

В современной Италии приветствие «salve» до сих пор популярно, что, 
несомненно, указывает на преемственность языков. Французское слово 
«salut» со значением «привет; пока» – явный показатель романского про-
исхождения. Сленговое выражение «салют» в качестве приветствия и 
прощания в русском языке заимствовано из французского. 

В григорианском хорале Богородичного антифона встречается импе-
ратив глагола «salvere»: 

«Salve, Regina, mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve» [7]. 
Одной из латинских форм пожелания здоровья, которая традиционно 

ставилась в конце письма, была лексема «vale» со значением «будь здо-
ров». Выражение было популяризировано А. С. Пушкиным в поэме «Ев-
гений Онегин»: 

«...Потолковать об Ювенале, 
В конце письма поставить vale...» 
Подобное пожелание здоровья происходит от латинского глагола 

«valere» – «быть здоровым, быть сильным» [3, с. 804]. 
Однокоренным с глаголом «valere» является понятие «valetudo, inis 

f» – «здоровье» [3, с. 804]. 
Студенты медицинского вуза учат выражениe «Hygiena amica 

valetudinis» (гигиена – подруга здоровья). У латинян древняя богиня здо-
ровья, которую олицетворяла в греческой мифологии Гигия, носила имя – 
Валитуда. 

Название лекарственного растения «Valeriana, ae f» имеет одинаковую 
морфологию с глаголом «valere». 

В фармацевтике употребляется растительное сырьё – radix Valerianae 
(корень валерианы), а также rhizoma cum radicibus Valerianae (корневище 
с корнями валерианы) [4, с. 89]. В фармацевтической терминологии сту-
денты должны уметь писать термины – infusum radicis Valerianae (настой 
корня валерианы), tinctura Valerianae (настойка валерианы) и пр. [4, с. 90]. 

Валерий/Валерия, Валентин/Валентина – имена, содержащие в себе 
морфему из глагола «valere». Термины «валентность», «валидность», «ва-
лидатор», «инвалид», «валюта» и «валеология» берут своё начало из этого 
же глагола. 
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От латинского глагола «vivere» происходит форма повелительного 
наклонения «vive» со значением «живи; будь счастлив; наслаждайся; будь 
здоров». Употребляется в составе приветственной формулы «vive 
valeque», встречающейся у Горация. Словосочетание могло применяться 
и в качестве прощания – «прощай и будь здоров» [3, с. 830]. Форма «vive» 
подразумевает, что человеческая жизнь не может быть счастливой без хо-
рошего здоровья. 

Выводы: формы приветствия – от Античности до наших дней – содер-
жат в себе пожелания здоровья и грамматически представляют из себя им-
ператив. Это говорит о том, что наивысшей ценностью и главным прио-
ритетом во все времена было хорошее здоровье. Условно называя рас-
смотренные выражения формулами приветствия, мы наблюдаем, что 
большинство из них (χαῖρε, ὑγίαινε ave, salve, vive) использовались не 
только при встрече, но и при прощании. Всё рассмотренные формулы 
приветствия принадлежат эпохе Античности и служили для коммуника-
ции граждан. 

Темы, касающиеся здоровья, с интересом воспринимаются будущими 
медиками. Апелляция к здоровью в формах античных приветствий слу-
жит наглядным примером, подтверждающим важность выбранной про-
фессии, её историческую значимость. 

Интерес к этимологии, морфологии и семантике античных привет-
ствий помогает оптимизировать учебный процесс для учащихся медицин-
ского вуза и побуждает их к исследовательской работе в области латин-
ского языка. 
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Аннотация: в статье предлагается разработка сценария внеуроч-
ного мероприятия по литературе для школьников Брянской области на 
материале художественных произведений брянского писателя Николая 
Алексеевича Мельникова (1966–2006). Мероприятие проводится в форме 
викторины «Своя игра», позволяющей оценить уровень знаний школьни-
ков, полученных на уроках литературы, посвященных изучению творче-
ства писателя. Викторина состоит из двух этапов (теоретического и 
практического). Теоретический этап представлен вопросами, разделен-
ными на категории: «Факты из биографии», «Патриотическая ли-
рика Н.А. Мельникова», «Тема веры в лирике Н.А. Мельникова», «Поэма 
«Русский крест» Н.А. Мельникова», «Рассказ «Дурная деревня» 
Н.А. Мельникова». Практический этап включает три задания разной 
степени сложности. 

Ключевые слова: национально-региональный компонент литератур-
ного образования, литература Брянского края, творчество Н, Мельни-
кова, внеурочное мероприятие, викторина «Своя игра». 

Актуальность исследования обусловлено тем фактом, что важную 
роль в системе духовно-нравственного воспитания играют литература и 
культурные традиции родного края [5, с. 59]. Основным материалом, ко-
торый применяется для развития у детей чувства сплоченности по отно-
шению к определенной социальной группе, является художественная ли-
тература, созданная писателями родного края [1, с. 8]. 

Знакомство с литературными произведениями поэтов и писателей род-
ного края, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обуча-
ющимся возможность эстетического и этического самоопределения, при-
общают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 
поколениями, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отне-
сения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную 
культуру в контексте мировой [4]. 

Нравственный потенциал личности учащегося формируется через 
включение его в различные виды деятельности [3, с. 116]. Одной из форм 
работы по изучению творчества писателей Брянского края является вне-
урочная деятельность. 
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Нами был разработан сценарий внеурочного мероприятия, направлен-
ного на повышение уровня патриотизма школьников Брянщины посред-
ством изучения литературы родного края – творчества писателя-зем-
ляка Н.А. Мельникова. 

Предлагаемое в публикации внеурочное мероприятие проводится в 
форме интеллектуальной викторины «Своя игра». 

Актуальность использования викторины во внеурочной деятельности 
по литературе обусловлена рядом обстоятельств: во-первых, повышением 
уровня интерактивности средств образования, увеличением доли игровых 
и виртуальных тренажеров и готовности обучающихся приобретать с их 
помощью новый опыт, знания и умения; во-вторых, потребностью совре-
менного школьника в специально организованных ситуациях, позволяю-
щих переключиться, отвлечься от повседневных проблем; в третьих, 
необходимостью в содействии реализации всего спектра потребностей 
подростков и молодежи в сфере досуга, основным содержанием которого 
выступает общение [2]. 

Викторина – это игра, заключающаяся в ответах на устные или пись-
менные вопросы из различных областей знания, позволяющая в яркой и 
увлекательной форме расширить и углубить знания учащихся, продемон-
стрировать их использование на практике [2]. 

Цель внеурочного мероприятия – воспитание любви к Отечеству и ма-
лой Родине, формирование читательского интереса к художественным 
произведениям писателей Брянского края, оценка знаний, полученных на 
предыдущих уроках литературы по изучению творчества Н.А. Мельни-
кова. 

Воспитательно-образовательными задачами такого мероприятия явля-
ются развитие логических, речевых, творческих способностей учащихся. 

На этапе организации внеурочного мероприятия учитель готовит и си-
стематизирует материал, необходимый для проведения интеллектуальной 
викторины, составляет сценарий мероприятия, разрабатывает презента-
цию и подготавливает рабочие листы для выполнения практического 
этапа викторины. Для учащихся предусмотрена предварительная подго-
товка к проведению мероприятия – повторение содержания художествен-
ных произведений Н.А. Мельникова, изученных ранее на уроках литера-
туры. 

Для проведения интеллектуальной викторины учителю понадобится 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук и электронная презентация. 

Воспитательное мероприятие включает следующие этапы. 
На организационном этапе учитель приветствует учащихся, проверяет 

готовность техники к проведению мероприятия, настраивает учащихся на 
работу и создает положительный настрой. 

Следующий этап – постановка целей и задач мероприятия. На этом 
этапе учитель предлагает школьникам провести интеллектуальную вик-
торину и определить уровень знаний учащихся, полученных на уроках ли-
тературы по изучению творчества Н.А. Мельникова. 

Учитель задает учащимся следующий вопрос: ребята, какие произве-
дения Н.А. Мельникова вы изучали ранее? 
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Учащиеся отвечают следующим образом: патриотические стихотво-
рения, религиозно-православные стихотворения, поэму «Русский крест» 
и рассказ «Дурная деревня». 

После этого учитель предлагает учащимся разделиться на три ко-
манды; каждой команде придумать название, ассоциирующееся с творче-
ством Н.А. Мельникова. Предполагаемые названия команд могут быть та-
кими: «Юные патриоты», «Верующие», «Несущие крест», «Деревенские 
жители». 

Следующий этап мероприятия – объяснение правил викторины: в игре 
принимают участие три команды, которые, пользуясь схемой, выбирают 
тему вопроса и его «стоимость» в баллах. Право ответа принадлежит ко-
манде, первой поднявшей таблички со своим названием. В случае верного 
ответа на счет команды поступает количество баллов, соответствующее 
стоимости вопроса. Если команда дала неправильный ответ, то с ее счета 
снимается количество баллов, соответствующее стоимости вопроса, а 
право ответить на этот вопрос переходит другим командам. 

После объяснения правил включается презентация, разработанная учите-
лем для проведения интеллектуальной викторины. Выглядит она следующим 
образом. 

Таблица 1 
Название категории Количество баллов
Факты из биографии 1 2 3 4 5 6 
Патриотическая лирика Н.А. Мельникова 1 2 3 4 5 6 
Тема веры в лирике Н.А. Мельникова 1 2 3 4 5 6 
Поэма «Русский крест» 1 2 3 4 5 6 
Рассказ «Дурная деревня» 1 2 3 4 5 6 

 
Далее учитель проводит интеллектуальную викторину. Она делится на 

два этапа. Первый этап – теоретический. Учащимся предлагается выбрать 
категорию и количество баллов. Если команда дает правильный ответ на 
вопрос, то количество баллов, указанное на вопросе, зачисляется команде. 

Представляем список вопросов по каждой категории с ответами. 
Блок 1. Факты из биографии. 
1. Назовите место рождения Н.А. Мельникова (Село Лысые Новозыб-

ковского района Брянской области.) 
2. В какое учреждение в возрасте 16 лет поступил Н.А. Мельников? 

(ГИТИС.) 
3. По какой специальности обучался Н.А. Мельников? (Режиссура.) 
4. В 1992 году Н.А. Мельников записал видеоклипы своих авторских 

песен. Что это за песни? («Поле Куликово» и «За вас молюсь».) 
5. С 1995 по 1996 год поэт создал свои основные хрестоматийные про-

изведения. Как они называются? (Поэма «Русский крест» и стихотворе-
ние «Поставьте памятник деревне».) 

6. Назовите годы жизни Н.А. Мельникова (1966–2006.) 
Блок 2. Патриотическая лирика Н.А. Мельникова. 
1. Как называется стихотворение Н.А. Мельникова, где изображается 

картина мирного поля, которое вскоре станет «полем брани»? («Поле Ку-
ликово».) 



Издательский дом «Среда» 
 

122      Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук:  
от теории к практике 

2. Назовите стихотворение, в котором Н.А. Мельников поднимает 
тему забытой деревни? («Письмо».) 

1. Назовите стихотворение, в котором Н.А. Мельников описывает тя-
желую и горькую судьбу простых ребят? («Русские мальчишки».) 

1. Какой общей темой объединены патриотические произведе-
ния Н.А. Мельникова? (Тема судьбы России и русского народа.) 

1. Назовите главную тему стихотворения Н.А. Мельникова «За Веру, 
за Христа!» (Тема духовной войны.) 

1. Каков сюжет стихотворения Н.А. Мельникова «Страх» (Лирический 
герой держит дверь на засовах и ружье на стене в любое время суток, 
потому что живет в большом страхе. Он предается воспоминаниям о 
беззаботных днях, когда не было страха и разочарования в жизни, когда 
во главе власти стояли порядочные люди, не вселяющие страх. Герой 
несчастен, и страна его также несчастна, она погрязла в черных делах 
и беспределе власти. Но сам герой исправить эту ситуацию в стране не 
может, так как народ молчит, боится и терпит). 

Блок 3. Тема веры в лирике Н.А. Мельникова. 
1. Из какого стихотворения Н.А. Мельникова следующие строки: «Я 

опять и опять буду в храм приходить, / Буду каяться, слез не тая. / Дай 
мне, Господи, время грехи искупить, / Чтоб душа не погибла моя»? («Ан-
гел мой – невидимый хранитель».) 

2. В каком стихотворении Н.А. Мельникова появляется образ пожи-
лого мужчины с гармошкой? («Девочка и старик».) 

3. В каком стихотворении Н.А. Мельникова появляется образ правед-
ника? («Я в храм вошел».) 

4. Укажите главную мысль, которую хотел передать Н.А. Мельников 
в стихотворении «Я в храм вошел» (Не нужно верить тем, кто так 
настырно поучает вере; в большинстве случаев это – отъявленные греш-
ники.) 

5. Укажите темы и мотивы, характерные для ряда стихотворе-
ний Н.А. Мельникова с религиозной тематикой (Тема веры, мотивы 
света, покаяния, смерти души, нечестивого праведничества, надежды 
на спасение.) 

6. Что, по мнению Н.А. Мельникова, является сердцем России в сти-
хотворении «Россия, не стань Иудой!»? (Вера и крест.) 

Блок 4. Поэма «Русский крест». 
– Назовите героя, который изображен «Великим Воином», сражаю-

щимся со Змеем (Георгий Победоносец.) 
– Что означает выражение «нести свой крест»? (Идти к цели, преодо-

левая страдания и испытания.) 
– Как обозначил жанр своего произведения Н.А. Мельников? («Поэма 

о настоящем России и грядущих судьбах ее».) 
– Объясните значение слов «Росток» и «Ростов», опираясь на содер-

жание поэмы «Русский крест» (Пьяненький Росток – недостойный чело-
век, пьяница; Ростов – переродившийся Иван, достойный потомок слав-
ного племени Ростовых.) 

– Назовите темы и проблемы поэмы «Русский крест» (Тема веры и без-
верия, проблема нравственного выбора, проблема смысла жизни, истин-
ных и ложных ценностей, проблема положения русского народа, 



Филология в системе образования 
 

123 
 

проблема жертвенности, проблема бездуховности, проблема пьянства, 
проблема страха перед реальностью.) 

– Укажите четыре пространственных образа, связанные с основными 
событиями поэмы «Русский крест» (Село Петровский Скит, дом Федо-
сея, старый дом Ивана Ростка, храм Успенья.) 

Блок 5. Рассказ «Дурная деревня». 
– Какой литературный прием применен в рассказе «Дурная деревня», 

заключающийся в перенесении героя в прошлое? (Ретроспекция.) 
– Какое событие стало отправной точкой в истории семьи Анны и Ми-

хаила Вяткиных? (Приезд в деревню евреев – Сары и Аполлона.) 
– С кем сравнил себя Виктор, когда понял, что жители деревни могли 

оклеветать мать Анну? (Иуда.) 
– Укажите название дурной деревни и имя жителя, пустившего слух о 

не родстве Михаила с Виктором (Нехотяевка, Галя Кутепова.) 
– Определите идею рассказа (Сплетни способны погубить человека, 

разрушить семью и жизнь.) 
– Укажите причины морального разложения жителей деревни в рас-

сказе «Дурная деревня» (Пьянство, лицемерие, сплетни и ложь, бездей-
ствие.) 

После проведения первого этапа интеллектуальной викторины ко-
манды подсчитывают количество баллов, заработанных командой. 

Второй этап викторины – практический. Для команд, набравших ми-
нимальное количество баллов, дается возможность реабилитироваться. 

Перед учащимися появляется следующая часть презентации. 
Таблица 2 

Задания викторины «Своя игра» Количество баллов
Задание 1 9
Задание 2 9
Задание 3 9

 
Выбор задания определяется следующим образом: первой выбирает 

команда, набравшая меньшее количество баллов и далее по возрастаю-
щей. На выполнение заданий учащимся отводится 10 минут. 

Все задания разные. Рассмотрим примеры заданий викторины для уча-
щихся. 

Задание 1. Проанализируйте стихотворение Н.А. Мельникова «По-
ставьте памятник деревне» (1995) по плану: 

1. Тематика и проблематика. 
2. Основные образы и мотивы. 
3. Лирические акценты. 
4. Настроение. 
5. Изобразительно-выразительные средства. 
6. Рифма. 
7. Общие впечатления. 
8. Учитель выдает команде листы с текстом стихотворения. 
Задание 2. Напишите краткую рецензию на поэму «Русский крест» по 

плану: 
1. Сведения об авторе, анализ названия произведения (1–2 предложения). 
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2. Особенности сюжета и композиции (3–4 предложения). 
3. Личные впечатления (непосредственно отзыв) (2–3 предложения). 
4. Преимущества и недостатки произведения (1–2 предложения). 
5. Итоговая оценка произведения (1–2 предложения). 
Задание 3. Напишите мини-сочинение на тему: «Патриотические про-

изведения в творчестве Н.А. Мельникова». Раскройте следующие во-
просы: 

1. Названия произведений. 
2. Тематика и проблематика. 
3. Общее в произведениях. 
4. Основные мотивы и образы. 
5. Пример цитаты, демонстрирующий любовь к Отечеству и малой Ро-

дине (учащимся необходимо привести цитату из художественных произ-
ведений Н.А. Мельникова). 

После этого учащиеся выступают у доски, а учитель анализирует про-
деланную работу и выставляет баллы от 1 до 9. Правильность выполнения 
каждого задания зависит от следующих критериев: 

1. Глубина понимания (от 0 до 3 баллов). 
2. Логичность, соблюдение речевых и грамматических норм (от 0 до 3 

баллов). 
3. Композиционная цельность (от 0 до 3 баллов). 
Далее учитель вместе с учащимися подсчитывает количество баллов, 

заработанных каждой командой, и выявляет победителей. После этого 
учитель награждает команду победителя грамотой за 1 место, остальные 
команды получают сертификаты об участии во внеурочном мероприятии. 

Последний этап мероприятия – рефлексия. Учитель задает учащимся 
следующие вопросы: 

– Скажите, пожалуйста, какие мотивы встречаются в произведе-
ниях Н.А. Мельникова чаще всего? (Любовь к Богу, к России, к русской 
деревне); 

– Исходя из изученных произведений, подумайте, как выглядит насто-
ящий патриот в глазах Н.А. Мельникова (Искренне верующий, простой 
русский человек, гражданин, любящий свой народ); 

– Можно ли сказать, что Н.А. Мельников – истинный патриот? (Да, 
так как в своих произведениях автор постоянно затрагивает тему 
судьбы России и её народа.) 

– Чему вы научились, читая художественные произведе-
ния Н.А. Мельникова? (Любить свою родину и её народ, сострадать 
ближнему, помогать человеку, попавшему в беду, быть милосердным и 
терпимым и т. п.) 

Таким образом, внеурочное мероприятие по творчеству Н.А. Мельни-
кова способствует воспитанию любви и уважения к Отечеству и родному 
краю, формированию читательского интереса у школьников, популяриза-
ции творчества писателей Брянщины. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают основные причины по-
явления англицизмов в современном русском языке, их типологию и клас-
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Англицизмы являются одним из наиболее актуальных явлений, отра-
жая влияние англоязычной культуры, науки, технологий и общения на со-
временный русский язык. Англицизмы могут быть разными по степени 
усвоения, функциональности, стилистике. Они могут обогащать лексиче-
ский запас русского языка, заполняя пробелы в номинации новых понятий 
и явлений, или, наоборот, угрожать его чистоте и самобытности, вытесняя 
родные слова и нарушая нормы языка. 

Англицизмы занимают значительное место в современном русском 
языке и оказывают влияние на его развитие и функционирование. Англи-
цизмы отражают динамику изменений в общественной жизни, науке, 
культуре и технологиях, связанных с глобализацией, интернационализа-
цией и информатизацией. Англицизмы также свидетельствуют о контак-
тах русскоязычного населения с англоязычными странами и культурами, 
о расширении межкультурного общения и обмена. Англицизмы представ-
ляют интерес для лингвистов, культурологов, социологов, педагогов и 
других специалистов, изучающих языковые феномены и их связь с соци-
альными процессами. Англицизмы также затрагивают проблему 
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лингвоэкологии, то есть сохранения и защиты русского языка от негатив-
ного воздействия чуждых элементов. Англицизмы требуют анализа, опи-
сания, систематизации и нормализации, чтобы определить их статус, 
функции и правила употребления в русском языке. 

Английский язык используется в разных сферах общественной дея-
тельности, таких как политика, экономика, наука, образование, культура, 
спорт, туризм и т. д. Являясь языком международного общения и инфор-
мации, английский проникает в разные средства массовой коммуникации, 
такие как телевидение, радио, пресса, интернет и т.д. [1]. 

Причин возникновения англицизмов может быть множество. 
Отсутствие подобных слов или понятий в русском языке (новые термины 

и названия – интернет, компьютер, браузер, сайт, блог, чат, мобильник). 
Желание облегчить или упростить выражение мысли. Это касается 

слов или выражений, которые заменяют более длинные или сложные рус-
ские аналоги. Например: «бизнес» вместо «коммерческая деятельность»; 
«менеджер» вместо «руководитель»; «лидер» вместо «главный»; «фит-
нес» вместо «физические упражнения»; «шопинг» вместо «покупка това-
ров»; «барбекю» вместо «жареное мясо на углях» и т. д. 

Желание подчеркнуть свой статус или принадлежность к определен-
ной социальной группе. Это касается слов или выражений, которые ис-
пользуются для выражения своего отношения к определенной сфере дея-
тельности, хобби, стилю жизни и т.д. [2]. Например: фрилансер – человек, 
работающий на себя; тревелер – человек, любящий путешествовать; 
круиз – путешествие на корабле и т. д. 

Желание создать эффект остроумия или игры слов. Это касается слов 
или выражений, которые используются для создания юмористического 
или иронического эффекта или для игры со звучанием или смыслом слов. 
Например: бейсболка – головной убор; бейсмент – подвал; бейсик – ос-
новной; бейк – выпечка; бейкинг – выпекание и т. д. 

Англицизмы в современном русском языке классифицируются по раз-
ным признакам. 

Степень усвоения: полностью ассимилированные (слова, соответству-
ющие всем известным нормам современного русского языка, восприни-
маясь буквально незаимствованными словами (спорт, юмор, фильм), ча-
стично ассимилированные (слова, частично сохраняющие черты «ино-
язычности», при этом весьма соответствуя некоторым нормам русского 
языка (бизнес, менеджер, лидер) и неассимилированные (слова, которые 
не соответствуют нормам русского языка и сохраняют свою иноязычную 
форму и произношение (барбекю, круиз) [3]. 

Функциональность. По этому признаку англицизмы делятся на тер-
мины, жаргонизмы и экзотизмы. Термины – это слова, обозначающие спе-
циальные слова конкретной области деятельности или знаний (интернет, 
компьютер, браузер, сайт). Жаргонизмы – это слова, которые использу-
ются в неформальной речи определенной социальной группы или профес-
сии (фрилансер, хакер, спам, вирус). Экзотизмы – это слова, которые обо-
значают понятия или явления, свойственные иностранной культуре или 
стране (бейсболка, бейсмент, бейкинг). 

Стилистика. По этому признаку англицизмы делятся на нейтральные, 
официальные и разговорные. Нейтральные англицизмы – это слова, 
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которые не имеют стилистической окраски и могут использоваться в лю-
бом контексте [6]. Например: спорт, фильм, интернет. Официальные ан-
глицизмы – это слова, которые имеют высокий стиль и используются в 
официальных документах или научных текстах. Например: маркетинг, 
дилер, офшор. Разговорные англицизмы – это слова, которые имеют низ-
кий стиль и используются в неформальной речи или сленге. Например: 
бойфренд, пати, шоу, уик-энд. 

Оценочность. По этому признаку англицизмы делятся на позитивные, 
негативные и нейтральные. Позитивные англицизмы – это слова, которые 
имеют положительную оценку и выражают одобрение, восхищение или 
уважение. Например: лидер, бренд, фитнес, круиз. Негативные англи-
цизмы – это слова, которые имеют отрицательную оценку и выражают не-
одобрение, осуждение или презрение. Например: киллер, дефолт, спам, 
вирус. Нейтральные англицизмы – это слова, которые не имеют оценоч-
ной окраски и выражают просто факт или явление. Например: интернет, 
компьютер, сайт, блог [7]. 

Некоторые ученые считают, что англицизмы вполне позволяют рус-
скому языку обогащаться, дополняя его новыми словами и понятиями, ко-
торые отражают современную реальность и потребности общества. Они 
также полагают, что англицизмы способствуют развитию межкультур-
ного общения и обмена, а также повышению престижа русского языка на 
международном уровне [8]. К таким ученым относятся А.В. Супрун, 
В.В. Кабакчи, Е.А. Калинина и др. 

Другие ученые считают, что англицизмы угрожают русскому языку, 
вытесняя его родные слова и нарушая его нормы и структуру. Они также 
полагают, что англицизмы способствуют потере национальной идентич-
ности и культурной самобытности русскоязычного населения. Они также 
считают, что англицизмы затрудняют понимание текстов и речи для тех 
людей, которые не знают английского языка или не владеют им доста-
точно хорошо [4]. К таким ученым относятся С.А. Бойко, А.В. Лопатин, 
Л.П. Крысин и др. 

Англицизмы в современном русском языке, несомненно, является 
сложным процессом, предполагая как положительные (обогащают лекси-
ческий запас русского языка, заполняют пробелы в «назывании» новых 
понятий и явлений), так и отрицательные стороны (возможно, угрожают 
русскому языку, вытесняя его родные слова и нарушая его нормы и струк-
туру) [5]. 

Таким образом, англицизмы представляют собой особый слой лек-
сики, отражающий процессы глобализации, информатизации и интегра-
ции в современном мире. Однако, несомненно, необходимо соблюдать ба-
ланс между заимствованием и сохранением языковой идентичности, а 
также развивать критическое мышление и культурную компетенцию при 
использовании англицизмов в современном русском языке. 
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Аннотация: в статье в контексте медиатизации и виртуализации 

публичной сферы рассматривается новый феномен политической комму-
никации – социальный ботинг. Раскрывается понятие социального бота 
как автоматизированного алгоритма, имитирующего поведение реаль-
ных политических агентов, приводится их типология. Рассматриваются 
основные сферы применения политических ботов, их разновидности и 
функции. Выявляются особенности коммуникативных стратегий ботов 
в публичном пространстве как инструмента манипулирования обще-
ственным мнением. Дается обзор основных методов детектирования 
бот-технологий в российской и зарубежной практике. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, социальные сети, по-
литический бот, детектирование ботов, компьютерная пропаганда, ма-
нипулирование общественным мнением. 

Цифровая революция, произошедшая в конце прошлого столетия в 
развитых странах мира, запустила процесс конвергенции 
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информатизации и телекоммуникации, что, в свою очередь, привело к воз-
растанию роли глобального информационного пространства. Эти про-
цессы дали мощный импульс трансформации социальной архитектоники 
современного общества: из массового оно стало превращаться в сетевое. 
Возникла новая реальность, о которой еще в 1990-е годы писали голланд-
ский социолог Ян ван Дейк в работе «Сетевое общество» (De 
Netwerkmaatschappij) (1991) и его испанский коллега Мануэль Кастельс в 
фундаментальной монографии «Зарождение сетевого общества» (The Rise 
of the Network Society) (1996), первая часть его трилогии «Информацион-
ная эпоха: экономика, общество и культура». 

Ян ван Дейк определил сетевое общество как форму общества, все бо-
лее и более организующего свои отношения в медиасетях, постепенно за-
меняющих или дополняющих социальные сети коммуникации, осуществ-
ляемые лицом к лицу [27]. 

Развивая концепцию сетевого общества М. Кастельс отмечает, что 
опосредованная компьютерными сетями социальная коммуникация по-
рождает бесконечное множество виртуальных сообществ, дифференциру-
ющихся относительно друг друга в зависимости от персональных вкусов 
и настроений их членов..(…) Сетевая виртуальность и социальная реаль-
ность смешиваются под воздействием постмодернистского релятивизма, 
порождая бесчисленное множество аттракторов, к которым тяготеет ак-
тивность сетевого общества. Дискурс индивидуализации стимулирует от-
каз социальных субъектов от реальных контактов в пользу виртуального 
общения. Такова культура «реальной виртуальности», где виртуальный 
мир оказывается подчас более реальным, чем действительность [20]. 

Современная публичная политика характеризуется процессами вирту-
ализации и медиатизации, в результате чего социально-политическая ре-
альность для населения большинства стран становится результатом вос-
приятия виртуальных представлений и образов, порой не имеющих ни-
чего общего с объективной действительностью. Такая виртуальная меди-
атизированная социально-политическая реальность оказывается соткан-
ной из бесконечного числа политических мифов, стереотипов, симуля-
кров и брендов, которые можно объединить в одну группу виртуальных 
моделей, наполняющих коммуникационное пространство, в котором 
функционирует современное общество. 

Современная политическая практика позволяет сформулировать акси-
ому: создание привлекательного образа, как ничто другое обеспечивает 
успех в борьбе за власть. Мы живем в эпоху политики образов и образов 
политики. Симуляция базовых компонент политических практик Мо-
дерна – идеологии, реформ, организации, общественного мнения – ведет 
к виртуализации институтов массовой демократии – выборов, государ-
ства, партий. И эта виртуализация допускает и провоцирует превращение 
глобальной компьютерной сети Internet в средство/среду политической 
деятельности [7]. 

Сегодня уже можно говорить и о публичной политике в сети. Техно-
логии сети Интернет способны изменить уровень и качество политиче-
ского участия, которое способствует формированию конструктивной и 
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дееспособной конкуренции внутри сетевого информационного простран-
ства между различными социально-политическими акторами [15]. 

Особенностью функционирования современной публичной политики 
является повышение роли сетевых структур, в частности роли социаль-
ных сетей и блогосферы как новых акторов публичной политики. Под со-
циальными сетями в данном случае понимается технологическая плат-
форма, созданная в online-пространстве, служащая для вертикального и 
горизонтального взаимодействия пользователей [13, с. 203]. 

Сетевые сообщества становятся формой публичной политики, в рамках 
которой происходит обмен информацией между пользователями социальных 
сетей и блогосферы, способствующей формированию общественного мне-
ния и принятию решений в сфере политики. Сетевые сообщества представ-
ляют собой интерактивную среду, способствующую не только формирова-
нию принципиально новых информационных возможностей для политиче-
ских дискуссий и диалога, но и конструированию новых групп и контргрупп 
политической сетевой общественности [13, с. 207]. 

Социальные сети приобретают все большее значение в современном 
мире, и исследования, соответственно, сосредоточились на описании и 
анализе их структуры и динамики. Хотя эффективное влияние на резуль-
таты выборов все еще обсуждается, как и на общественное мнение по 
ключевым политическим темам, тем не менее нельзя отрицать, что новые 
средства массовой коммуникации представляют собой важный инстру-
мент для формирования стратегии политического дискурса. По этой при-
чине крайне важно исследовать возможные искусственные манипуляции 
данными и поведением пользователей. В последние годы было выявлено 
вредоносное поведение, такое как использование автоматических учет-
ных записей для усиления эффектов, таких как эхо-камеры, продвижение 
некоторых тенденциозных аргументов или искусственное повышение до-
верия пользователей [14]. 

Новые технологические возможности породили феномен социальных 
ботов – это автоматизированное программное обеспечение, связанное с 
платформой, через которую боты взаимодействуют с реальными пользо-
вателями [25]. 

В научный оборот вошел специальный термин «политический бот», 
под которым понимают аккаунт пользователя, оснащенный функциями 
или программным обеспечением для автоматизированного взаимодей-
ствия с другими учетными записями пользователей на темы, связанные с 
политикой [25]. 

Их активное применение в практике политической коммуникации 
дало основание ряду исследователей говорить о появлении нового фено-
мена – компьютерной пропаганды (Computational propaganda) [28], циф-
ровой пропаганды (Digital Propaganda) [21], киберпропаганды [26]. Не-
смотря на некоторые различия в интерпретации термина, речь идет об од-
ном и том же явлении – новых формах и методах социального воздей-
ствия на сознание и поведение широких масс людей [2]. 

Бот совершает действия, которые должен осуществлять человек в соци-
альной сети (отвечать, отправлять сообщения, комментировать чужие сооб-
щения и т. д.). При этом бот не является аккаунтом – это программа управле-
ния аккаунтом (хотя в сложившейся традиции ботом обычно называют 
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именно аккаунты, управляемые этими программами) [8, с. 253]. Такие про-
граммы создали миллионы аккаунтов пользователей, маскирующихся под 
реальных людей в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте 
и др. Внимание к проблеме было привлечено на фоне сообщений о влиянии 
ботов на выборы в Германии [19], референдум о выходе Великобритании из 
ЕС и обвинений в адрес России в инициировании вмешательства в выборы 
президента США в 2016 [18]. 

Многообразие ботов нашло отражение в классификациях, предложен-
ных различными исследователями. В качестве референтной в настоящей 
работе мы используем типологию, предложенную Робертом Горва (Robert 
Gorwa) и Дугласом Гильбо (Douglas Guilbeault). Они выделяют следую-
щие виды ботов: 

− веб-роботы (краулеры и скреперы); 
− чат-боты (диалоговые системы «человек-компьютер», использую-

щие естественный язык посредством текста или речи); 
− спам-боты; 
− социальные боты (различные системы автоматизации, работающие 

на платформах социальных сетей); 
− «sockpuppets» и тролли (поддельные личности, используемые для 

взаимодействия с обычными пользователями в социальных сетях); 
− киборги и гибридные аккаунты (боты, управляемые человеком) [23]. 
Наиболее распространенным является разделение социальных ботов 

на полезных (доброкачественных) и злонамеренных (вредоносных) [22]. 
Такой типологический подход был предложен американским исследова-
телем в области IT-технологий и коммуникаций Эмилио Феррара. 

Доброкачественные боты генерируют контент, автоматически реаги-
руют на сообщения, выполняют полезные услуги (новостные боты, ин-
формация о погоде, спортивные и траффик-боты и др.). 

Вредоносных ботов разрабатывают для осуществления злонамерен-
ных действий (спам, кража личных данных, распространение дезинфор-
мации и информационного шума во время политических дебатов, распро-
странение вредоносного программного обеспечения и др.). 

Классификация социальных ботов в контексте политической коммуника-
ции основана преимущественно на параметрах их использования (цели, 
функции, способы), что связано с задачами стоящих за ними политических 
агентов. Обобщая российские и зарубежные исследования по данной тема-
тике, можно выделить несколько основных направлений функционирования 
ботов в политической коммуникации. Они являются коммуникационным ин-
струментом для: ведения «мягких информационных войн» в рамках инфор-
мационного противостояния; пропаганды проправительственной точки зре-
ния; астротурфинга (продуцирования и поддержания искусственного обще-
ственного мнения путем наполнения информационного пространства сооб-
щениями определенного содержания); изменения общественного мнения пу-
тем конструирования агентов влияния или ложных лидеров общественного 
мнения; делигитимации властных структур, поддержки оппозиционных сил 
и структур гражданского общества; формирования повестки дня, ведения по-
литических дискуссий [1]. 
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Исследования способов проведения бот-кампаний в выборах разного 
уровня в разных странах позволяют выделить три основные реализуемые 
с их помощью коммуникативные стратегии: 1) привлечение потенциаль-
ных сторонников кандидата на сторону пропагандиста; 2) конструирова-
ние позитивного политического имиджа политика; 3) деконструкция ими-
джа (дискредитация) политического конкурента. Тактики этих базовых 
стратегий разнятся в зависимости от конкретной электоральной ситуации 
[1]. 

Основной функцией ботов является массовое распространение инфор-
мации для решения самых разнообразных задач. И боты-программы, и 
боты-люди (киборги) используются в условиях растущего доминирова-
ния технологии Веб 2.0, предполагающей интерактивность и модель ком-
муникации «многие – многим». Однако в последние годы все отчетливее 
просматривается тенденция, когда на смену традиционным СМК, где мне-
ние формируется коммуникатором, пришли новые медиа, где столь же 
большое значение стала играть аудитория. И в новых условиях и механи-
зированные боты, и киборги стали технологией, позволяющей влиять на 
общественное мнение не «сверху», а «снизу». 

Важно подчеркнуть, что программные боты, как правило, не способны 
продолжительно и эффективно вести диалоговое общение: их алгоритмы 
стандартизированы, а потому не вызывают доверия и эмоционального 
включения собеседника. Ботов легко идентифицируют администраторы и 
пользователи сетей, поэтому в лучшем случае они способны выполнять 
роль «обманки» для других ботов, например программ, которые индекси-
руют данные в сети Интернет, а также случайных посетителей сайта. 

Новым шагом в развитии технологии ботинга стало использование лю-
дей в качестве операторов коммуникации для более продуктивного вы-
полнения функций роботов. В профессиональной среде эти человеко-
боты получили название «киборгов» или «сетевиков». Далее в тексте ста-
тьи мы будем использовать эту метафору для обозначения рассматривае-
мых сетевых операторов. Сетевик – это поверхностный специалист, но во 
многих областях, быстро осваивающий любую сферу деятельности, при 
этом не погружающийся детально в каждую из них, способный к обуче-
нию и быстрому переформатированию. Архетипом такого сетевика явля-
ется журналист [9]. Именно сетевик представляется носителем того, что в 
сетевых войнах называется сетевым кодом. Сетевой код – это некая миро-
воззренческая прадигма, с помощью которой человек может фильтровать 
информацию, вычленяя из её нескончаемого потока нужный ему элемент, 
используя только то, что необходимо ему в данный момент для реализа-
ции той или иной операции, действия. Такое явление позволило исследо-
вателям говорить о признаках специализации в политической пропаганде 
в условия медиатизации публичной сферы и формировании в ее поле от-
дельного высокотехнологичного направления – компьютерной пропа-
ганды [2]. 

Публичные заявления петербургского предпринимателя (владельца 
ЧВК «Вагнер») Е. В. Пригожана, который на вопрос Der Spiegel и группы 
журналистов других западных изданий прямо заявил: «Я никогда не был 
просто финансистом «Агентства интернет-исследований». Я его 
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придумал, я его создал, я им управлял длительное время», – высветили 
теневую сторону компьютерной пропаганды в России [4]. 

«Агентство интернет-исследований» было создано в 2013 году в 
Санкт-Петербурге. По сообщениям СМИ, сотрудники этой информацион-
ной структуры, более известной как «фабрика троллей», использовали 
фейковые аккаунты в социальных сетях для влияния на общественное 
мнение. С помощью массированного распространения на популярных ин-
тернет-площадках контента тенденциозного содержания сетевики 
Агентства продвигали пропагандистские месседжи, работая таким обра-
зом в интересах определенных заказчиков. В феврале 2018 года Мини-
стерство юстиции США обвинило Е.В. Пригожина и 12 сотрудников 
Агентства во вмешательстве в выборы президента в 2016 году и начало 
расследование. В том же году американский суд выдал ордер на арест 
предпринимателя после вынесения обвинения. В марте 2020 года суд Ва-
шингтона закрыл дело против Е.В. Пригожина. Это было связано с тем, 
что его компания не работает на территории США, а значит, не понесет 
действенного наказания в случае обвинения [16]. 

В ходе информационных операций с использованием ботов их испол-
нители нередко реализуют сложные коммуникативные стратегии. Неко-
торые боты используются для повышения уровня доверия к реальным 
пользователям сети, которые сознательно или бессознательно публикуют 
контент в интересах заказчиков операции. Другие боты применяются для 
деконструкции имиджа целевого объекта атаки, например, для создания 
непрерывного потока (постинга) негативных комментариев в профилях 
активистов оппозиции. Нередко боты просто генерируют информацион-
ный шум с целью хаотизации дискурса в медиапространстве. 

Самые эффективные сети ботов, манипулирующие дискуссиями в со-
циальных сетях, используют для этого как автоматизированные учётные 
записи, так и киборгов (сетевиков). 

В арсенале сетевых ботов имеется несколько различных взаимодопол-
няющих тактик. Виртуалы (сетевики или киборги), к примеру, способны 
завязывать разговор с реальными пользователями, распространять новые 
идеи (месседжи) и инициировать дискуссии в онлайн-сообществах. Эти 
идеи затем тиражируются в виде репостов (автоматизированной рас-
сылки) несколькими десятками тысяч учётных записей (фейковых акка-
унтов), которые мы называем «ботами-усилителями». 

Еще одна группа, именуемая «ботами одобрения», создает тенденци-
озные тексты постов или комментариев, используя при этом маркеры 
одобрения («лайки»), пересылку контента (репост) или стандартизирован-
ный ответ на реплики. Такой алгоритм призван создать эффект активной 
коммуникации и эмоционального общения пользователей. 

Если речь идёт о дискуссионной тематике, в которой может присут-
ствовать несколько точек зрения на предмет обсуждения, ботов нередко 
используют для формирования смысловой доминанты (нужной точки зре-
ния). Для этого организуют массированную атаку на оппонента (-ов) с 
применением приемов троллинга или других средств эмоционально-пси-
хологического давления. Нередко такие атаки заканчиваются 
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деморализацией объекта агрессии и нейтрализацией его коммуникатив-
ной активности. 

На первый взгляд алгоритмы политических ботов очень напоминают 
действия и реакции обычных пользователей социальных сетей. Именно 
эта технологическая мимикрия ботов способна дезориентировать многих 
реальных пользователей, которые нередко становятся жертвами такой ки-
бермистификации. 

Еще одна распространенная стратегия использования ботов – форми-
рование информационной повестки дня в медиапространстве. В совре-
менной политической науке концепт повестки дня является устоявшимся 
и широко используемым. Данное понятие вошло в научный оборот в 
XX в., когда исследователи выявили существование в информационном 
пространстве определённого круга актуальных проблем, так или иначе за-
трагивающих интересы целевой аудитории [11]. 

Верифицируемым критерием эффективности «фабрики ботов» явля-
ется выведение сообщения о событии в верхнюю десятку (на журналист-
ском сленге – в топ) новостной ленты информационных агрегаторов, а 
также «оккупация» первых страниц поисковиков и каталогов по опреде-
ленным запросам ссылками на продвигаемые ботами информационные 
ресурсы. 

Зачастую деятельность ботов в меньшей степени направлена на транс-
формацию политического сознания интернет-пользователей, а в боль-
шей – на символическое доминирование, которое, однако, может высту-
пать триггером возможной трансформации. 

«Фабрики ботов» оказывают существенное косвенное влияние на форми-
рование политического ландшафта в сети Интернет. Это явление в нынешних 
условиях получило достаточно широкое распространение и демонстрирует 
тенденцию к расширению сферы деятельности в публичном пространстве. 
Для многих современных политиков в настоящее время бот-сети становятся 
частью коммуникационного инструментария для проведения избирательных 
кампаний [12]. 

Анализ практик использования ботов в ходе политических кампаний в 
публичной сфере показывает, что ангажированные недобросовестными 
акторами они становятся инструментом манипулирования общественным 
мнением и даже более того – распространения дезинформации. Этот фе-
номен, безусловно, требует разработки новых методов анализа и способов 
выявления (детектирования) политических ботов. 

В настоящее время в открытых источникам немного информации о 
программных средствах, способных распознать бот-активность в соци-
альных сетях. К наиболее популярным можно отнести системы Akismet, 
Vkontakte, Antispam и «Исследовательский вес рунета». 

Для детектирования ботов исследователи используют небольшой 
набор методов. У различных научных групп особенность подхода к реше-
нию задачи определяется комбинацией этих методов. 

Наиболее плодотворным методом выявления ботов является техноло-
гия интеллектуального анализа данных. Рассмотрим степень эффективно-
сти применения методов машинного обучения – нейронных сетей, дерева 
решений и логистической регрессии. Все три метода показывают высо-
кую точность детектирования при решении задач классификации [3]. 
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Для машинного обучения требуется набор признаков ботов, которые 
станут набором маркеров в процессе выявления автоматизированных ал-
горитмов, распространяющих целевую информацию. Выделяют две 
группы признаков (маркеров): статические и поведенческие [6]. 

Статическая информация включает в себя следующие параметры: 
− наличие аватара (фото пользователя); 
− корректное написание имени владельца аккаунта; 
− степень открытости пользователя (количество заполненных личных 

данных); 
− корреляция данных пользователя в аккаунте; 
− количество подписчиков; 
− степень обновления контента; 
− наличие иллюстративного материала (фото, видео, картинки). 
Поведенческие маркеры включают следующий набор: 
− количество «друзей» и тематических сообществ в подписке; 
− количество публикаций на «стене» аккаунта; 
− активность с одного IP-адреса за небольшой промежуток времени; 
− скорость комментирования; 
− участие в массированном распространении информации и др. 
На основании вектора входных признаков, характеризующих распре-

деление значений параметров пользователя, решается задача классифика-
ции определенного пользователя социальной сети [5]. 

Нейронные сети с учетом всех вышеперечисленных параметров (при-
надлежности входного образа) разделяют анализируемый массив аккаун-
тов на две группы – «бот» / «не бот» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель нейронной сети 

 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, 
последовательной структуре, где каждому объекту соответствует един-
ственный узел, дающий решение (рис. 3). С помощью деревьев решений, 
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учитывая принадлежности входного образа, разрабатываются способы 
идентификации ботов [8, с. 252–256]. 

 
Рис. 3. Модель дерева решений 

 

Деревья решений позволяют классифицировать новые, поступающие 
извне данные, и создавать достаточно экономичные конструкции. 

При помощи логистической регрессии вычисляют вероятность опре-
деленных событий, в случае с линейной регрессией – можно предсказать 
значение переменной (рис. 4). 

 
Рис. 4. Логистическая и линейная регрессии 

 

Первый тип регрессии предсказывает номинальные значения, второй – 
любое численное значение. 

Тестирование приведенных выше моделей показало, что наиболее эф-
фективной из них является нейросетевая модель, точность ее показателей 
весьма высока [5]. 

Кроме машинного обучения для выявления ботов исследователи ис-
пользуют анализ распространяемого контента, частотный анализ 
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сообщений и метод автоматизированного обнаружения ботов (Botometer). 
Остальные методы сводятся к анализу данных, указанных в методе ма-
шинного обучения. 

В период референдума в Великобритании по вопросу о выходе из со-
става Евросоюза исследователи Ф. Ховард и Б. Коллани смогли обнару-
жить политических ботов в Twitter. Основываясь на трёх типах хэштегов 
(«#за выход из ЕС», «#против выхода из ЕС» и нейтральных хэштегах, 
относящихся к референдуму), исследователи обнаружили 1,5 миллиона 
публикаций от 313382 аккаунтов. Метод частотного анализа сообщений 
позволил установить, что около 3 тысяч аккаунтов сгенерировали около 
450 тысяч сообщений [24]. 

Российские исследователи ботинга А.М. Коновалова, А.В. Шорова 
и И.В. Котенко рассматривали не единичные бот-аккаунты, а сеть с боль-
шим количеством автоматизированных алгоритмов. В их исследовании 
использованы алгоритмы моделирования бот-сетей, основанные на гене-
рации модельного трафика со статистическими параметрами, подобным 
параметрам трафика реальной сети. В процессе работы они провели экс-
перименты по созданию архитектуры среды моделирования, предназна-
ченной для анализа бот-сетей [10]. 

Развитие информационных технологий привело к эволюции ботинга, 
что усложнило детектирование автоматизированных алгоритмов. Если на 
данный момент для их выявления достаточно иметь набор статических и 
поведенческих признаки ботов, то уже в ближайшем будущем потребу-
ются новые, более совершенные методы, способные сочетать анализ кон-
тента, фоновых стратегий и распространяемых сообщений. 

Использование программных средств детектирования бот-программ, 
имитирующих поведение людей, позволит уменьшить массовые хищения 
персональных данных, уровень недоверия в социальных сетях, количе-
ство информационных вбросов и дезинформации. 

В созданной в 2010 году в России исследовательской и технологической 
компания «Крибрум» (Н.И. Касперская, И.С. Ашманов) разработан соб-
ственный программно-аппаратный комплекс сбора, мониторинга и анализа 
данных социальных медиа в режиме реального времени (100–150 млн сооб-
щений в сутки), который позволяет достаточно эффективно выявлять техно-
логии ботинга [17]. 

Вместе с тем существует и другой подход к проблеме. Американский 
исследователь Самуэль Вулли (Woolley S.C.) и его британский коллега 
Филип Ховард (Howard P.N.) полагают, что продуктивнее не бороться с 
ботингом как явлением, а ввести компьютерную пропаганду в юридиче-
ское поле путем регламентации этого вида деятельности. Эти ученые счи-
тают, что применение бот-технологий в политических коммуникациях и 
не только достаточно сложно контролировать. С. Вулли и Ф. Ховард 
также отмечают, что в современных условиях медиатизации публичной 
сферы и виртуализации политического пространства очевиден запрос на 
новую междисциплинарную социальную науку, предметом исследования 
которой стало бы применение IT-технологий в сфере политики и не 
только [28]. 
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Таким образом, рассмотренные инструменты детектирования ботов и 
выявления бот-сетей позволяют пролить свет на сложную экосистему со-
временных медиа. Тем не менее многие вопросы по-прежнему остаются 
открытыми. Например, никто точно не знает, сколько социальных ботов 
присутствуют в соцсетях, или какую долю контента они генерируют – 
оценки исследователей сильно разнятся. Алгоритмы поведения ботов уже 
достаточно сложны: они способны создавать реалистичные профили и 
вызывающий доверие пользователей контент. Можно предположить, что 
по мере совершенствования систем их обнаружения будет модернизиро-
ваться и технология ботинга. Соревнование продолжится. Как долго? По-
кажет будущее. 

Выводы. 
1. Современная публичная политика характеризуется процессами вир-

туализации и медиатизации, в результате чего социально-политическая 
реальность для населения большинства стран становится результатом 
восприятия виртуальных представлений и образов, порой не имеющих 
ничего общего с объективной действительностью. 

2. Особенностью функционирования современной публичной поли-
тики является повышение роли сетевых структур, в частности роли соци-
альных сетей и блогосферы как новых акторов публичной политики. 

3. Новые технологические возможности породили феномен социальных 
ботов. Их активное применение в практике политической коммуникации 
дало основание говорить о появлении нового феномена – компьютерной 
пропаганды. 

4. Новым шагом в развитии технологии ботинга стало использование 
людей, получивших название «киборгов» или «сетевиков» в качестве опе-
раторов коммуникации для более продуктивного выполнения функций 
роботов. 

5. Анализ практик использования ботов в ходе политических кампа-
ний в публичной сфере показывает, что ангажированные недобросовест-
ными акторами они становятся инструментом манипулирования обще-
ственным мнением и даже более того – распространения дезинформации. 
Этот требует разработки новых методов анализа и способов выявления 
(детектирования) политических ботов. 

6. Для детектирования ботов исследователи используют небольшой 
набор методов. У различных научных групп особенность подхода к реше-
нию задачи определяется комбинацией этих методов. Наиболее плодо-
творным методом выявления ботов является технология интеллектуаль-
ного анализа данных. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИСТОРИИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ) 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности реализации 

регионального компонента истории в вузовском курсе «История России». 
Изучение элементов истории Дальнего Востока России рассматрива-
ется как важная содержательная часть регионального модуля в каждом 
из разделов основного курса Истории. Рассматриваются тематики, вне-
сенные в плоскость курса, формы изучения и преподнесения материала, 
поиск связи истории и современности, возможности визуализации курса 
с помощью изучения местных музейных экспозиций. 

Ключевые слова: история России, история Дальнего Востока, регио-
нальный компонент, интеллектуальная игра, лекция, семинар-колло-
квиум. 

С 2023–2024 учебного года Министерство образования и науки опре-
делило обязательный минимум изучения Истории России. Для всех спе-
циальностей бакалавриата и специалитета История Россия преподается в 
объеме 144 часа, 4 зачетные единицы. Согласно обновленным образова-
тельным программам необходимо усилить аспект регионального измере-
ния истории. В каждый из модулей дисциплины рекомендовано включить 
региональный раздел. 

В данном случае речь пойдет о региональном измерении относительно 
истории Дальнего Востока, поскольку в статье будет представлен опыт 
проведения занятий в Дальневосточном федеральном университете. 

В базовом УМК, предложенном вузам, существует раздел «Народы и 
государства на территории современной России», поэтому одно из заня-
тий должно быть посвящено особенностям общественного строя в период 
Средневековья в странах Европы и Азии. В практическое занятие «Сред-
невековье как стадия исторического процесса» включается тема: «Страны 
и народы Сибири и Дальнего Востока (государство Бохай и Чжурчженей: 
историко-культурный феномен самобытных средневековых государств и 
народов). По данной теме студентам предлагается сделать проект. Заранее 
формируется структура проекта, но возможны изменения с учетом твор-
ческих способностей и устремлений обучающихся. Студенты разбива-
ются на группы примерно по 5–6 человек. Две группы берут проект о Бо-
хае, две другие – о Чжурчженях. Группы работают на сравнение, которое 
будет представлено на защите проекта. Формируют название проекта, к 
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примеру, «Цветущий и просвещенный Бохай». Далее формируются цели 
и задачи, актуальность этой темы, предпосылки образования государства, 
обозначить исторические личности, имеющие отношение к истории этих 
государств. Охарактеризовать, как это событие отражено в современной 
культуре – литературе, кинематографе, изобразительном искусстве. Рас-
крыть связь истории этой темы и современности. Обозначить личное от-
ношение студентов к этой теме. Здесь стоит задача – уловить личностное 
знание студентами исторического факта, не просто трансляция уже из-
вестных фактов, а индивидуальное историческое восприятие. В конце сле-
дует добавить терминологический аппарат, литературу, значимые даты. В 
ДВФУ обучаются студенты из разных регионов страны и иностранцы. По-
этому для них этот материал о ранее неизвестных им пластах истории дол-
жен быть нов, интересен, уникален. Здесь для них этот вид работы выпол-
няет просветительскую и познавательную функцию. 

Визуальным дополнением к этой теме может послужить визит в музей-
заповедник истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, на экспозицию 
и тематическую экскурсию «Археология Приморья». Рекомендовано изу-
чить литературу: История Дальнего Востока СССР с древнейших времен 
до конца XVII века. М., 1989.; Российский Дальний Восток в древности и 
Средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. Владивосток, 2005 [1–3]. 

Продвижение русских путешественников и исследователей на Восток 
начинается в XVII веке, поэтому в соответствующий раздел курса «Россия 
в XVI–XVII веках» вносятся лекционные и практические занятия по реги-
ональной теме. 

В плоскость курса включена лекция «Дальневосточная политика рос-
сийского самодержавия» и практическое занятие «Россия на Дальнем Во-
стоке – начало XX вв.». Лекционный материал начинается с обозначения 
проблемы: причины и предпосылки пространственного роста Россий-
ского государства на Восток, задачи, которые преследовали русские, про-
двигаясь на Дальний Восток. Рассмотрение великих русских географиче-
ских открытий, вклад исследователей и их экспедиций в открытие даль-
невосточных территорий. При этом желательно заранее обозначить имена 
путешественников, чтобы у студентов был выстроен четкий вектор, как 
готовиться к коллоквиуму по этой теме. 

К примеру, оговариваются фамилии, которые необходимо задейство-
вать при подготовке к семинару: И. Москвитин, В. Поярков, С. Дежнев, 
Ф. Попов, Е. Хабаров, В. Атласов, Д. Анциферов, И. Козыревский, В. Бе-
ринг, А. Чириков, И. Федоров, М. Гвоздев, И. Крузенштерн, Г. Невель-
ской. 

Далее следует рассмотреть вопрос об установлении границ с сопре-
дельными государствами – Китаем, Японией, обозначить проблемы и 
противоречия при установлении границ и дипломатических отношений. 
При этом желательно заранее оговорить, о каких именно соглашениях и 
договорах идет речь: Нерчинский, Кяхтинский, Айгунский, Тянцзинский, 
Пекинский – с Китаем и Симодский, Санкт-Петербургский – с Японией. 
Студенты должны уметь правильно аккумулировать и давать оценку этой 
информации. 

Далее в лекционный материал и в тематику практического занятия вне-
сена тема: Этапы заселения Дальнего Востока России и их особенности (с 
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XVII в. до 1917 г.). Здесь важно студентам помочь сориентироваться в ма-
териале, потому что они путаются в обилии источников и от конкретных 
этапов заселения региона углубляются в тему, где даются общие характе-
ристики освоению Дальнего Востока переселенческим движением. Важно 
обозначить 3 этапа переселения: солдатско-казачий, крестьянское пересе-
ление и столыпинская волна крестьянского переселения. Делая выводы, на 
семинаре-коллоквиуме, посвященном этой теме, нужно определить влия-
ние освоения Дальнего Востока на формирование Российской империи, ис-
пользуя сферный подход: расширение границ, укрепление политической 
позиции, экономическое развитие, культурный обмен. 

Следующей темой в рамках коллоквиума является «Дальневосточная 
политика российского самодержавия в XIX – начале XX в.». Здесь необ-
ходимо рассмотреть Большую азиатскую программу Николая II – успехи 
и препятствия, неудачи на пути ее реализации. Необходимость ее дей-
ствия для усиления влияния России в Восточной Азии, обозначить по-
следствия этой программы. 

Для закрепления темы студентам рекомендуется посетить музей им. 
В.К. Арсеньева, выставку «Кабинет исследователя: продвижение России 
на Восток в XVII–XIX веках». Речь идет об экспедиции Г.И. Невельского, 
которая окончательно утвердила границы Приамурья. Рекомендовано 
изучить литературу: Любавский М.К. Обзор истории русской колониза-
ции с древнейших времен и до ХХ века. М., 1996.; Сафронов Ф.Г. Тихо-
океанские окна России: из истории освоения русскими Охотского и Бе-
рингово морей, Сахалина и Курил. Хабаровск, 1988.; Чернавская В.Н. 
«Восточный фронтир» России XVII – начала XVIII века. Историко-исто-
риографические очерки. – Владивосток, 2003.; Саначев И.Д. История 
Дальнего Востока: курс лекций для студентов гуманитарных факультетов. 
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 1997. 132 с. [5–7]. 

Очередной раздел дисциплины «Российская империя в XIX – начале 
ХХ в.» Лекция и семинар-коллоквиум посвящаются Гражданской войне 
на Дальнем Востоке. Речь идет о противоречивости этой страницы регио-
нальной истории. В начале обозначаются причины Гражданской войны и 
интервенции на Дальнем Востоке, цели интервентов, затем речь идет об 
особенностях Гражданской войны на Дальнем Востоке и периодизации 
войны. Далее следует усвоить материал о буферном государстве – ДВР – 
необходимости его создания, существования и расформирования. Позна-
вательное значение имеет материал о фронтах войны, важнейших боевых 
событиях, изменении в конфигурации власти и правительств на Дальнем 
Востоке. В завершение следует рассмотреть причины отступления интер-
вентов (американцев и японцев) и итоги интервенции и Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. Интересен будет обзор героев и политических 
деятелей Гражданской войны на Дальнем Востоке, отражение их имен в 
топонимике, литературе, кинематографе. 

Студентам рекомендуется посетить музей им. В.К. Арсеньева, экспо-
зицию «Время людей», зал, где представлена темы войны, «русского ис-
хода», смены властей, беззакония, завершения эпохи имперского Примо-
рья. Рекомендовано изучить литературу: Гражданская война и военная 
интервенция на российском Дальнем Востоке: уроки истории / отв. ред. 
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С.М. Дударенок и др. Владивосток, 2012; Плохих С.В., Ковалева З.А. Ис-
тория Дальнего Востока России. Владивосток, 2002; Владивосток – точка 
возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции: материалы межд. 
науч. конф. – Владивосток, 2015 [8–10]. 

Для лучшего усвоения материала в игровой форме на одном из занятий 
можно провести интеллектуальную игру – квиз. Разрабатываются во-
просы, лежащие в рамках тематики Гражданской войны на Дальнем Во-
стоке. 20 вопросов, 2 тура, в каждом туре по 10 вопросов. Студенты де-
лятся на 3 команды, примерно по 7–8 человек. Команда, набравшая 
наибольшее количество очков, считается победителем и оценивается 
наибольшим количеством баллов. 

Формат вопросов строится как утверждение, а студенты, размыш-
ляют – правильное это утверждение или нет и дают ответ «Верю» / «Не 
верю». 

Примеры вопросов: 
Япония провоцировала столкновение Советской России и США на 

территории Дальнего Востока во время Гражданской войны. 
Казачество на Дальнем Востоке поддерживало красных. 
Гражданскую войну на Дальнем Востоке в исторической литературе 

официально делят на 5 периодов. 
Столицей ДВР был Владивосток. 
Хунхузы – это беглые крестьяне, которые занимались грабежом, обво-

ровывая караваны судов, они были активными участниками гражданской 
войны на Дальнем Востоке. 

Функция квиза, прежде всего, познавательная, в целях повторения 
пройденного материала и для закрепления изученных тем, вторая функ-
ция – коммуникативная – как средство общения в пространстве и тема-
тики истории. 

В разделе «Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991 гг.)» регио-
нальный компонент включен точечно в качестве отдельных тем лекций и 
семинаров. В лекции «Тенденции мирового развития в межвоенный пе-
риод» компонент представлен блоком «Советско-японские военные кон-
фликты»: события на озере Хасан 1938 г. и военные действия в районе 
Халхин Гола 1939 г. Рассматриваются причинно-следственные связи, за-
ставившие Японию отказаться от планов нападения на СССР вместе с 
Германией. В лекции на тему «Советский Союз в годы Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн» – информация о советско-японской 
войне 1945 г. в частности, об освобождении Маньчжурии (Маньчжурская 
операция), Южного Сахалина (Сахалинская операция), Курильских ост-
ровов (Курильская десантная операция). Воспитательная функция этого 
материала в осознании значения победы СССР над Японией, как событие 
инициировавшего множество противоречивых исторических процессов, 
которые ощущаются в международных отношениях в Азиатско-Тихооке-
анском регионе до сегодняшнего дня. Рекомендовано изучить литературу: 
Абеленцев В.Н. Российско-японское противостояние на Дальнем Востоке 
(1904–1945). – Благовещенск, 2004. Кузнецов Д.В. Меч возмездия. Судеб-
ные процессы над японскими военными преступниками класса В и С, 
1945–1951 гг. Благовещенск, 2022 с.; Тужилин С.В. «Совершённые пре-
ступления являются громадным злодеянием против человечества». 
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Хабаровский судебный процесс над японскими военными преступниками 
(к 70-летию события) // Военно-исторический журнал. 2020. №12 [11–13]. 

На семинар, посвященный Второй мировой войне, в качестве регио-
нального компонента выносятся темы Токийский и Хабаровский про-
цессы над военными преступниками. Ведется просмотр и обсуждение ви-
део в рамках проекта «Без срока давности». 

На семинаре-коллоквиуме обсуждаются аспекты наказания японских 
военных преступников, военные преступления Японии на Востоке СССР 
и в зоне АТР, колониальная политика Японии и др. Воспитательное зна-
чение семинара в том, что изучение особенностей Токийского и Хабаров-
ского процессов важно для сохранения исторической памяти и правды о 
ключевых событиях войны на Дальнем Востоке и в АТР, что это имеет 
важное значение для современной геополитической ситуации. Студентам 
рекомендовано посетить Военно-исторический музей ТОФ, экспозиции 
об участии тихоокеанцев в Великой Отечественной войне, мемориал «Бо-
евая слава ТОФ», оружейный дворик военно-исторического музея, мемо-
риальный комплекс «Ворошиловская батарея на о. Русский, музей погра-
ничного управления по Приморскому краю. 

В итоге следует отметить, что региональный компонент в системе изу-
чения бакалаврами и специалистами дисциплины «История России» иг-
рает важную воспитательную, познавательную и мировоззренческую 
функции. Региональное своеобразие истории региона должно быть пол-
ноценно отражено в рабочей программе дисциплины. Это обеспечивает 
историческую преемственность поколений, формирует воспитание бе-
режного отношения к уникальной истории дальневосточного региона. Ре-
гиональный материал не должен противопоставляться целостности об-
щего курса истории, а должен органично в него вплетаться, необходимо 
показать логические связи региональной и государственной истории. 
Здесь обязательно должен использоваться метод исторического сравне-
ния. Помимо всего обозначенного, региональный компонент важен для 
патриотической составляющей обучения и воспитания, которой сегодня 
уделяют так много внимания. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: в статье анализируются преимущества и недостатки 
основных интерактивных методов обучения в контексте информатиза-
ции общественного развития и компетентностного подхода в обучении. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, компетентностный под-
ход, гуманистическая парадигма в образовании. 

Отечественная система образования высшей школы на протяжении 
последних десятилетий претерпевает сущностные изменения, целью ко-
торых является подготовка специалистов, обладающих ключевыми про-
фессиональными компетенциями, способствующими успешной жизни 
эффективно функционирующего общества, актуальными в разных сферах 
его жизни и значимыми для людей. Произошла смена образовательной 
парадигмы, традиционная уступила гуманистической. В рамках традици-
онной парадигмы обучения целью являлось формирование у 
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обучающихся определенной знаниевой системы, основанной на опыте 
предыдущих поколений, иными словами – освоение обучающимися ос-
нов тех научных дисциплин, которые прямо или косвенно касались их бу-
дущей профессиональной деятельности. Эта парадигма имеет длитель-
ную историю, разрабатывалась в трудах целой плеяды ученых, в их числе 
Ж.-Ж. Руссо, И.Ф. Гербарт, Д. Дьюи, Н.В. Лобачевский, П.Ф. Лесгафт, 
А.С. Макаренко, Е.Н. Ильин, каждый внес свой вклад в развитие педаго-
гической науки и обогатил ее новейшими для своего времени методами 
обучения и подходами к образовательной деятельности. Традиционная 
парадигма не одно столетие демонстрировала свою несомненную эффек-
тивность и такие преимущества как систематичность обучения (материал 
изучается линейно и последовательно), четкая структурированность (ор-
ганизация) занятий (введение, проверка ранее изученного, новый мате-
риал, заключение), фронтальность обучения, оптимальное соотношение 
затрат и результата обучения. Однако, период индустриализации обще-
ства, требованиям которого знаниевая модель образования отвечала, за-
кончился. В конце XX – начале XXI в. началась модернизация образова-
ния в ответ на вызовы времени, перед образованием стояла задача – обес-
печить вхождение человека в социальный мир, продуктивную адаптацию 
в нем [1]. В условиях стремительного техногенного и информационного 
развития общества недостатки традиционной парадигмы стали очевид-
ными. К ним относятся: отсутствие индивидуального подхода, проект-
ного обучения, что сказывается на развитии креативной личности, спо-
собности самостоятельно рефлексировать, критически мыслить, прини-
мать решения и выстраивать траекторию своей дальнейшей деятельности. 
Стало необходимым изменить принципы обучения: субординации – на 
равенство; монологизма – на диалогизм; произвола – на сосуществова-
ние; контроля – на свободу,.. а главное – развитие, обучение и воспитание 
человека на основе общечеловеческих ценностей, признание уникально-
сти и ценности личности, и, конечно, идеи саморазвития. 

Гуманистическая парадигма в образовании вызревала в рамках тради-
ционной (Я.А. Коменский, М. Монтессори, К.Д. Ушинский и др.), она 
дает то, чего нет в традиционной (отмечено выше). В числе недостатков -
сложность организации образовательного процесса [1, с. 121], который 
стремится охватить необъятное. И в этих условиях актуализируется поиск 
новых методов обучения, которые бы сочетали в себе индивидуальный 
подход, стимулирование личностного научного поиска, познавательной 
активности и расширение знаниевых горизонтов и преподавателя, и обу-
чающихся. 

Современная высшая школа ориентирована на реализацию компетент-
ностного подхода в образовании, который позволяет достичь целей гума-
нистической парадигмы. В обучении наряду с пассивными методами (ак-
тивная роль преподавателя, пассивная – студента) применяются, в контек-
сте цифрового образования – «системы возможностей, открывающихся 
цифровыми технологиями» [2], – активные методы, особенность которых 
в том, что непосредственные участники образовательного процесса явля-
ются активными участниками процесса обучения: преподаватель осу-
ществляет интенсивно педагогическую деятельность в предметной 
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(профи, эксперт), учебно-методической (организатор учебной среды) и 
межличностной (партнер по учебе) сферах, а обучающийся осуществляет 
интенсивно учебную деятельность. Роль преподавателя в гуманистиче-
ской парадигме – «направитель» студентов к цели обучения, а не автори-
тарный «транслятор» знаний. 

Среди активных методов обучения особое место в формировании клю-
чевых профессиональных компетенций отводится интерактивным, обес-
печивающим познавательную активность обучающегося, что отвечают 
требованиям компетентностного подхода в образовании. 

Интерактивный метод этимологически означает метод взаимодей-
ствия, который позволяет сторонам обучения находиться в режиме диа-
лога. Интерактивные методы ориентированы на интенсивное взаимодей-
ствие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на 
доминирование активности студентов в процессе обучения [2] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель интерактивного принципа обучения 

 

Иными словами, говоря об интерактивном обучении мы подразуме-
ваем способ организации познавательной деятельности обучающегося, 
применение которого способствует достижению таких задач обучения, 
как развитие интереса к изучаемой дисциплине на основе обмена инфор-
мацией, выявления вариативности подходов, обращения к имеющемуся 
опыту (и преподавателя, и студента), его обогащение; стимулирование ак-
тивности; упрощение восприятия и усвоения материала, формирование 
критического мышления, коммуникативных навыков (многоканальные 
разнонаправленные коммуникации в системе преподаватель-студент-
группа (команда)-технические средства обучения). 

Для достижения указанных задач в практике вузов применяются такие 
формы интерактивных методов обучения как имитационные и неимита-
ционные (классификация Ю.С. Арутюнова). К первым относятся методы 
активизации познавательной деятельности обучающегося, использование 
которых можно обнаружить и в традиционной парадигме обучения – ак-
тивные лекции и семинары, «брейнсторм», «круглый стол», проектные 
методы, кейс-стади и др. Ко вторым, имитационным, методам относят иг-
ровые и неигровые – ролевые и деловые игры, решение проблемных си-
туаций и др. (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация интерактивных методов обучения 
 

Существуют и другие классификации интерактивных методов обучения 
(О.С. Анисимов, Л. Н. Вавилова, В.А. Вакуленко, О.А. Голубкова, М.В. Кла-
рин, С.С. Кашлев, Т.С. Панина и др.), разносторонний анализ которых позво-
ляет сделать вывод о том, что их объединяющим началом выступает приме-
нение разнообразных критериев интерактивного взаимодействия как то – ве-
дущая функция в образовательном процессе (С.С. Кашлев), вербальность/ не-
вербальность (В.А. Вакуленко), время возникновения и соответствие техно-
логии обучения (О.С. Анисимов) и др. 

Обучение в рамках компетентностного подхода приветствует макси-
мально широкое использование интеракции на занятиях (мастер-классы, 
деловые и ролевые игры, симуляторы, в т. ч. компьютерные, тренинги и 
др.), каждый имеет особенности-преимущества. Остановимся подробнее 
на некоторых из них, проанализировав по схеме – цель, преимущества, 
сложности в применении. 

Основной педагогической целью мастер-класса является демонстра-
ция новой идеи, метода, технологии. К преимуществам метода относится, 
прежде всего, вовлечение участников процесса в творческую деятель-
ность. Выносимая для обсуждения проблема, требует поиска творческого 
решения как со стороны обучающихся, так и со стороны мастера-препо-
давателя. Метод обеспечивает эффективную передачу знаний и умений, 
взаимообмен опытом обучения, в центре которого демонстрация неорди-
нарных методов освоения сегмента содержания при активности каждого 
участника занятия. Среди проблем, которые могут возникнуть в ходе при-
менении мастер-класса отмечаются следующие: ограниченные возможно-
сти использования метода в преподавании теоретических дисциплин; уро-
вень владения преподавателем практической частью не должен быть ниже 
уровня владения теоретической; требуется специальное оборудование 
(технические средства, материалы, условия для проведения), возможны 
материальные затраты. 

Цель деловой игры – помочь обучающимся творчески применять на 
практике полученные теоретические знания, использовать междисципли-
нарный подход в решении ситуаций, получить первичный опыт будущей 
самостоятельной профессиональной деятельности. Основное 
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преимущество деловой игры в том, что она позволяет в короткие сроки 
сформировать ключевые профессиональные компетенции, необходимые 
в конкретной социально-экономической, политической, проблемной 
среде. Сложности использования деловой игры связаны в основном с от-
сутствием должного опыта их проведения у преподавателя, т. к. этот ме-
тод требует жесткой модерации, без которой игра превратится в некон-
тролируемый процесс с непредсказуемым результатом. 

Ролевая игра направлена получение нового профессионального опыта 
в несвойственной/ новой для студента социальной позиции. Она позво-
ляет «изнутри» оценить свои способности и возможности, а также способ-
ности и возможности коллектива. Знания и опыт, полученные в ролевой 
игре, остаются с человеком на всю жизнь в силу того, что напрямую свя-
заны с эмоционально-чувственным восприятием. Среди проблем, возни-
кающих с применением ролевых игр, стоит отметить определенную сте-
пень искусственности ситуаций, несерьезное отношение участников игр, 
которое может «сорвать» всю игру. 

Брейнсторм или мозговой штурм как интерактивный метод нацелен на 
выработку коллективного решения. Использование метода позволяет ак-
тивизировать познавательную деятельность всей группы, в короткие 
сроки прийти к оригинальному решению задачи, развивает самостоятель-
ный научный поиск, аналитические способности и в качестве побочного 
результата при грамотном руководстве приводит к сплочению учебного 
коллектива. Метод прост в применении. Среди трудностей можно отме-
тить условность его применения для действительно сложных профессио-
нальных задач, которые требуют экспертных оценок. 

Несмотря на очевидные преимущества интерактивных методов обуче-
ния при использовании таковых преподаватели и студенты в образова-
тельном процессе сталкиваются с рядом трудностей (на основании экс-
пертного опроса преподавателей одного из вузов), среди которых: 

‒ недостаточность материально-технического обеспечения в вузах; 
‒ недостаточность опыта у преподавателей в организации занятий с 

применением интерактивных методов и отсутствие реальных возможно-
стей для дополнительной подготовки или повышения квалификации по 
применению этих методов; 

‒ сложность в оценивании результатов работы обучающихся; 
‒ трудности, лежащие в области общей образовательной мотивации 

студентов, отсутствие познавательного интереса последних и безынициа-
тивность; 

‒ увеличение времени подготовки к занятиям с применением интерак-
тивных методов на фоне общей загруженности образовательного про-
цесса в целом, преподавателей и студентов в частности. 

Однако преимущества применения даже некоторых элементов интер-
активных методов вполне очевидны, а с учетом стремительного информа-
ционного развития общества именно эти методы позволяют формировать 
профессиональные компетенции, эффективно решают задачи междисци-
плинарности в научном поиске, формирования ответственного отноше-
ния к решению профессиональных задач, самостоятельности и творчества 
в работе, критического мышления, умения выделять значимое в конкрет-
ной ситуации, применять на практике. 
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Современная геополитическая ситуация в мире не благоприятствует 
развитию российского выездного туризма. Однако потребность в путеше-
ствиях по Европе в обществе существует. И нужны грамотные специали-
сты туриндустрии, способные проконсультировать потенциального тури-
ста о природных и культурно-исторических достопримечательностях, той 
или иной музейной коллекции и о многом другом. Поэтому подготовка 
компетентных сотрудников турпредприятий – наиважнейшее дело про-
фессионального образования. 

В екатеринбургских средних и высших профессиональных образова-
тельных заведениях несколько десятилетий успешно готовят будущих 
экскурсоводов, специалистов туриндустрии. В рамках существующих 
профстандартов, например, «Экскурсовода (гида)» огромное значение 
имеет овладение суммой знаний, касающихся музейных коллекций 
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различных стран мира [2]. Поэтому при изучении гуманитарно-художе-
ственных дисциплин (культурологии, мировой культуры и искусства, му-
зеев мира и др.) уделяется особое внимание освоению художественного 
наследия – шедевров европейских мастеров. Сегодня предлагаем ознако-
миться с уникальными произведениями изобразительного искусства 
Бельгии. 

В 2024 г. исполнится 75 лет со дня смерти Джеймса Энсора (James 
Sidney Edouard Ensor; 1860–1949). Год Энсора в Бельгии – это дань почте-
ния бельгийскому мастеру – новатору, вдохновителю и… сложной лич-
ности (рис.1) [1]. 

Самая грандиозная работа бельгийского художника Джеймса Энсора 
«Вход Господень в Брюссель в 1889 году» (рис. 2) – это картина-аллего-
рия, иллюстрирующая новый путь, по которому пошло бельгийское ис-
кусство в конце XIX века. В этом монументальном труде (2,58 х 4,31 м) 
Энсор интерпретировал вхождение Христа в Иерусалим – библейскую ис-
торию, которую в то время знал каждый в католической Бельгии. Он пе-
ренес историю в Брюссель и представил ее как карнавальную процессию 
с клоунами, скелетами и фигурами в масках, символами человеческого 
лицемерия. 

Баннеры с лозунгами «Vive la Social» относятся к тогдашней борьбе 
рабочего движения за расширение прав. Энсор изобразил Иисуса в цен-
тре, мелкой фигурой. Здесь он отождествлял себя с этой фигурой Христа. 
В конце концов, Иисус, как и он, был неправильно понят массами. Благо-
даря этой картине Энсор получил баронский титул и стал одним из пред-
шественников экспрессионизма. 

Во второй половине XIX века мир бельгийского искусства разделился. 
Известные художники, такие как Анри Лейс, Никез Де Кейзер и другие, 
изображали сцены, прославившие историю Бельгии. Их стиль был вдох-
новлен стилем знаменитых предшественников – П.П. Рубенса, Я. Йор-
данса, Ф. Снейдерса и характеризовался четко определенными формами, 
идеализированными фигурами и гармоничными композициями.  

  
Рис. 1. Энсор Дж. Автопортрет. 1889.  

Художественный музей на море (Mu.ZEE), Остенде 
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Рис. 2. Энсор Дж. Вход Господень  

в Брюссель в 1889 году. 1888. Музей Гетти. Лос-Анджелес 
 
Дж. Энсор же был практиком импрессионизма, прекрасным колори-

стом (рис. 3). Он пошел по стопам других своих предшественников – 
И.Босха, К.Массейса и др. Его произведения также наполнены юмором и 
сатирой, с большим уклоном к гротеску. Художник экспериментировал со 
стилями, оставаясь при этом верным своему – «неузнаваемому». В итоге 
художник создал международный имидж со своим уникальным стилем и 
темой. Это видно по характерным элементам, которые часто встречаются 
в его картинах. Карнавальные маски – первая важная основа, возникшая 
еще в его детстве. 

Дж. Энсор вырос в сувенирном магазине своих родителей в Остенде 
на побережье Северного моря, где также продавались маски. Джеймс был 
сыном отца-англичанина и матери-фламандки. Эти маски заняли важное 
место в его творчестве. Поэтому персонажи в масках регулярно появля-
ются на картинах Энсора, также как и фигура смерти и его некое отвра-
щение к буржуазии и устоявшимся ценностям, хотя позже он сам получил 
титул барона (за картину «Вход Господень в Брюссель в 1889 году»). 
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Рис. 3. Энсор Джеймс. Автопортрет с масками. 1899. 
Художественный музей Менарда, Комаки, Япония. 

 
Так Джеймс стал частью поколения художников, ориентированных на 

международный уровень, которые искали другой визуальный язык. Реа-
листы изображали жизнь такой, какая она есть. Импрессионисты экспе-
риментировали со светом и цветом. Символисты были приверженцами 
эмоций, выражения и духовности. Предшественники экспрессионизма в 
основном хотели выразить чувства с помощью упрощенных форм и ярких 
цветов. Все эти элементы присутствовали в работах этого знаменитого 
бельгийца. 

Сторонники свободы творчества, такие как Энсор, Фернан Кнопф и 
Тео Ван Рейссельберг объединились в художественные группы. Одной из 
известных стала группа Двадцати (фр. Les XX). Они организовывали свои 
собственные выставки, вдали от официальных выставок, где их работы 
часто не приветствовались. Их окружали писатели и интеллектуалы, за-
щищавшие инновации в художественных журналах, вроде «Искусства 
Модерна». Прогрессивная городская элита покупала их работы и поддер-
живала художников финансово. 

Дом, где художник прожил последние 30 лет своей жизни и написал 
почти все свои 850 картин, теперь переименован в «Дом Энсора», уни-
кальный объект наследия с прекрасным ознакомительным центром для 
посетителей. Большая часть его богатого творчества попала в крупнейшие 
музеи мира. Хотя родина Энсора – Фландрия (часть Бельгии) предлагает 
лучшее знакомство с его уникальностью. Королевский музей изящных ис-
кусств в Антверпене обладает крупнейшей в мире коллекцией Энсора, а 
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Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе и Музей изящных ис-
кусств в Генте также демонстрируют значительное количество его твор-
чества. 

Таким образом, изучение бельгийского искусства на примере творче-
ства Дж. Энсора позволило восполнить дефицит знаний у студентов, обу-
чающихся по специальности 43.02.10 Туризм или направлению подго-
товки 43.03.02 Туризм, об искусстве этого народа, получить бесценный 
опыт анализа живописных полотен удивительного художника, опередив-
шего свое время. Студенты-будущие специалисты туриндустрии усвоили, 
что несмотря на то, что Париж был европейским центром художествен-
ных инноваций, Брюссель также привлекал иностранных художников и 
любителей живописи. А коллекции музеев Бресселя, Антверпена и других 
городов мира представляют интерес для туристов. 
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В последние годы в процессе профессиональной подготовки студен-
тов-будущих специалистов туриндустрии большое значение приобретает 
изучение истории и культуры родного края. Это связано и с реализацией 
Национального проекта «Туризм и гостеприимство» [4], и с изменением 
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направлений туризма с выездного на внутренний и с многими другими 
факторами. Сегодняшних путешественников привлекают небольшие про-
винциальные города, села, деревеньки, имеющие богатую историю и 
тесно связанные с важными этапами жизни российского государства и об-
щества. 

Жизнь народов, издавна населяющих Урал, сложна и разнообразна. В 
XVII веке пришедшие на территорию нашего края русские поселенцы 
приносят сюда художественные традиции европейской части страны. То-
гда же начинают складываться традиции народно-художественных про-
мыслов Урала как сплав древнейших умений и занятий народов, испокон 
веков, населяющих эти горные районы, и более современных европейских 
технологий. Народные промыслы Урала становятся очень интересной 
страницей истории нашего самобытного края. 

На протяжении всей своей истории люди находились в тесной связи с 
окружающей природой. Человек наблюдал за тем, что его окружает, и пе-
редавал эти наблюдения в своем творчестве. Так, канашенские ковры во-
площают образы ярких весенних цветов и черного распаханного поля 
Урала. Урало-сибирская роспись по дереву отражает многоцветие жар-
кого летнего дня. Золото осени наполняет берестяные изделия теплом и 
свежестью. Коклюшечное кружево плетется из зимних морозных узоров 
на окнах томов. 

Народные промыслы деревообработки, пожалуй, самые древние на 
Урале [3]. Это связано с огромными лесными массивами горного края, 
обеспечивающими работу мастеров-деревообработчиков. 

Предлагаем сегодня познакомимся с традициями художественной об-
работки дерева Курганской области, которая расположена на стыке Урала 
и Сибири, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, в бас-
сейне рек Тобола и Исети [2]. 

Всегда художественной обработкой древесины на южном Урале зани-
мались мужчины. Они и дома строили без использования гвоздей. Вся со-
здаваемая конструкция держалась благодаря остроумным приемам соеди-
нения деталей. Строительство дома всегда было продолжительным про-
цессом. Ведь для начала нужно было заготовить древесину. Причем это 
делали в определенное время года, когда нет сокодвижения у деревьев. За 
древесиной ездили на северо-запад региона, выбирали деревья диаметром 
до 60–70 см. Дома, построенные из таких деревьев, могут простоять до 
трехсот лет. 

Возведение каждой части дома сопровождалась различными обря-
дами, обычаями, традициями. При возведении стен следовало строго со-
блюдать правила, связанные с традициями укладки матицы. Матица – это 
главный брус, служащий основанием для потолка в избе. Укладка матицы 
становилась ключевым моментом любой постройки и всегда сопровожда-
лась обрядами, молитвами и угощением строителей. 

Очевидно, один мужчина или одна семья не смогли бы за лето постро-
ить такой дом. Поэтому в Курганской области была традиция оказывать 
помощь «всем миром» тем, кто строит новый дом. Для этого большая 
часть мужского населения села приходила помочь хозяевам поставить 
дом. Затем на целый год дом оставляли в покое, и он под крышей стоял, 
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усаживался, высушивался. И только после этого начинали делать внут-
ренние работы, а затем украшения и декор дома. 

Курганские мастера декорировали окна, двери, ворота, пространство 
под крышей. Каждый элемент украшения выполнял конкретную функ-
цию. Так, например, конек (охлупень) позволял «спрятать» место сочле-
нения досок кровли, а «полотенце» – резная доска, служащая прикрытием 
стыков под коньком. Причелина – это доска, закрывающая наружные ча-
сти слег. Большой интерес представляет элемент «курица», которая выру-
бается мастерами в виде буквы «г» и главное ее назначение заключается 
в отводе воды [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема устройства самцовой кровли 

 
Декор уральской избы всегда имел не только эстетическое значение, 

но и глубокий духовный смысл. В Курганской области вырезанные масте-
рами-деревообработчиками детали украшений оберегали жилища и их хо-
зяев от всяких «нечистых» сил. Декор на объекте, например, наличник де-
лали по трем зонам: подоконная доска, пилястры, которые идут вдоль са-
мого окна, и надвратная доска или лобная. Каждая из этих деталей имела 
свой смысл и была, как правило, языческим символом (рис. 2). Так, лобная 
доска символизировала мир небесный, божий, пилястры и окно – сере-
динный мир реальный, подоконная доска – подземный мир. Пилястры 
изображали потоки воды, которые идут вниз с неба до самой земли. А в 
самом центре стены – окно – эта и есть срединная часть конструкции, при-
надлежащая людям. 
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Рис. 2. Окно. Наличник дома. Курганская область 

 

Традиционно курганские мастеровые люди-деревообработчики ис-
пользовали большой набор инструментов. Мастера всегда имели при себе 
несколько видов ножей, большое разнообразие стамесок, цезарики, клю-
корезы и ложкорезы. До сих пор художественную обработку дерева про-
мысловики производят часто старыми проверенными инструментами. 

Таким образом, считаем, что народные промыслы Урала представляют 
огромный интерес для потенциальных туристов, путешественников. Ху-
дожественная обработка дерева – один из излюбленных видов уральских 
народных промыслов. Поэтому изучение студентами истории художе-
ственной обработки дерева на Урале, а также наследия старых мастеров 
имеет большое значение для понимания специфики развития декора-
тивно-прикладного искусства на южном Урале. 

При подготовке экскурсий или этнографических, культурно-познава-
тельных туров по Курганской области имеет смысл прокладывать марш-
руты в те районы, которые имеют богатый потенциал в области народно-
художественных промыслов, в частности, деревообрабатывающих. Бла-
годаря сохраненным традиционным способам обработки дерева, приме-
нению старинных технологий и инструментов, в процессе экскурсии или 
тура туристам предоставляется возможность узнать что-то новое из исто-
рии и культуры этносов, познакомиться с обрядами, ритуалами, а во время 
мастер-класса по изготовлению деревянной утвари приобрести еще и 
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навык работы с деревом. Таким образом, мы можем удовлетворить по-
требности туристов в знакомстве с особенностями жизнедеятельности 
народов Урала через призму деревообрабатывающих народно-художе-
ственных промыслов. 

Список литературы 
1. Домовая резьба / Виды художественной обработки древесины // Музей дерева [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006324/ (дата 
обращения: 25.04.2024). 

2. Курганская область. Общая информация // СОТИ. Система обмена туристской инфор-
мацией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbcrs.org/regions/kurganskaya-
oblast/general-information/ (дата обращения: 25.04.2024). 

3. Медведева А.А. Освоение камнерезного искусства Урала будущими специалистами 
туриндустрии в образовательном процессе колледжа / А.А. Медведева, С.Ф. Масленни-
кова // Психолого-педагогические вопросы современного образования: монография. – Че-
боксары: Среда, 2024. – С. 58–72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=65608085&pff=1 (дата обращения: 25.04.2024). 

4. Стратегические сессии «Национальный проект «Туризм и гостеприимство»: вектор 
на развитие кадрового потенциала отрасли» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/anonsy/41364/ (дата обращения: 25.04.2024). 

 

Медведева Анна Алексеевна 
преподаватель 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,  
управления и технологии красоты» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ – БУДУЩИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ТУРИНДУСТРИИ СОВРЕМЕННОГО 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УРАЛА 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО БАЖОВСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: автор раскрывает некоторые особенности освоения 
студентами колледжа, обучающимися по специальности 43.02.10 Ту-
ризм, современного состояния южно-уральских народно-художествен-
ных промыслов в процессе посещения Всероссийского Бажовского фести-
валя народного творчества 2023 в Челябинской области. Приведены при-
меры мастер-классов, в которых принимали участие студенты, закреп-
ляя знания технологий изготовления изделий декоративно-прикладного 
искусства Урала. 

Ключевые слова: уральские народно-художественные промыслы, де-
коративно-прикладное искусство Урала. 

В Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты 
(УКБУИТК) много лет успешно готовят специалистов для туриндустрии. 
Многие выпускники колледжа работают по специальности на предприя-
тиях турбизнеса Урала. В задачи их деятельности входит организация 
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путешествий, экскурсий и информационное, технологическое сопровож-
дение туристов, что соответствует требованиям Национального проекта 
«Туризм и гостеприимство» [6]. Это невозможно без глубокого знания 
принципов организации туриндустрии, досуга туристов и многого дру-
гого. 

С целью изучения туристско-рекреационного потенциала Урала, его 
искусства, в т.ч. декоративно-прикладного, а также уральских народно-
художественных промыслов, студенты УКБУИТК ежегодно посещают 
различные ярмарки, выставки декоративно-прикладного искусства и дру-
гие региональные мероприятия [3; 4]. Вот и летом 2023 года группа сту-
дентов изучала достижения уральских мастеров-промысловиков на XXIX 
Всероссийском «Бажовском фестивале народного творчества 2023», 
много лет проводимом в селе Демарино (Пластовский район) Челябин-
ской области. Цель этого масштабного мероприятия, которое посетили 
почти 60 тыс. человек, заключалась в знакомстве гостей с творчеством бо-
лее чем 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел Урала и других 
регионов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Карта народно-художественных промыслов Челябинской области 
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Рис. 2. Рекламный щит «Уральское поселение «Нагайбакский район» 

 
Всероссийский «Бажовский фестиваль народного творчества» – это 

бренд Челябинской области. Для гостей этот фестиваль, длящийся всего 
два дня – настоящий праздник народной культуры, искусства и творче-
ства. На него съезжаются представители разных народов в национальных 
костюмах, рассказывают о свои ремеслах, традициях (рис. 2). Мастеровые 
удивляют гостей фестиваля уникальными работами и своим творчеством, 
которое является настоящим сокровищем, достоянием нации. 

Студенты во время посещения Бажовского фестиваля народного твор-
чества познакомились с различными уральскими народно-художествен-
ными промыслами, участвовали во многих мастер-классах по изготовле-
нию изделий декоративно-прикладного искусства, которые проводили 
именитые мастера-промысловики. 

Промысел – это производство бытовых изделий ручным способом [1]. 
Предлагаем провести экскурсию по Бажовскому фестивалю народного 
творчества, чтобы познакомиться с результатами труда уральских масте-
ров декоративно-прикладного искусства. 

Самый древний и распространенный на Урале промысел – это художе-
ственная обработка металла. Кузнец в былинах и народных сказках сим-
волизирует мужество и добро. Всегда этот мастер был уважаемым чело-
веком в той местности, где жил и работал. До настоящего времени сохра-
нилось ручное производство изделий из металла. Эти промыслы полу-
чили известность в России и далеко зарубежом [2]. 

Так сложились уральские народно-художественные промыслы по об-
работке металла, прежде всего чугуна, а затем появилась златоустовская 
гравюра на стали, которые до сих пор являются символом Челябинской 
области. На фестивале были представлены павильоны этих промыслов. 

В начале XIX в. владельцы железоделательного завода привлекали на 
производство талантливых мастеровых. Так, были приглашены в Касли 
выпускники Петербургской академии художеств, которые позже органи-
зовали художественную школу при заводе. Ажурные тарелки из каслин-
ского литья выставлялись в знаменитом чугунном павильоне на 
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Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Сейчас их можно увидеть в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств. И сегодня мастера зна-
менитого чугунного литья продолжают свои традиции [2]. 

Мастера, представляющие изделия из металла на Бажовском фести-
вале, проводили выставку-продажу изделий, знакомили посетителей с их 
ассортиментом, рассказывали о применяемых технологиях обработки чу-
гуна. 

Художественная обработка металла была представлена и предприяти-
ями из г. Златоуста. Особый интерес вызвал у студентов УКБУИТК пави-
льон гравюры на стали Патриаршего подворья. Мастера этого удивитель-
ного промысла показали изделия – церковную утварь и оружие, украшен-
ные замысловатыми узорами и представляющие огромную эстетическую 
ценность. 

Очень востребован на Урале всегда был гончарный промысел, возник-
ший в местах залежей глины. Гончарное ремесло служило для приготов-
ления сосудов, в которых могла храниться пища, вода. Предприятия, из-
готавливающие посуду, игрушки и другие изделия для нужд человека, 
были широко представлены на Бажовском фестивале. Мастера-гончары 
устраивали мастер-классы по работе на гончарном круге и изготовлению 
глиняной посуды и свистулек. 

Студенты с удовольствием приняли участие в этих мастер-классах. 
Они увезли домой изделия, изготовленные собственными руками. 

С огромным интересом студенты изучали изделия промысла, связан-
ного с валянием валенок. Самые известные специалисты по валенкам тру-
дились и трудятся до сих пор в Верхнеуральском, Кизильском, Нагайбак-
ском районах Челябинской области. А старинное село Бродокалмак Крас-
ноармейского района всегда славилось мастеровыми людьми, купцами да 
выдающимися валенками и другими товарами. Именно там вот уже почти 
век производит уникальные валенки. Мастера сохранили оригинальные 
уральские технологии изготовления валеной обуви. И приоткрывали про-
мысловики завесу тайн изготовления валенок только во время мастер-
класса. 

На протяжении многих веков важную роль в жизни крестьян играли 
промыслы ковроткачества. Материалом для производства половиков на 
Урале являлись толстые нити, а чаще нарезанные полосками кусочки 
ткани. Подобные изделия вызвали интерес у посетителей фестиваля. 

Уральские женщины увлекались рукоделием, особенно вышивкой. 
Поэтому сложились своеобразные промыслы по художественной обра-
ботки ткани, представленные на Бажовском фестивале народного творче-
ства 2023. Большой интерес его гостей вызвала уникальная уральская вы-
шивка крестом, представляющая собой старинный орнамент из геометри-
ческих фигур, изображения звезд, зверей, птиц, растений [5]. 

Таким образом, на «Бажовском фестивале народного творчества 2023» 
студенты Уральского колледжа бизнеса, управления и технологий кра-
соты познакомились со многими традиционными народно-художествен-
ными промыслами, в которых отразились все тенденции декоративно-
прикладного искусства Урала. 
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разовательном процессе субъектной позиции обучающихся, что создает 
запрос на изменение педагогической парадигмы в сторону «личностно-
ориентированных» образовательных технологий. 

Ключевые слова: субъект-объектный подход, субъект-субъектный 
подход, активное учение, репродуктивные действия обучающихся. 

Субъектность, субъектная позиция того или иного участника образо-
вательного процесса появляется там, где для него возникает определенная 
степень автономности в целеполагании. 

Личность, выступающая как субъект воспитания, обучения, способна 
самостоятельно планировать, выстраивать, оценивать поступки, дей-
ствия, стратегию и тактику своей жизни. 

Формирование субъектности будущих граждан российского общества 
является одной из важнейших целей образовательного процесса, так как 
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среди всего прочего предполагает воспитание таких социально важных 
качеств, как социальная ответственность и целеустремленность. 

Возможности для проявления субъектной позиции обучающегося ока-
зываются минимальны. Образовательный процесс (часто сводящийся к 
учебному процессу) традиционно строится на последовательной цепи ре-
шения учебных задач, которые задаются обучающемуся извне: педагогом, 
учебником, учебной программой и т. д. 

Исследователи предлагают следующие варианты решений: изменение 
структуры и содержания образования; введение новых, «личностно-ори-
ентированных» образовательных технологий; переход от поточно-груп-
повой, лекционно-семинарской к другим, индивидуализированным фор-
мам организации учебного процесса на основе ИУП и т. д. 

И.А. Зимняя, характеризуя учебную деятельность, отмечает, что это 
«деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных 
действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально 
поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, 
переходящих в самоконтроль и самооценку» [1, c. 192]. 

Исключение в системе базового процесса образования приводит к ис-
кажению подчиненных ему педагогических процессов. Так, процесс вос-
питания заменяется воспитательной работой, малоэффективными меро-
приятиями для учащихся. Обучение без проявления ценностного отноше-
ния к учащимся и учащихся к учению разрушается. Школьную программу 
полноценно осваивает та небольшая часть учащихся, которая обладает 
высоким уровнем развития интеллектуальных способностей или пользу-
ется услугами репетиторов. Учащиеся со средними и низкими способно-
стями «выпадают» из процесса. 

Т. Фролова и Н. Иванова выделяют основные принципы обеспечения 
субъектности воспитанников при оказании им психологической под-
держки: «приоритет в решении проблемы принадлежит воспитаннику; 
роль педагога – создать условия для осознания проблемы и поиска спосо-
бов ее разрешения; поддержка осуществляется в случае просьбы со сто-
роны воспитанника; деятельность воспитателя основывается на конфи-
денциальности» [3, c. 34]. 

Педагогическая парадигма последних десятилетий зачастую приводит 
к снижению, а зачастую к исчезновению мотивации к саморазвитию, це-
лью существования в образовательном учреждении становится поиск 
пути выживания, который в большинстве случаев связан с безынициатив-
ным выполнением заданий. Результатом становится отторжение процесса 
обучения и в дальнейшем трансляция этого отношения своим детям. 

Неприятие способов организации процесса передачи накопленного со-
циального опыта от старшего поколения младшему ведет к нарастанию 
противостояния между взрослыми и детьми, подростками, юношами. 
Происходит дисфункция всего института образования – опыт предыду-
щих поколений не используется молодыми при вхождении в самостоя-
тельную жизнь. К такому же результату ведет постепенное понимание 
обучающимися бесполезности получаемых в рамках формального обра-
зования знаний. 

Чтобы восстановить функцию социализации посредством образова-
ния, необходимо педагогу создавать условия для самостоятельного 
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«добывания» нужного знания в процессе обучения, то есть «профессио-
нально организованный процесс обучения предполагает активное учение 
школьников совместным осмыслением его цели, активизацией поисковых 
учебных действий учащихся в ходе освоения знаний и их самооценки» [2, 
c. 159]. 

Объектная позиция обучающихся способствует закреплению таких 
негативных явлений как: дискриминация по способностям, выделение 
учащихся с развитыми интеллектуальными способностями и унижение 
остальных; подмена мотива учения послушанием; спонтанность и бес-
смысленность контрольных работ, не ориентированных на проверку до-
стижения учащимися поставленных перед собой учебных целей; отстра-
нение от потребностей и интересов учащихся и многое другое. 

Необходимо закрепление не просто субъектной позиции учащегося в 
учении, а позиции приоритетного субъекта системы общего образования. 
Для этого необходимо учитывать, что ученик ощущает себя субъектом в 
учении, если: осмысливает и принимает цель учебных действий, совер-
шает самостоятельное, внутренне свободное волевое действие для ее до-
стижения; своими действиями достигает повышения индивидуальных ре-
зультатов и переживает успех, стимулирующий дальнейший достижений; 
включается в общение, чтобы узнать новое, выяснить непонятное, исклю-
чить ошибки и пополнить свою картину мира; учится на доступном 
уровне с учетом зоны ближайшего развития, осваивает новые сведения в 
удобном для себя темпе; самоанализ собственных успехов, корректирует 
траекторию своего дальнейшего развития; осознает, реализует и разви-
вает свои способности. 

Большое значение в формировании субъектности молодого поколения 
имеет уважительное взаимодействие со всеми участниками образователь-
ного процесса. Ученик испытывает ценностное отношение к себе и эмоцио-
нально выражает образовательное отношение к жизненным приоритетам. 

Ученик, испытывающий ценностное отношение к себе и эмоцио-
нально переживающий собственную ценность, сохранит достоинство, 
проявит свои интересы, способности и разумные потребности. Он будет 
уважительно относиться к людям, понимать ценность, уникальность и 
неповторимость каждого человека. 

Главный путь решения задачи обеспечения и закрепления перехода от 
репродуктивных действий учащихся к самостоятельным учебным дей-
ствиям – замена субъект-объектных отношений в педагогических процес-
сах субъект-субъектными отношениями. Критерием качества процессов 
учения и обучения становится проявляемое учащимися отношение к уче-
нию, желание учиться, удовольствие от учения, рост индивидуальных 
учебных и образовательных результатов. 

Одним из важных активаторов ценностных волевых учебных действий 
признается ситуация индивидуальной успешности, создается каждому 
учащемуся независимо от уровня его интеллектуальных способностей. 

Ситуация индивидуальной успешности создается: сравнением достиг-
нутых человеком результатов с его же прошлыми показателями (для этого 
учителя хранят в портфолио контрольные тесты и творческие работы уча-
щихся, выполненные в разное время, и используют их сопоставление как 
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показатель динамики их саморазвития); корректной характеристикой ре-
зультата (допустимость одного замечания на четыре эмоционально выра-
женных позитивных высказывания); подкреплением положительных эмо-
ций знаками поддержки, восхищения и восторга (через публичные вы-
ступления). 

Ситуация индивидуальной успешности активизирует внутренний͙ по-
тенциал учащихся, вызывает позитивное отношение к себе как субъекту 
учения, своим возможностям и способностям, веру в преодоление труд-
ностей учения и достижение индивидуальной успешности, усиливает мо-
тивацию успеха и стремление к переживанию приятных эмоций удоволь-
ствия от собственного продуктивного учения и саморазвития; повышает͙ 
педагогическую͙ продуктивность совместных действий учителя и уча-
щихся, укрепляет отношения сотрудничества и сотворчества участников 
учебно-воспитательного процесса. 

Нами был проведен опрос среди студентов вуза на предмет субъектно-
сти. По результатам опроса, в котором приняли участие 58 человек уровня 
подготовки бакалавриат, 66% чувствуют себя субъектом образователь-
ного процесса, 25% чувствуют себя субъектом образовательного процесса 
частично, а 9% – не чувствуют себя субъектом образовательного про-
цесса. 

Для создания пространства актуализации субъектности опрошенным 
необходимы (при возможности выбрать несколько ответов): уважитель-
ное отношение остальных участников образовательного процесса – 81%, 
свобода выбора изучаемых дисциплин – 47%, обучение на профессии, о 
которой мечтал – 41%, больше творческих социальных проектов – 25%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и ис-
пользования в учебном процессе учебно-методического пособия «Ино-
странный язык в профессиональной деятельности» как одного из 
средств профессиональной подготовки студентов-магистрантов. Ав-
торы описывают структурный и содержательный компоненты пособия 
и акцентируют внимание на заданиях раздела для дополнительного чте-
ния и аудирования, представленных в контексте проблемно-информаци-
онного подхода. В заключение авторами подчеркивается, что пособие 
может служить средством подготовки и становления квалифицирован-
ного специалиста, а также дополнительным ресурсом формирования 
ценностно-смыслового отношения к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти, студенты-магистранты, иноязычная коммуникативная компетен-
ция, принципы организации учебного пособия, структурный компонент, 
содержательный компонент, проблемно-информационный подход. 

Меняющиеся Федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (далее – ФГОС ВО) обуславливают пере-
смотр основных составляющих образовательного процесса, в том числе 
рабочих программ учебных дисциплин, и, как следствие, учебных изда-
ний, которые должны отвечать требованиям ФГОС ВО и компетенциям 
данного уровня подготовки будущих специалистов. Рабочая программа 
учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности» (уровень магистратуры) не составляет исключение. Уровень маги-
стратуры – это более осознанный и качественный уровень образования, 
где студенты-магистранты погружаются в свою будущую профессию и, 
как правило, они сочетают свою трудовую деятельность с обучением в 
магистратуре. Нельзя не согласиться с Л.В. Яроцкой, отмечающей, что в 
процессе обучения в магистратуре, студент переходит на более качествен-
ную ступень своего профессионального развития «личности, полноценно 
реализующейся в профессии, через профессию, созидающей ценности 
этой профессии» [11, с. 89]. В результате освоения вышеназванной 
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дисциплины выпускник должен знать формы, виды устной и письменной 
коммуникации для академического и профессионального взаимодей-
ствия, современные средства коммуникативных технологий; уметь созда-
вать письменные тексты на профессиональные темы, использовать совре-
менные средства коммуникативных технологий для академического и 
профессионального взаимодействия; и владеть современными коммуни-
кативными технологиями, для академического и профессионального вза-
имодействия (УК-4). Исходя из цели освоения дисциплины, определяют 
следующие задачи: во-первых, применение изучаемого иностранного 
языка в процессе получения дальнейшего образования и самообразова-
ния, прежде всего в рамках выбранной профессии; во-вторых, овладение 
новыми языковыми средствами согласно темам и сферам общения, навы-
ками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; в-тре-
тьих, развитие способности ясно и четко выстраивать свою презентацию, 
выражая собственную точку зрения, указывая на положительные и отри-
цательные стороны (https://rpd2.nvsu.ru/rpd/title/?room= 
000005358&disciplin_code=000001373). Следует отметить, что важной 
особенностью обучения иностранному языку представляется его комму-
никативная направленность. 

Сегодня ключевой компонентой профессиональной подготовки совре-
менного специалиста является овладение иностранным языком, который 
представляет составляющую базовой части обязательного цикла дисци-
плин и обладает дополнительными ресурсами в процессе становления 
профессиональных качеств выпускника. 

Процессы реформирования высшего профессионального образования, 
происходящие в последние десятилетия, в значительной степени обуслов-
лены самим процессом подготовки будущих специалистов в рамках клас-
сического высшего образования [6, с. 63], характеризующимся такими 
компонентами как содержание образования и способы его освоения, что 
может быть отражено в учебных изданиях (учебники, учебные пособия, 
учебно-методические пособия и др.). 

Содержание и принципы организации учебного пособия для маги-
странтов определяются не только коммуникативными, но и профессио-
нальными потребностями специалистов определенного направления 
(профиля) подготовки. Задания пособия, предназначенного для работы на 
занятиях по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности» должны обеспечивать не только дальнейшее совершенствова-
ние иностранного языка, но и получение профессиональных знаний на 
этом языке. Задания ориентированы на повышение уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения (бака-
лавриат), и овладение магистрантами необходимым уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникатив-
ных задач в различных областях профессиональной и научной сфер дея-
тельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также 
на развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 
ресурсов на иностранном языке. Кроме того, задания призваны способ-
ствовать расширению кругозора будущих специалистов, пополнению 
профессиональной копилки, как на родном языке, так и иностранном. 
Сформированная иноязычная коммуникативная компетенция есть 
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индикатор сформированного профессионализма магистранта, т.к. буду-
щая профессиональная деятельность (и, возможно, настоящая) предпола-
гает участие как в научной деятельности (работа с зарубежными источни-
ками), так и профессиональной (создание текстов профессиональной те-
матики, выступление на международных конференциях, участие в «круг-
лых столах» с зарубежными коллегами, аргументация своей точки зрения) 
[7, с. 31–32], что является одной из основных причин постоянного обнов-
ления учебных изданий, включая и учебные пособия. 

Теорией учебников для вузов занимались такие российские ученые 
как: И.Л. Бим, Р.П. Мильруд, И.П. Павлова, Е.И. Пассов, Л.В. Яроцкая и 
др. М.Н. Скаткин дал следующее определение учебнику «учебник – это 
не просто набор сведений, не энциклопедический справочник по соответ-
ствующей отрасли специальной науки. Это своеобразный сценарий буду-
щего процесса обучения [5, с. 25]. Вслед за И.И. Павловой выделим ос-
новные требования к учебникам в неязыковых вузах: 

1) учебник – составляющая учебно-методического комплекса, направ-
ленная на обеспечение аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной ра-
боты студентов, являющейся отличительной чертой современного специ-
алиста; 

2) основная задача учебника – сформировать у студента коммуника-
тивную компетенцию, которая в дальнейшем обеспечит ему готовность к 
межкультурному общению на иностранном языке; 

3) практическая направленность учебника и заданий носят професси-
онально-ориентированный, бытовой, экологический, культурологиче-
ский характер; 

4) учебник содержит полезную и интересную информацию; 
5) учебник включает только аутентичные тексты; 
6) учебник включает различные задания на развитие всех видов речевой 

деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение) [3; 4, с. 46–49]. 
В свою очередь С.П. Фокиной были выделены следующие принципы 

организации материала в учебных пособиях. 
1. Формирование компетенций будущих специалистов, предусмотрен-

ных ФГОС ВО для конкретного направления (профиля) подготовки; 
2. Научность учебного материала, способствующего развитию науч-

ного мировоззрения студентов; 
3. Автономность и модульность, способствующие развитию академи-

ческой мобильности [9, с. 96–97]. 
Учитывая вышеназванные принципы организации материала в учеб-

ных изданиях и требования ФГОС ВО, авторами статьи было разработано 
учебно-методическое пособие «Подготовка специалистов в высших учеб-
ных заведениях (уровень магистратуры): совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции» и внедрено в учебный процесс для обу-
чения студентов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое обра-
зование» (все профили, уровень магистратуры). 

Целью данного пособия явилось совершенствование универсальных 
компетенций, необходимых для выпускников-магистрантов, а также по-
вышение уровня владения иностранным языком путем формирования и 
развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов для 
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решения коммуникативных задач профессиональной деятельности в про-
цессе устного и письменного общении на английском языке. 

Структурно пособие представлено 7 тематическими разделами, вклю-
чающими задания на дальнейшее овладение всеми видами речевой дея-
тельности и аспектами языка (Unit I-Unit VII); разделом на проверку изу-
ченной профессиональной лексики (Unit VIII); разделом, предлагающим 
задания для дополнительного чтения и аудирования (Unit IX); разделом с 
аутентичными текстами для реферирования (Unit X) и аудиоскриптами. 

Содержательный компонент представлен материалом блока 
«Professional English / Профессиональный английский», каждый раздел 
пособия (Unit) соотносится с определенным аспектом профессиональной 
деятельности педагога. 

Unit I. The Importance of Education / Раздел I. Важность образования. 
Unit II. The Importance of Teachers / Раздел II. Важность профессии учи-

теля. 
Unit III. The Personality of the Teacher / Раздел III. Личность учителя. 
Unit IV. A Career in Teaching / Раздел IV. Карьера в педагогике. 
Unit V. Effective Learning Styles / Раздел V. Эффективные методы в 

обучении. 
Unit VI. The School of Future / Раздел VI. Школа будущего. 
Unit VII. School Issues / Раздел VII. Школьные проблемы [8, с. 48–49]. 
В каждом тематическом разделе рассматриваются важные вопросы, 

ориентированные на обсуждение и решение проблем профессионального 
характера на основе аутентичных текстов и предложенных заданий. В ка-
честве примера приведем содержательную составляющую шестого раз-
дела. В рамках этого раздела студенты анализируют и обсуждают такие 
темы как: What Will Education Look Like in 20 Years? / Каким будет обра-
зование через 20 лет?; 7 Things Schools of the Future Will Do Well / 7 про-
блем, с которыми школы будущего справятся успешно; The Cyber School / 
Кибер школы. 

Девятый раздел «Дополнительное чтение и аудирование» представлен 
в пособии в контексте проблемно-информационного подхода, под кото-
рым нами понимается, вслед за Е.В. Ковалевской, современная образова-
тельная стратегия, нацеленная на «развитие творческого мышления при 
анализе информации, творческих межличностных отношений при обмене 
информацией, творческой личности при создании/синтезировании новой 
информации – нового информационного продукта в процессе совместной 
творческой деятельности субъектов проблемного взаимодействия (педа-
гога и обучающегося в образовательной среде) по постановке проблемы, 
формулировке проблемной задачи, разрешению проблемной ситуации в 
образовательной, социальной и профессиональной сферах на разных 
уровнях проблемности» [1, с. 3]. 

Особенность обучения иностранному языку в контексте проблемно-
информационного подхода проявляется в следующем: информационный 
подход коррелируется с учебным содержанием, нацеленным на решение 
предметно-познавательных, коммуникативно-познавательных и духовно-
познавательных задач; проблемный подход – с учебным процессом, вклю-
чающим постановку и решение проблемной задачи на разных уровнях 
проблемности. 
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Проблематизация заданий к текстам при обучении иноязычному чте-
нию и аудированию способствует большей глубине понимания текста / 
информации, а также способствует развитию коммуникативных, поиско-
вых и профессиональных творческих умений студентов [2, с. 14–15]. Та-
ким образом, проблемно-информационный подход в обучении позволяет 
не только успешно развивать иноязычную коммуникативную компетен-
цию, но и решать актуальные профессиональные задачи. 

Данное пособие может способствовать эффективному освоению дис-
циплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности», а также 
может стать фундаментом, на котором зиждется личностное и професси-
ональное становление студентов-магистрантов и формируется цен-
ностно-смысловое отношение к своей профессии. 
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Актуальность изучения исторических периодов, этапов и путей совер-
шенствования образовательной системы подготовки профессиональных 
сотрудников для уголовно-исполнительной системы подчеркивается не-
ослабленным вниманием юристов-пенитенциаристов, педагогов, психо-
логов, методистов к проблеме недостаточной укомплектованности кад-
рами подразделений органов и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Многие из исследователей отмечают, что современные требования к 
подготовке кадров носят системный характер, то есть в структуре пени-
тенциарной системы выстроена модель отбора кандидатов на службу в 
УИС и их дальнейшая профессиональная подготовка [1, с. 63; 2, с. 136]. 
Однако процент уволившихся со службы в УИС в первые три года про-
фессиональной деятельности достаточно высокий. 

В своей работе А.В. Аксенова и Е.В. Павлова представили результаты 
исследования субъективных показателей адаптации выпускников ведом-
ственных образовательных организаций ФСИН России 2013–2015 годов 
[3, с. 42]. Авторы исследования при опросе молодых сотрудников из 38 
территориальных органов указали, что большинство респондентов, кото-
рые отметили то, что овладели профессиональными навыками только че-
рез год службы [3, с. 45]. Следовательно, нельзя не согласиться с 
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мнением А.В. Аксеновой и Е.В. Павловой о целесообразно внесения из-
менений в образовательные программы подготовки курсантов в ведом-
ственных образовательных организациях в части комплексного подхода 
для организации всех видов практик, начиная от учебной и заканчивая 
преддипломной, чтобы будущие сотрудники УИС смогли сформировать 
практические навыки предстоящей профессиональной деятельности в пе-
риод обучения в ведомственном вузе. 

Однако, если рассмотреть историю становления ведомственного обра-
зования будущих сотрудников, планирующих выполнять свою професси-
ональную деятельность в системе исполнения наказаний и образование 
действующих сотрудников на курсах повышения квалификации и пере-
подготовки, то можно отметить, что современная система ведомственного 
профессионального образования в ФСИН России постоянно модернизи-
руется. По материалам заседании коллегии Федеральной службы испол-
нения наказаний, проведенного в марте 2023 года, выделены приоритет-
ными направления деятельности УИС по развитию профессиональных 
компетенций сотрудников по обеспечению надлежащего уровня охраны 
и правопорядка в учреждениях УИС, укреплению режима отбывания 
наказания, обеспечению исполнения наказаний к принудительным рабо-
там и реализация положений Федерального закона «О пробации в Россий-
ской Федерации» [4]. 

Таким образом, роль системы профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров в уголовно-исполнитель-
ной системе затрагивает качество деятельности всех подразделений орга-
нов и учреждений УИС. И основополагающую функцию в системе подго-
товки сотрудников для ФСИН России играют ведомственные образова-
тельные организации, состоящие на сегодняшний день из Университета 
ФСИН России, Академии ФСИН России, семи институтов ФСИН России, 
двух институтов повышения квалификации работников Федеральной 
службы исполнения наказаний и межрегиональных учебных центров Фе-
деральной службы исполнения наказаний. 

Анализ литературных источников за 2023 год по вопросам развития 
ведомственного образования ФСИН России показал, что исследований по 
рассматриваемой проблеме организации процессов образования и воспи-
тания в ведомственных образовательных организациях достаточно много, 
но большинство из них посвящены отдельным аспектам профессиональ-
ной подготовки курсантов и слушателей. 

Следовательно, можно констатировать, что в научной литературе су-
ществует проблема обоснования и систематизации информации по вопро-
сам развития ведомственного образования ФСИН России на современном 
этапе. Данная проблема становится более значимой в свете предстоящего 
реформирования всего высшего образования в Российской Федерации с 
2025–2026 учебного года [5]. По материалам положений Указа Прези-
дента «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего об-
разования» (№343 от 12.05.2023) можно констатировать, что в системе ве-
домственного высшего образования ФСИН России реформирование кос-
нется уровня магистратуры, целесообразность ее реализации должна бу-
дет обеспечиваться возможностями для академической подготовки 
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будущих научных кадров для сфер жизнедеятельности (Федеральная 
служба исполнения наказаний) и «узких» специалистов, для которых пла-
нируется пересмотреть требования профессиональной подготовке в маги-
стратуре в части получения практических управленческих навыков. 

Исследую специфику ведомственного образования И.В. Дворянсков 
выделяет в общем профессиональном образовании, например, бакалавра 
Юриспруденции или юриста по специальности «Правоохранительная де-
ятельность», потребность ФСИН России в подготовке сотрудников уже «с 
более узкой специализацией» [6, с. 9]. Автор также указывает, что ведом-
ственная специализация требует большей практической ориентированно-
сти образования, что формирует больше критериев и требований в целом 
к профессиональной подготовке будущего сотрудника УИС, по сравне-
нию с гражданским вузом. 

Возвращаясь к материалам репрезентативной выборки при анкетиро-
вании молодых сотрудников, представленном в работе А.В. Аксеновой и 
Е.В. Павловой и, анализируя ответы респондентов по вопросу требуемого 
времени для овладения профессиональными навыками, на который вы-
пускники ответили «от 6 месяцев до 1 года», мы приходим выводу, что 
современное ведомственное образование не должно сужать возможность 
для формирования общих профессиональных навыков, чтобы выпуск-
ники вузов ФСИН России были конкурентоспособными на рынке труда 
[3, с. 45; 6, с. 12]. Также с учетом статистики по количеству увольняю-
щихся со службы в УИС и числу не укомплектованности кадрами учре-
ждений и органов УИС целесообразно рассмотреть направления для со-
вершенствования кадровой политики ФСИН России: 

‒ ведомственные образовательные программы высшего образования по 
направлениям подготовки «Психология», «Юриспруденция», «Информаци-
онная безопасность», «Защита информации» сделать более универсальными, 
предусмотрев по возможности «узкую специализацию» (наибольшее количе-
ство часов и учебных дисциплин) на старших курсах, чтобы выпускники бо-
лее осознанно приступали к овладению навыками будущей профессиональ-
ной деятельности [6, с. 12]; 

‒ при формировании профессиональных компетенций на старших курсах 
обучения в ведомственном вузе ФСИН России предусмотреть расширение 
часов на проведение практических занятий или практико-ориентированных 
занятий, обязательно привлекая практических работников [3, с. 45]; 

‒ для оказания помощи в адаптации молодых сотрудников в первые 
годы службы целесообразно предусмотреть еще на стадии обучения уча-
стие в программах своевременной психологической профилактики и кор-
рекции профессиональных деструкции [3, с. 46; 7, с. 33]. 
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Аннотация: в статье раскрываются отдельные страницы истории 
педагогического образования в Казани, в частности история Казанского 
учительского института, действовавшего с 1876 по 1918 г. Казанский 
учительский институт оказал значительное влияние на развитие педа-
гогического образования народов Поволжья и стал выдающимся педаго-
гическим учебным заведением Казанской губернии. Автором рассматри-
вается ряд важных вопросов становления и развития института, обоб-
щаются условия его функционирования, показывается деятельность из-
вестных личностей директоров-педагогов. 

Ключевые слова: Казань, педагогическое образование, Учительский 
институт, нравственное воспитание, наставничество. 

Введение. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что республика Татар-

стан имеет богатое педагогическое наследие, но изучено оно, по нашему 
мнению, недостаточно. Казанский учительский институт (1876–1918) яв-
лялся важным звеном структуры педагогического образования в 
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Казанской губернии. В связи с этим, автору данной статьи представляется 
актуальным обратиться к рассмотрению истории создания и развития Ка-
занского учительского института. 

В данном исследовании выделялись задачи по рассмотрению условий, 
которые использовались в конце ХIХ – начале ХХ в. для повышения эф-
фективности подготовки учительских кадров, а также, в определении 
роли преподавателя в организации педагогической деятельности. 

Многонациональный состав населения Казанского края, обусловил осо-
бую структуру педагогического образования, где наряду с русскими учеб-
ными заведениями, открывались аналогичные образовательные заведения и 
для нерусского населения края. Среди них татарская учительская школа и учи-
тельская семинария для нерусских народностей в Казани. 

Можно утверждать, что проблема подготовки учительских кадров в Казан-
ской губернии в обозначенный период решалась достаточно успешно путем 
открытия различных видов средних профессиональных учебных заведений, 
готовивших учителей и занимающихся вопросами повышения качества педа-
гогического образования. Примечательно, что учителя-женщины в регионе 
получали подготовку в дополнительных педагогических классах женских 
гимназий, специальной земской школе, епархиальных педагогических 
классах женских гимназий, специальной земской школе, епархиальном 
женском училище и окружном женском духовном училище. 

Цель представленного в статье исследования состоит в дальнейшей 
разработке вопроса изучения региональной истории образования. 

Материалы и методы исследования. 
В статье использованы материалы Музея истории педагогического об-

разования Казанского федерального университета и опубликованные до-
кументы Национального архива Республики Татарстан. В работе приме-
нялись такие методы исследования, как описательный метод, сравни-
тельно-историографический и биографический метод изучения. Резуль-
таты проведенного исследования состоят в том, что в ходе изысканий вы-
явлены методы наставничества в науке и образовании у педагогов Казан-
ского учительского института, как историко-педагогический феномен. 
Вывод, сделанный на основе проведенного исследования, состоит в том, 
что успешность реализации задач педагогического образования в значи-
тельной степени зависит от того, насколько эффективно будут решены 
проблемы организации данной деятельности. Научная новизна исследо-
вания состоит в обобщении имеющейся литературы по теме и выработке 
рекомендаций по подготовке педагогов, как историческая ретроспектива. 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащийся в 
ней фактический материал, основные положения и выводы могут быть ис-
пользованы при подготовке трудов по истории педагогики, студенческих 
научно-исследовательских работ, разработке вузовских спецкурсов, для 
проведения экскурсий студентами по данной теме. Студенты Казанского 
федерального университета готовят рефераты, презентации и тексты экс-
курсий, изучая историю Казанского учительского института. 

Обращаясь к теме создания Казанского учительского института отме-
тим, что он был открыт 24 октября 1876 г. по Указу императора Алек-
сандра II, третьим в России после Санкт-Петербургского и Московского. 
Принимались в него, согласно уставным документам, только мужчины, 
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представители всех званий и сословий, не моложе 16 лет, здорового тело-
сложения, хорошей нравственности и благонадежные, с целью подготовки 
учителей для городских и сельских училищ [7] Это было закрытое учебное за-
ведение, так как воспитанники должны были проживать в интернате при ин-
ституте. В целях проведения практических занятий с воспитанниками при ин-
ституте было открыто 12 января 1877г. городское училище. 

Институт первоначально располагался в Казани в доме Волкова на Успен-
ской улице, в 1883 году он переехал в два частных дома на Мало-Покровской 
улице, а с 1897 года расположился в двухэтажном здании Щербакова на Гру-
зинской улице (ныне улица К. Маркса). При институте находился обшир-
ный сад, где воспитанники занимались гимнастикой. В соответствии с «По-
ложением учебного заведения» к началу сентября 1876 года число воспитан-
ников составляло 75 человек. Из них 60 человек получали полное содержание 
за счет Министерства Народного Просвещения, остальные же 15 мест предо-
ставлялись стипендиатам других ведомств [7]. 

В рассматриваемый нами период директорами Казанского учительского 
института были Егор Иванович Парамонов (в 1876–1896), до этого бывший 
директором Самарской учительской семинарии, известный педагог Андрей 
Иванович Анастасиев (в 1896–1903 гг.), Алексей Степанович Никольский (в 
1903–1906 гг.), переведенный в институт с должности директора народных 
училищ и Василий Михайлович Гайев (в 1906–1918 гг.), прежде работавший 
инспектором народных училищ. Среди первых преподавателей Казанского 
учительского института следует также отметить математика М.М. Мальцева, 
естествоведа Н.А. Износкова, филолога Н.К. Невзорова. Срок обучения сту-
дентов составлял три года. По окончании учебного заведения выпускники 
были обязаны прослужить не менее 6 лет в должности учителя городских 
училищ. По имущественному положению почти все учащиеся были 
людьми небогатыми. Вполне естественно, что человек, поступивший в 
институт в результате серьезного конкурсного отбора, терпящий матери-
альные лишения, старался учиться максимально прилежно и эффек-
тивно [5] Обучающиеся в стенах Института изучали русский язык, исто-
рию, географию, математику, естествоведение и физику. Кроме общеоб-
разовательных дисциплин, преподавались также педагогика, психология, 
ручной труд, гимнастика, пение и рисование. Подавляющее большинство 
преподавателей составляли выпускники Казанского университета. Ди-
плом об окончании Учительского института давал право преподавать лю-
бой из десяти предметов, входивших в учебный план городского учи-
лища. Воспитанники учительского института сдавали выпускные экза-
мены по трем педагогическим дисциплинам: теории воспитания, дидак-
тике и истории педагогики [5] В Казанском учительском институте за 
время его деятельности работали два учебных кабинета: физический и 
естественно-географический. Непосредственный надзор за воспитанни-
ками осуществлял наставник, назначаемый из числа штатных преподава-
телей. Некоторые выпускники Учительского института оставались в нем 
уже в качестве преподавателей. Именно так начинал свою деятельность 
известный хирург, доктор медицины Василий Николаевич Парин, окон-
чивший институт в 1897 г. 
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Результаты исследования. 
При подготовке учителей в Учительском институте основное внима-

ние уделялось их всестороннему развитию, воспитывалось профессио-
нальное отношение к делу. Выпускники обладали не только теоретиче-
скими знаниями, но и практическими навыками. 

Первым директором Казанского учительского института был Егор 
Иванович Парамонов, выпускник Казанского университета, преподавав-
ший в институте педагогику. Его лекции пользовались популярностью 
среди студентов. Преподавание педагогики как основного учебного пред-
мета начиналось со второго года обучения и поручалось, согласно уставу, 
самому квалифицированному и опытному педагогу, руководителю педа-
гогического коллектива и председателю педагогического совета – дирек-
тору института, которым в те годы и был талантливый педагог и органи-
затор педагогического образования Е.И. Парамонов. Именно он провел 
первые занятия по педагогике в 1877–1878 учебном году [4]. 

Е.И. Парамонов собрал в Учительском институте коллектив квалифи-
цированных преподавателей. Он стремился к тому, чтобы учительскую 
корпорацию всегда составляли преподаватели, отлично знающие свой 
предмет, педагоги в лучшем смысле этого слова, способные не только 
учить, но и воспитывать будущих учителей, быть для них образцом. 

Первому директору Е.И. Парамонову пришлось решать непростые 
проблемы становления и организации учебного процесса. Для успешной 
работы институту требовались учебные помещения, комнаты для прожи-
вания воспитанников, учебники и др. За 20 лет его руководства Учитель-
ский институт г. Казани стал одним из лучших в России. За свою работу, 
преданность делу Е.И. Парамонов был награжден орденами Св. Стани-
слава Первой и Второй степени, Св. Владимира Третьей и Четвертой сте-
пени, Св. Анны Второй степени и рядом других наград [4]. 

Много сделал для развития института Андрей Иванович Анастасиев, 
являвшийся директором с 1896 по 1903 гг. [1]. Он не только вел курс пе-
дагогики, но и обращал особое внимание на повышение теоретического 
уровня преподавания всех предметов, в том числе педагогики и методики 
преподавания [2]. 

Под его руководством издавался журнал «Городской и сельский учи-
тель», который способствовал распространению идеи всеобщего началь-
ного обучения [6] Настольной книгой учителей того времени была 
«Народная школа» А.И. Анастасиева. Книга представляла собой своеоб-
разную педагогическую энциклопедию того времени [3]. Анастасиев под-
черкивал, что учитель должен давать не только знания обучающимся, но 
и воспитывать их: сделать их душу доброй, а сердце храбрым. Эта мысль 
актуальна и сегодня. В числе видных преподавателей гуманитарных дис-
циплин института были: В. Эккерман, С. Троицкий, И. Ягодинский, М. 
Пинегин, В. Румянцев. С.И. Троицкому принадлежит «Историческая за-
писка о Казанском учительском институте за 25 лет его существования» 
(Казань, 1901) [7]. 

Выводы. 
Новые социально-экономические, социокультурные условия развития 

современного общества, процессы реформирования системы образования 
требуют переосмысления разработки принципиально новых научных 



Содержание и технологии профессионального образования 
 

179 
 

основ формирования подрастающих поколений. Это обусловливает серь-
езность задач, стоящих перед всеми социальными институтами страны. 
Тем ценнее опыт предыдущих поколений педагогов-воспитателей. Пола-
гаем, что установление преемственных связей между вузами прошлого и 
настоящего, способно принести желаемые плоды – повышение качества 
педагогического образования. 

В ходе революционных событий 1917 г. вопрос о реформе учительских 
институтов не был окончательно решен. Он был вынесен на обсуждение 
съезда деятелей средней школы в мае 1918 г., в котором принял участие 
последний директор Казанского учительского института Василий Михай-
лович Гайев. Среди наиболее существенных принятых решений съезда об 
учительских институтах отметим следующие: в институт должны прини-
маться лица обоего пола; необходимо увеличить оклад преподавателей, 
предоставить окончившим учительские институты свободный доступ во 
все высшие учебные заведения; признать необходимым скорейшее введе-
ние специализации в учительских институтах и увеличение числа препо-
давателей [5]. 

Осенью 1918 г. Казанский учительский институт был преобразован в 
Педагогический. За 42 года своего существования Учительский институт 
подготовил более 900 учителей не только для Казанского учебного 
округа, но и других городов России. 

Таким образом, более столетия отделяют нас от времени, в котором 
работал Учительский институт г. Казани. Тем не менее его деятельность, 
вобравшая в себя проблемы подготовки учителей, задачи нравственного 
воспитания обучающихся актуальны и достойны изучения и рассмотре-
ния в наши дни. 
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Аннотация: в статье рассматривается участие в творческих кон-
курсах как возможность самореализации учащихся и педагогов системы 
дополнительного музыкального образования, как средство раскрытия и 
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К одному из основополагающих понятий в современной психологии и 
педагогике относится понятие самореализации. Социологический сло-
варь предлагает понимать самореализацию как выявление и развитие ин-
дивидом личностных способностей во всех сферах деятельности, а педа-
гогический словарь – как наиболее полное выявление личностью индиви-
дуальных и профессиональных возможностей. Таким образом, самореа-
лизация всегда связана с деятельностью, в которой реализуются потреб-
ности роста, развития, самосовершенствования и личностных способно-
стей, и профессиональных возможностей. 

Идеи самореализации личности в западной психологии впервые были 
выдвинуты в работах швейцарского психолога Карла Юнга, который 
утверждал, что в человеке изначально заложено стремление к духовному 
развитию и реализации своего потенциала [7, с. 87]. Альфред Адлер в 
своих многочисленных трудах акцентировал внимание на том, что чело-
век является творцом своей личности. Обладая большим творческим по-
тенциалом, он ставит перед собой цели и самостоятельно разрабатывает 
пути их достижения [1, с. 132]. Основополагающим во всех трудах Карла 
Роджерса является утверждение о том, что человек, наблюдая и оценивая 
свой собственный опыт, познает самого себя. При этом на протяжении 
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всего жизненного пути он испытывает потребность в реализации своего 
потенциала [4, с. 183]. 

Таким образом, мы видим, что потребность в самореализации зани-
мает ведущее место в ряду высших потребностей человека. 

Общая успешность человека, по утверждению А. Реана, достаточно 
тесно связана с профессиональной самореализацией. Только человек, со-
стоявшийся профессионально, может позиционировать себя, как лич-
ность, и чувствовать себя целостным и счастливым [3. с. 88]. Н.Н. Само-
хина добавляет в этом контексте: «только самореализующийся педагог 
способен воспитать зрелую, самодостаточную личность, ориентирован-
ную на творческое профессиональное саморазвитие» [5]. 

В настоящее время в разного рода образовательных организациях 
творческому профессиональному саморазвитию педагогов и учащихся 
способствует конкурсное движение. Конкурсы представляют собой ком-
понент научно-методической работы, организованной на повышение про-
фессионального мастерства педагогов. Они играют важную роль в стиму-
лировании творческого и профессионального роста, помогают каждому 
педагогу обобщить опыт, изучить эффективность своей педагогической 
деятельности. 

Конкурсное движение, по мысли И. Голубевой, решает следующие за-
дачи: выявляет лучших педагогов; оценивает профессионализм участни-
ков; способствует поддержке и поощрению лучший педагогов; создает 
условия для обмена опытом и распространения идей по обновлению со-
держания и технологии профессиональной деятельности педагогических 
работников [2]. 

В образовательном процессе системы дополнительного музыкального 
образования участие, как учеников, так и педагогов в конкурсной деятель-
ности позволяет по мысли Н.И. Чиняковой, «активизировать учебно-
творческую деятельность детей, повысить их уровень культуры и инте-
реса к музыке, реализовать индивидуальный подход к обучению» [6]. 

Сегодня палитра исполнительских конкурсов представлена в обшир-
ном многообразии. Эти конкурсы-фестивали приглашают творческие 
коллективы и отдельных участников посоревноваться в профессиона-
лизме. Организуется как очный, смешанный, так и заочный формат, что 
является инновацией последних лет, позволяющей переслать запись или 
дистанционно продемонстрировать результаты. Такой вид подачи мате-
риала позволяет «стать звездой» ребятам всех возрастов и разного уровня 
подготовки. Дистанционные конкурсы – это место для воплощения жела-
ний раскрытия юных талантов. 

Понять значимость выступлений на конкурсах может в полной мере 
тот, кто был в группе поддержки, чаще всего это родители и учителя-со-
ратники. 

Для победы недостаточно обладать только лишь талантом, это лишь 
основной двигатель, который ведет к нужной цели. Участник конкурса, 
стремящийся к победе, помимо этого должен обладать определенным 
напором и трудолюбием. Это накладывает определенные условия при 
подготовке учащегося – чтобы именно тебя выбрали из тысячи участни-
ков нужно не только расти профессионально, но и внутренне развиваться. 
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Конкурсы рождают уверенность в собственных силах. Это соревнова-
ния, на которых побеждают лучшие музыканты. Педагог, ориентирован-
ный на профессиональный рост, повышение своего уровня мастерства, 
обязательно стремится выставлять своих воспитанников на разный уро-
вень конкурсах. Настраивая учащихся на соревнования, преподаватель 
дает им возможность самовыразиться, показать свои способности, свое 
мастерство. 

Для учащихся по классу гитары сегодня предлагается огромное разно-
образие дистанционных конкурсов, например, таких, как международный 
многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф «Звездный Марафон», 
«Яркие Звезды», международный конкурс инструментального исполни-
тельства «Музыкальный рассвет», международный конкурс исполните-
лей на классической гитаре «Золотая струна», международный конкурс-
фестиваль «Таланты Русской Земли», международный конкурс дарований 
и талантов «СолнцеКруг». 

Творческие работы участников высылаются как в виде одного произ-
ведения на выбор преподавателя и учащегося, также это может быть ра-
бота по заданной теме, к примеру, на конкурсе «Музыкантофф» была 
предложена тема «Произведения И.С. Баха». Другой конкурс предложил 
тему – произведения русских композиторов. 

На протяжении многих лет Международный конкурс творчества «Пла-
нета талантов» дает возможность открыть дверь юным гитаристам в новое 
будущее, о котором многие даже и не мечтают. Победители конкурса по-
ступают в высшие профессиональные заведения и продолжают повышать 
свое мастерство. 

Учащиеся получают объективную оценку своему выступлению. Сравни-
вают свои достижения и оценивают прогресс мастерства вместе с преподава-
телем. 

Ни для кого не станет открытием что выступления на конкурсах – это 
мощнейший стимул для дальнейшей работы над произведениями. Высту-
пив на конкурсе, ученик серьезнее и кропотливее работает над природой 
звука замечает больше красоты произведений. Попав в атмосферу кон-
курса, посмотрев выступления других участников, пообщавшись с жюри, 
юные музыканты и их педагоги получают заряд на дальнейшую работу 
над пьесами, делают огромный шаг в развитии мастерства. 

Участие в конкурсах дают ученикам шанс выйти на большую сцену 
обрести новых друзей. На выступлениях (особенно публичных) меняется 
всё: исполнительские краски становятся ярче и выразительнее, испытание 
в статусе участника международного конкурса своих возможностей, силы 
характера повышает самооценку. 

Конкурсы – это мощный стимул к дальнейшему развитию опыта и 
навыков. Регулярное участие в конкурсах мобилизует личность, позво-
ляет избавиться от неуверенности, стеснительности и других комплексов, 
мешающих показать свой талант в полную силу. 
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Память является важным психическим процессом, который включен 
практически во все сферы деятельности человека. Хорошая память спо-
собна значительно облегчить жизнь человека, поскольку делает его более 
мобильным и помогает легче адаптироваться к быстро меняющимся усло-
виям окружающего мира. 

Обладая хорошей памятью, человек достигает больших успехов в обу-
чении, легко усваивает новые инструкции, быстрее ориентируется в но-
вых условиях. Упражнения по развитию памяти лучше начинать в до-
школьном возрасте, поскольку данный период является наиболее сенси-
тивным для развития психических процессов [2]. 
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Изучением формирования и развития процессов памяти занима-
лись многие ученые и исследователи, среди которых А.В. Запорожец, 
Э.А. Голубева, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л. А. Венгер, 
О.С. Жукова и др. 

С.Л. Рубинштейн, рассматривал память в качестве «познаватель-
ного процесса сохранения и воспроизведения образов и представле-
ний, который лежит в основе всех других познавательных процессов и 
любой деятельности» [6, с. 93]. 

Л.Ф. Обухова, изучая основные процессы памяти, в своих трудах 
писала: «процессы памяти – это мнемическая деятельность, содержа-
щая действия и операции, которые способствуют подготовке увиден-
ной и/или услышанной информации к лучшему ее запоминанию и в 
дальнейшем – к осознанному воспроизведению» [5, с. 72]. 

Если рассматривать память как процесс в целом, то можно отме-
тить несколько основных этапов: 

− узнавание – способность воспринимать и идентифицировать по-
лученную информацию; 

− запоминание – способность удерживать полученные данные 
определенный период времени; 

− сохранение – возможность преобразовывать полученные данные 
в наиболее доступную к запоминанию форму; 

− воспроизведение – способность к восстановлению и использова-
нию ранее полученной информации. 

− забывание – способность к снижению узнаваемости ранее полу-
ченных данных. 

Р.С. Немов отмечал, что у человека можно выделить несколько ос-
новных типов памяти [4]. 

Основываясь на включении сознания, память бывает: 
Произвольная – запоминание происходит посредством применения 

волевых усилий. 
Непроизвольная – сохранение информации происходит самостоя-

тельно и не требует отдельных волевых усилий. 
Если рассматривать период хранения информации, то можно выде-

лить: 
Опосредованную – включающую использование различных 

средств запоминания. 
Кратковременную – способность к сохранению информации на не-

значительный срок и неспособно к её повторному воспроизведению 
через некоторое время. 

Долговременную – информация сохраняется в течение продолжи-
тельного времени, и легко воспроизводится при необходимости. 

В дошкольном возрасте у ребёнка в основном преобладает непро-
извольная память [1]. Ему легче запомнить те события или игры, кото-
рые произвели на него большее впечатление, послужили причиной 
возникновения ярких эмоций. 

Произвольная память начинает возникать несколько позже уже на 
базе непроизвольной, при этом существует необходимость обучения 
ребёнка специальным методам и приемам запоминания [3]. 
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Здесь особую роль приобретает взрослый. Основываясь на ведущий 
вид деятельности, родители, а также специалисты дошкольных учрежде-
ний используют различного вида игры по развития памяти воспитанни-
ков. 

Важно заметить, что необходимо постоянно стимулировать ребёнка к 
целенаправленному воспроизведению своего ранее полученного опыта. 
Это может быть рассказ об играх, в которые они играли, об интересных 
местах, которые посещались ранее, о ярких событиях и т. д. Кроме того, 
для развития памяти нередко используются стихотворения или рассказы, 
которые предлагаются к выучиванию наизусть. 

Со временем дошкольник сам начинает осмыслять и повторять ранее 
полученный материал. Так начинают развиваться предпосылки для само-
контроля. 

В рамках профилактической работы в подготовительных группах му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№138 г. Липецка, нами были отобраны и предложены к использованию 
специальные упражнения, направленные на развитие памяти детей стар-
шего дошкольного возраста. 

1. «Вспомни, что было» – перед ребенком кладется листа бумаги с 
изображенными на нем предметами, хорошо знакомыми ребёнку (иг-
рушки, фрукты, животные и т. д.). Дошкольнику предлагается хорошо 
рассмотреть изображения, после чего лист убирается. Задача – вспомнить 
и назвать как можно больше предметов, изображенных на листе. 

2. «Слова» – дошкольнику зачитывается ряд хорошо известных ему 
слов. После прослушивания, его задача повторить как можно больше слов 
в правильной последовательности. Игру можно как упрощать, называя 
слова на одну тематику, так и усложнять, собирая несколько, не имеющих 
ничего общего между собой, категорий. 

3. «Времена года» – ребёнку предлагается вспомнить различные по-
годные явления и как можно точнее описать их. Взрослый задает наводя-
щий вопросы, например, «Какого цвета снег?», «Какой он, твердый или 
мягкий?», «Есть ли у него запах?» и т. д. 

4. «Зоопарк» – перед ребёнком в ряд выстраивают фигурки животных 
(могут быть любые группы предметов, например, цветы, герои мульт-
фильмов и т. д.). После ознакомления ведущий предлагает закрыть глаза 
и убирает одну или две фигурки. Задача – найти утерянных животных. 
Игру можно усложнять, меняя последовательность оставшихся на столе 
героев. 

5. «Найди пару» – дошкольнику показывается изображение предмета, 
которое ему необходимо запомнить. После чего картинку убирают, а пе-
ред ребёнком выкладывается несколько похожих на данное изображение 
картинок, но лишь одна из них идентична первой, задача – найти точно 
такую же. 

6. «Загадки» – ребёнку предлагается прослушать загадку, а ответ нари-
совать. После разбора ответа, предлагается восстановить текст загадки, 
основываясь на рисунке. 

7. «Опиши» – участнику игру предлагается познакомиться с предме-
том (игрушка, ткань, фрукт и т. д.), потрогать его, рассмотреть. После чего 
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предмет убирается, а ребёнок называет как можно больше его призна-
ков (цвет, размер, запах, форму и т. д.). 

Предложенные игры и упражнения были рекомендованы к исполь-
зованию как в процессе непосредственной, так и специально органи-
зованной образовательной деятельности дошкольников. 

Кроме того, были организованы специальные круглые столы, по-
священные процессу становления и развития памяти детей дошколь-
ного возраста. К работе в круглых столах были приглашены педагоги 
и родители воспитанников старших и подготовительных групп до-
школьного образовательного учреждения. 

С участниками круглых столов обсуждались вопросы особенно-
стей развития памяти в дошкольном и младшем школьном возрасте, 
профилактики школьной неуспешности в связи с недостаточным раз-
витием основных познавательных процессов, в том числе памяти. С 
педагогами и родителями были разобраны и проработаны данные 
упражнения для лучшего понимания особенностей их реализации и 
включения в различные виды деятельности дошкольника. 

После реализации данных упражнений на протяжении двух меся-
цев, сотрудниками дошкольного учреждения было отмечено, что у 
40% воспитанников улучшились способности к запоминанию. Теперь 
детям требовалось меньше времени для заучивания стихотворений, 
они с легкостью могли вспомнить информацию, полученную на про-
шлых занятиях. 

Таким образом, можно отметить, что развитие памяти способ-
ствует всестороннему развитию личности дошкольника и более быст-
рому включению его в образовательный процесс. Своевременное 
включение в программу обучения и воспитания дошкольника развива-
ющих игр и упражнений способствует улучшению функций памяти и 
стимулирует к познавательной деятельности. 
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В современном образовании проблема повышения учебной мотивации 
учащихся в условиях образовательной организации остается в числе са-
мых актуальных психолого-педагогических проблем. Для формирования 
основных мотивов учения у младших школьников специалистам, работа-
ющим с детьми, необходимо учитывать ряд принципов и создавать опре-
деленные психолого-педагогические условия. К основным принципам пе-
дагоги-практики относят: знание достижений предыдущего возрастного 
периода (дошкольного возрастного периода) и опора на них при реализа-
ции задач младшего школьного возраста; учет уровня развития познава-
тельных способностей учеников при планировании учебной деятельно-
сти; активизацию потенциальных возможностей каждого ученика в про-
цессе обучения; учет особенностей развития потребностно-мотивацион-
ной сферы учащихся, наличия основных мотивов учения, присущие дан-
ному возрасту, при планировании работы по развитию учебной и позна-
вательной мотивации; ориентацию на зону ближайшего развития в про-
цессе развития потребностно-мотивационной сферы учащихся, формиро-
вания учебной мотивации [3]. 

По мнению Т.О. Гордеевой, учебная мотивация в образовательной ор-
ганизации «…задается системой ведения урока, содержанием, методами, 
обратной связью и характером отношений учителя и учащегося» [1, с.11]. 
Поэтому, чтобы сформировать учебную мотивацию у младших школьни-
ков необходимо создавать определенные психолого-педагогические усло-
вия. 

Для формирования мотивационной готовности к обучению, большое 
значение имеет развитие познавательной потребности, а именно интерес 
к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 
умениями. Важным условием для развития учебной мотивации в млад-
шем школьном возрасте является характер самой учебной деятельности, 
ее формы организация, содержание, методы. 
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По мнению специалистов образовательных учреждений, объединение 
учащихся в процессе учебной деятельности в малые группы (подгруппы) 
может повысить уровень учебной мотивации. Они считали, что «…прин-
цип подбора учащихся при комплектовании малых групп имеет большое 
мотивационное значение. Если детей с нейтральным отношением к пред-
мету объединить с детьми, которые не любят данный предмет, то после 
совместной работы первые существенно повышают свой интерес к этому 
предмету. Если же включить учеников с нейтральным отношением к 
предмету в группу любящих данный предмет, то отношение к предмету у 
первых не меняется» [2, с. 42]. 

Для развития учебной мотивации, по мнению педагогов и психологов, 
необходимо создавать условия для возможности учащихся проявлять са-
мостоятельность на разных этапах познавательной учебной деятельности: 
при постановке учебной задачи, добывании новых знаний, решении мыс-
лительной задачи, а также на этапе самоконтроля. Важно создавать пси-
холого-педагогические условия, при которых младший школьник мог бы 
в полной мере проявить свою активность, а желаемые мотивы и цели со-
четались бы и развивались с учетом накопившегося опыта, стремлений и 
индивидуальности [3]. 

Результативная самостоятельная деятельность учеников вызывает у 
них различные внутренние положительные переживания, эмоции, тем са-
мым способствует развитию стремления к достижениям, то есть форми-
рует мотив достижения успеха. Одним из важных условий при этом явля-
ется рациональная организация всего учебного процесса: содержательное 
и логичное построение учебного материала; применение в процессе обу-
чения интерактивных методов обучения: проблемных ситуаций, поиско-
вого и исследовательского метода обучения, методов проекта. 

В психолого-педагогической литературе представлено большое коли-
чество разнообразных нетрадиционных форм проведения учебных заня-
тий, которые повышают познавательную активность и учебную мотива-
цию учащихся начальной школы. К ним можно отнести: сюжетно-игро-
вые уроки, уроки соревнования, уроки взаимообучения, театрализован-
ные уроки, уроки конкурсы, уроки с применение ИКТ и другие. 

Успех в предшествующей деятельности предрасполагает к ожиданию 
успеха и в дальнейшем. Поэтому преобладание успеха в учебной деятель-
ности, которое подкрепляется высокими положительными оценками ра-
боты учащихся учителем, формирует мотив достижения цели, стимули-
рует ученика к качественному результату в учебной работе, тем самым 
повышает уровень учебной мотивации. 

Важным условием для развития учебной мотивации является демокра-
тический стиль педагогической деятельности и педагогического общения 
педагога. Психологи отмечают, что каждый педагогический стиль, кото-
рый использует педагог в учебной деятельности, формирует свой мотив: 
авторитарный стиль формирует мотив «избегания неудач» и задерживает 
формирование «внутренней» мотивации; либеральный стиль снижает 
учебную мотивацию и формирует мотив «надежды на успех»; демократи-
ческий стиль способствует формированию «внутренней» мотивации, раз-
витию мотивов, стимулирующих учебный процесс, создающих интерес к 
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учебному процессу и к его результату, активизирующих стремление к са-
моразвитию [2]. 

В методическом пособии «Мотивация школьников ХХI века: практи-
ческие советы» Т.О. Гордеева подробно раскрывает психолого-педагоги-
ческие условия – мотиваторы учебной мотивации в условиях образова-
тельной организации, к основным она отнесла: 

− климат в классе (предоставить возможность выбора и принятия соб-
ственных решений учащимися, создать групповое «мы», поддерживать 
сотрудничество, поощрять помощь в групповой работе…); 

− содержание обучения (важно следовать принципу оптимального 
уровня сложности, объяснять значимость учебного материала в жизнеде-
ятельности, гибко реализовывать учебную программу…); 

− методы обучения (использовать методы проектов, методы активного 
обучения (дискуссии, дебаты, игровые методы), методы проблемного 
обучения, обучать учащихся стратегиям успешного обучения…); 

− оценки (отметки) и обратная связь (научить учащихся самостоятель-
ному оцениванию своего продукта, поддерживать чувство компетентно-
сти у учащихся («я умею»), объяснять достижения усилиями и продуктив-
ными стратегиями работы, использовать позитивную обратную связь…); 

− личность учителя (стать для учащихся примером и образцом для 
подражания, использовать позитивные формулировки, гибкое, оптими-
стическое мышление…) [1]. 

С целью определения уровня учебной мотивации учащихся младшего 
школьного возраста была проведена анкета «Оценка уровня школьной мо-
тивации» Н.Г. Лускановой. Результаты исследования, свидетельствуют о 
том, что в большей степени в группе учащихся младшего школьного воз-
раста, определен средний уровень учебной мотивации (37% учеников от 
общей выборки). Данные результаты демонстрируют их положительное 
отношение к школе и к учебному процессу. Но школа привлекает таких 
детей больше внеучебной деятельностью и общением и взаимодействием 
со сверстниками. Им нравится позиция ученика, атрибуты школьной 
жизни. У таких детей сформированы познавательные мотивы, но учебный 
процесс они воспринимают как необходимость. 

Высокий уровень учебной мотивации (хорошая учебная мотивация) 
выявлен у 36% учащихся. Такая мотивация свойственная детям младшего 
школьного возраста, которые успешно обучаются и справляются с учеб-
ной программой. У них сформированы познавательно-учебные мотивы. 
Они проявляют познавательную активность, интересуются новыми зна-
ниями, стремятся овладеть учебными умениями. 

У 18% учащихся наблюдается низкий уровень учебной мотивации. Та-
кие учащиеся без особого желания посещают школу, охотно пропускают 
учебные занятия. В процессе уроков учащиеся часто отвлекаются на по-
сторонние дела, несвязанные с учебной деятельностью. Если они испы-
тывают сложности и трудности в процессе обучения, у них проявляется 
мотив избегания неудач, и еще больше снижается познавательная актив-
ность. У таких учащихся познавательная мотивация недостаточно сфор-
мирована. 

5% учеников имеют очень низкий уровень учебной мотивации, которая 
проявляется в негативном отношении учащихся к школе. Школьную среду 
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они часто воспринимать как враждебную, чувствуют себя в школе не ком-
фортно. Такие учащиеся могут испытывать трудности в общении со 
сверстниками. 

У 4% учащихся наблюдается очень высокий уровень учебной мотива-
ции. Такие ученики не только успешно овладевают учебными умениями и 
навыками, осваивают учебную программу, но и стремятся к самостоятель-
ному добыванию знаний различными способами. У них высокий уровень 
познавательной активности, они стремятся к самообразованию. 

Таким образом, мотивация представляет собой внутреннее побужде-
ние учеников к учебной деятельности и появляется в учебном процессе 
через совокупность различных побуждений: мотивов (учебно-познава-
тельных и широких социальных), потребностей, интересов, обусловлива-
ющих проявление учебной активности и стремление участвовать в школь-
ной жизни, что способствует повышению качества образования. 
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Важным показателем влияния закрытия школ и связанных с этим из-
менений в режиме обучения на обучение школьников является количе-
ство времени, которое школьники посвящали учебной деятельности в 
этот период. По сравнению с обычным учебным временем в школе, 



Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования 
 

191 
 

следует отметить сокращение времени пребывания детей в школе. С дру-
гой стороны, официальное время обучения также не является безошибоч-
ным показателем времени, которое учащиеся посвящают обучению. Об-
щеизвестно, что многие учащиеся выполняют школьную работу дома в 
форме самостоятельной работы, выполнения домашних заданий, подго-
товки к экзаменам и тестам, дополнительных школьных заданий, а также 
участвуют во внеурочной деятельности. 

По данным управления национальной статистики в Чешской Респуб-
лике школы потеряли связь с более чем 20% учащихся старших классов 
средней школы, обучающихся по профессионально-техническому 
направлению, и от 15 до 20% учащихся, обучающихся в начальной и не-
полной средней школе. Меньшая доля детей была «потеряна» для си-
стемы во Франции, где, по оценкам учителей, они потеряли контакт с 6% 
учащихся начальной школы и с 10% учащихся средней школы в своих 
классах, пока школы были закрыты [1, с. 23]. В соответствии с этими 
оценками, 8% родителей французских старшеклассников указали, что их 
ребенок не выполнял никаких школьных заданий, в период закрытия 
школ. 

В Соединенном Королевстве 17% учащихся в возрасте 16–18 лет, обу-
чающихся на дневной форме обучения, опрошенных в период с 7 мая по 
7 июня 2020 года, периодически нарушали непрерывность процесса ака-
демической деятельности [6]. Кроме того, были дети, которые не полу-
чали никаких школьных заданий в своих школах. Например, в Соединен-
ном Королевстве около 10% родителей школьников сообщили, что их ре-
бенок не получил школьных заданий для выполнения дома в апреле 
2020 года. Доля детей, обучающихся в старших классах средней школы, 
была самой высокой. Около 25% родителей детей, обучающихся на 4 и 5 
ступенях обучения (10–12 лет) указали, что их ребенок не получал школь-
ных заданий. Для детей, готовящихся к экзаменам, это могло означать тот 
факт, что они уже освоили соответствующие учебные программы к мо-
менту закрытия школ, и не было необходимости проводить дальнейшее 
обучение в течение периода, обычно отводимого на повторение матери-
ала к экзаменам. По другим данным из Соединенного Королевства, 25% 
родителей сообщили, что дети, получавшие образование дома, не занима-
лись с использованием материалов, предоставленных их школой на по-
стоянной основе [6]. Невозможно определить, было ли это связано с от-
сутствием школьных заданий или с тем, что дети и/или их родители ре-
шили не использовать их. 

Количество времени, которое учащиеся тратили на школьные задания 
в период закрытия школ, является темой нескольких опросов. Однако со-
бранные данные не полностью сопоставимы с точки зрения определений 
школьных заданий, контрольного периода или точных охватываемых 
групп населения. В каждой из соответствующих стран (Франция, Ирлан-
дия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты) источником оце-
нок является родитель / опекун или другой взрослый в семье [3, с. 45]. 

Ситуация в Соединенном Королевстве очень похожа на ситуацию во 
Франции и Ирландии. На начальном уровне (в возрасте 5–10 лет), по оцен-
кам, среднее количество часов в день, посвящаемое школьным заданиям 
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учащимися во время пандемии, составляло 2 и 2,4 часа в среднем. На 
уровне средней школы оценки составляли от 3,0 до 3,2 часа. 

В Соединенных Штатах в среднем 23 часа в календарную неделю тра-
тилось на учебные/преподавательские занятия в расчете на одну семью. 
Прямое сравнение этой цифры с оценками в Англии, Франции и Ирлан-
дии невозможно по двум основным причинам: 

(1) она представляет собой сумму часов, затраченных всеми детьми в 
семье на учебную деятельность, и всех часов, затраченных всеми членами 
семьи на учебную деятельность с детьми, а не часов на каждого отдель-
ного ребенка, и (2) учебные / преподавательские занятия не ограничива-
ются теми, которые основаны на материалах или уроках, предоставляе-
мых школами. 

Во Франции, Ирландии, Великобритании и США продолжительность 
учебной недели обычно составляет около 4,5–6 часов в день (23–30 часов 
в неделю) в зависимости от страны (а в США и Великобритании – штатов 
или регионов внутри страны и даже отдельных школ) и уровня школьного 
образования [5]. Таким образом, в четырех странах среднее количество 
времени (в день или в неделю), которое школьники тратили на школьные 
задания (независимо от их определения) в период закрытия школ, было 
меньше часов учебного времени, которое они получили бы в школе в 
«нормальных» условиях. В Англии, Франции и Ирландии это составляет 
примерно половину обычного времени обучения (около 3 часов по срав-
нению с 5–6 часами формального обучения в день, в зависимости от 
уровня школьного образования). Кроме того, как отмечалось выше, в 
«нормальных» условиях многие учащиеся также потратили бы некоторое 
время на дополнительные школьные задания или учебные занятия дома. 

Время, затрачиваемое отдельными детьми на школьные задания, зна-
чительно различалось. В нормальных условиях время, затрачиваемое уче-
никами на обучение в классах, не будет сильно различаться, поскольку 
это установлено школьным расписанием и соответствующими прави-
лами. Различия во времени, посвященном школьным занятиям, будут в 
значительной степени обусловлены временем, затрачиваемым учащимися 
на домашние школьные задания (например, в форме изучения, пере-
смотра, выполнения домашних заданий и т. д.). В период закрытия школ 
время, затрачиваемое на школьные задания, в большей или меньшей сте-
пени определялось самими учащимися и их родителями, в отличие от за-
нятий по расписанию. 

Время, которое дети тратили на школьные задания во время закрытия 
школ, не показывает четкой связи ни с уровнем образования родителей / 
опекунов, ни с доходом семьи, ни с этнической принадлежностью. 

Из четырех стран, по которым имеются данные об уровне образования 
родителей / опекунов, Соединенные Штаты являются единственной стра-
ной, в которой часы школьных занятий (в данном случае общее количе-
ство часов живого общения с учителями и часов, потраченных на само-
стоятельное обучение детьми в семье) демонстрируют положительную 
взаимосвязь с уровнем образования родителей / опекунов. 

Таким образом, необходимые данные получены из разных источников, 
например, по доходу респондента (Великобритания) и доходу семьи 
(США), а также по этническому происхождению (США). Количество 
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часов обучения является самым высоким для учащихся, чьи родители от-
носятся к группе с самым высоким доходом в Соединенном Королевстве 
[6], но никакой связи между доходом семьи или этнической принадлеж-
ностью и количеством часов школьных занятий в Соединенных Штатах 
не существует. 
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Непрерывное образование становится все более важным в современ-
ном мире, где технологии быстро меняются, а требования к навыкам по-
стоянно растут. Для обеспечения доступности этого образования для всех 
слоев общества необходимо учитывать финансовые аспекты. В данной 
статье мы рассмотрим, как финансирование влияет на доступность непре-
рывного образования и какие меры можно предпринять для улучшения 
ситуации. 

1. Финансирование государственных программ. 
Государственное финансирование играет ключевую роль в обеспече-

нии доступности непрерывного образования. Оно включает в себя выде-
ление средств на развитие курсов, программ онлайн-обучения, поддержку 
университетов и колледжей. Правительства должны придерживаться по-
литики инвестирования в образование, чтобы обеспечить равный доступ 
к обучению для всех граждан, независимо от их социального статуса или 
финансового положения. Страны, вкладывающие в образование значи-
тельные средства, обычно имеют более высокий уровень доступности и 
качества образования для своих граждан. Важно, чтобы государственные 
инвестиции в образование были устойчивыми и продолжались на долго-
срочной основе, обеспечивая стабильность и развитие системы образова-
ния. 

2. Финансовая поддержка для студентов. 
Высокие расходы на обучение могут стать преградой для многих сту-

дентов, особенно для тех, кто находится в финансово неблагополучном 
положении. Предоставление финансовой поддержки студентам в виде 
стипендий, грантов, займов с низким процентом или других форм помощи 
помогает сделать образование доступным для всех. Государственные и 
частные программы финансовой помощи могут смягчить финансовую 
нагрузку на студентов и сделать образование более доступным. 

3. Развитие онлайн-образования. 
Онлайн-образование представляет собой гибкую и доступную альтер-

нативу традиционному обучению. Онлайн-образование становится все 
более популярным и доступным способом обучения. Оно позволяет сту-
дентам получать образование из любой точки мира и в любое удобное для 
них время. Это также включает в себя обеспечение доступа к интернету и 
компьютерам для тех, кто живет в удаленных или экономически отсталых 
регионах. Поддержка онлайн-образования может значительно расширить 
доступ к образованию и обеспечить возможность обучения для людей, ко-
торые раньше были исключены из этого процесса. 

4. Партнерство с частным сектором. 
Частный сектор также может играть важную роль в обеспечении до-

ступности непрерывного образования. Предприятия могут предоставлять 
финансовую поддержку для развития образовательных программ, а также 
создавать стажировочные программы и обучающие курсы для студентов. 
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Партнерство с частным сектором помогает связать образование с реаль-
ными потребностями рынка труда и обеспечить студентам практические 
навыки, необходимые для успешной карьеры. 

5. Разнообразие образовательных моделей. 
Для обеспечения максимальной доступности непрерывного образова-

ния необходимо разнообразие образовательных моделей. Это включает в 
себя как традиционные университеты и колледжи, так и онлайн-плат-
формы, курсы самообразования, профессиональные программы и многое 
другое. Разнообразие образовательных моделей позволяет каждому чело-
веку выбрать наиболее подходящий для него способ обучения. 

6. Инвестиции в образовательную инфраструктуру. 
Инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры включают в 

себя строительство новых учебных заведений, обновление существую-
щих, обеспечение их современным оборудованием и технологиями, а 
также создание комфортной обучающей среды для всех студентов. Инве-
стиции в образовательную инфраструктуру способствуют повышению ка-
чества обучения и делают образование более доступным для всех. 

7. Международное сотрудничество. 
Международное сотрудничество в области образования способствует 

обмену опытом, лучшим практикам и ресурсами между странами. Может 
включать в себя программы обмена студентов и преподавателей, совмест-
ные исследовательские проекты, а также поддержку развития образова-
ния в странах с низким уровнем развития. Международное сотрудниче-
ство помогает расширить доступ к качественному образованию. 

8. Формирование партнерств и сообществ. 
Формирование партнерств между учебными заведениями, государ-

ственными органами, частным сектором и местными сообществами иг-
рает ключевую роль в обеспечении доступности непрерывного образова-
ния. Эти партнерства могут способствовать обмену ресурсами, эксперти-
зой и опытом, а также созданию совместных программ и проектов, 
направленных на улучшение доступности и качества образования. 

9. Участие общества и гражданского сектора. 
Активное участие общественных организаций, неправительственных 

организаций и гражданского сектора также важно для обеспечения до-
ступности непрерывного образования. Они могут выступать в качестве 
защитников интересов образования, организовывать образовательные ме-
роприятия и инициативы, а также предоставлять дополнительную под-
держку и ресурсы для обучающихся. 

10. Поддержка уязвимых групп. 
Особое внимание следует уделять поддержке уязвимых групп населе-

ния, таких как люди с инвалидностью, мигранты, беженцы, лица с низким 
уровнем образования и другие. Программы и инициативы по обеспече-
нию доступности образования должны быть адаптированы к их потребно-
стям и особенностям, чтобы исключить любые барьеры на пути к получе-
нию образования. 

11. Обучение преподавателей и специалистов. 
Важным аспектом обеспечения доступности непрерывного образова-

ния является подготовка и обучение квалифицированных преподавателей 
и специалистов, способных эффективно работать с разнообразными 
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категориями обучающихся. Программы повышения квалификации, обу-
чение новым методикам обучения и использованию современных образо-
вательных технологий помогают преподавателям улучшить качество об-
разования и удовлетворить потребности разнообразных аудиторий. 

В заключение, финансовые аспекты играют важную роль в обеспече-
нии доступности непрерывного образования. Государства, учебные заве-
дения, частный сектор и международные организации должны работать 
вместе, чтобы разработать и реализовать эффективные стратегии финан-
сирования, которые позволят всем людям получить качественное образо-
вание и развить свои навыки в течение всей жизни. 
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В большинстве, хотя и не во всех странах мира меры, принятые для 
борьбы с распространением вируса COVID-19 во время «первой волны» 
пандемии с конца февраля по июнь 2020 года, включали всеобщие 
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ограничения на передвижение, включая школы и другие учебные заведе-
ния, такие как профессиональные колледжи и университеты. 

Закрытие школ означало, что предоставление образования должно 
было быть скорректировано, чтобы позволить большинству учащихся 
продолжать обучение у себя дома. Есть данные из Франции и Соединен-
ных Штатов о том, что содержание и направленность обучения, а также 
объем работы, которую должны были выполнять учащиеся, также были 
скорректированы с учетом новых условий обучения. 

Учителя из Франции сообщили, что главным приоритетом их школы в 
период закрытия было сохранение связи своих учеников с учебой (53% 
учителей начальной школы и 58% учителей средней школы), а не даль-
нейшее освоение учебной программы (5% учителей начальной и 7% учи-
телей средней школы) или закрепление результатов обучения школьни-
ков. Результаты опроса учителей США в конце апреля / начале мая 
2020 года свидетельствуют о том, что они аналогичным образом скоррек-
тировали свои требования. Только 12% учителей сообщили, что они изу-
чили всю или почти всю учебную программу, которую они изучили бы, 
если бы их школа оставалась открытой. В ответ на вопрос о том, уделяют 
ли они больше внимания повторению материала, который преподавался 
до COVID-19, или введению нового материала, 46% ответили, что в ос-
новном или исключительно уделяют внимание повторению, а не введе-
нию нового материала [2]. 

Закрытие школ не означало, что все дети обучались дома. В некоторых 
странах дети так называемых «офисных» работников, родителей, кото-
рым было трудно присматривать за детьми дома в обычное школьное 
время, и дети, находящиеся в уязвимом положении, могли продолжать по-
сещать школу лично. Имеющаяся информация свидетельствует о значи-
тельных различиях между странами в отношении доли детей, которые 
лично посещали школу во время пандемии. В Англии число детей, посе-
щающих школу в любой день во время пандемии, было низким. С 20 
марта 2020 года по 1 июня 2020 года, когда школы начали вновь откры-
ваться, от 1 до 3% учащихся посещали школу очно в любой день, при этом 
около 7% родителей в одном исследовании сообщили, что их ребенок в 
возрасте от 5 до 16 лет посещал школу очно во время пандемии [9]. 

В Австралии, 17% родителей / опекунов сообщили, что ребенок в их 
семье посещал школу очно [1]. Во Франции 31% начальных школ, 25% 
младших классов средних школ и 6% старших классов средних школ оста-
вались открытыми для посещения детьми «ответственных» работников 
[5], но количество учащихся, которые посещали школу, не предоставля-
ется. Во многих странах также существовала небольшая группа детей, на 
способ обучения которых закрытие школ напрямую не повлияло – около 
3% учащихся школ в Соединенных Штатах, где это явление является 
наиболее распространенным, и меньше чем 1% в других странах – напри-
мер, в Австралии, Франции [5]. 

Одной из особенностей обучения во время закрытия школ было ис-
пользование онлайн-ресурсов и инструментов для проведения уроков и 
предоставления учебных материалов, а также для общения с учащимися. 
Использование онлайн-инструментов и платформ было основным спосо-
бом проведения уроков и учебных материалов для учащихся, 
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обучающихся дома, в основном через специализированные образователь-
ные платформы, приложения или электронную почту. Взаимодействие с 
учителями в режиме реального времени представляло собой относи-
тельно небольшой компонент образовательного опыта школьников во 
время закрытия школ. В Соединенном Королевстве 25% родителей сооб-
щили, что их ребенок получал интерактивное обучение в режиме реаль-
ного времени в течение учебной недели, в то время как в Англии 32% ро-
дителей сообщили, что их ребенок получал один или несколько онлайн-
уроков в день. Четырнадцать процентов учителей из Германии заявили, 
что они вели занятия по видеозвонкам. В США среднее общее время, про-
веденное всеми учащимися в доме в контакте с учителями, составляло 4 
часа в неделю. Печатные материалы, предоставленные школами, также 
использовались значительным меньшинством учащихся, в большинстве 
случаев в сочетании с цифровыми материалами. Во Франции 11% уча-
щихся получили учебные материалы в виде печатных документов. В 
США 19–21% родителей / опекунов сообщили, что занятия их ребенка пе-
решли на дистанционный формат с использованием печатных материа-
лов. Сообщалось о более высоких показателях использования печатных 
материалов в Соединенном Королевстве, где 34% детей, обучавшихся на 
дому, использовали некоторые нецифровые ресурсы, предоставляемые их 
школой. Что касается обеспечения учебного процесса, учителя в Герма-
нии сообщили, что 33% учебных ресурсов были переданы в виде печат-
ных копий по почте, а 54% учителей в США сообщили об использовании 
печатных материалов в рамках дистанционного обучения. 

Масштабы использования онлайн-инструментов и ресурсов для предо-
ставления инструкций и материалов увеличивались с возрастом учащихся 
и уровнем образования. Доля учителей во Франции, предлагающих уча-
щимся занятия, требующие использования компьютера, подключенного к 
Интернету, была самой низкой в начальной школе и самой высокой в 
старших классах средней школы. В Соединенном Королевстве доля детей, 
пользующихся предоставляемым школой интерактивным онлайн-обуче-
нием в режиме реального времени, увеличилась, а использование предо-
ставляемых школой нецифровых ресурсов сократилось [6]. Аналогичным 
образом, доля учащихся, посещающих один или несколько онлайн-уроков 
в день в Соединенном Королевстве, была выше для учащихся средней 
школы (36%), чем для учащихся начальной школы (27%) [6]. 

Соединенные Штаты – единственная страна, в которой есть информа-
ция об использовании разных режимов дистанционного обучения. Доля 
семей, в которых некоторые или все занятия с детьми перешли на формат 
дистанционного обучения с использованием онлайн-ресурсов, увеличива-
лась с уровнем образования респондента и доходом семьи; это также было 
связано с этническим происхождением. 

Таким образом, представленные статистические данные свидетель-
ствуют как о сходствах, так и о различиях школьного обучения во время 
пандемии COVID-19. В основе данного феномена лежат основные поло-
жения государственной политики в области образования той или иной 
страны, учитывающей социальный статус родителей, их финансовое по-
ложение и этническое происхождение. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ литера-

турных источников, раскрывающих факторы становления самооценки у 
детей младшего школьного возраста в процессе учебной деятельности. 
С целью выявления степени значимости самооценки в процессе обучения 
в школе для младших школьников была использована «Методика «Само-
оценка» Дембо-Рубинштейна (в адаптации А.М. Прихожан). Резуль-
таты исследования позволили выявить наличие особенностей видов са-
мооценки младших школьников в образовательном процессе. 

Ключевые слова: младшие школьники, самооценка, виды самооценки, 
обучение, учебная деятельность. 

В начальной школе для большинства детей важнейшими факторами, 
обеспечивающими успешность в овладении учебной деятельностью и про-
граммным содержанием учебных предметов, являются оценки учителя и 
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отношение родителей к этой деятельности.  Это имеет немаловажное зна-
чение, поскольку от того, какую поддержку испытывает ребенок, как он 
себя ощущает, зависят не только его внешние проявления к окружающему 
миру и к той социальной ситуации, в которой он находится, но и становле-
ние его интересов, и формирование жизненной позиции. 

Самооценка представляет собой сложный по своей психологической 
природе феномен. Она связана многочисленными связями и отношениями 
со всеми психическими образованиями личности. Самооценка младшего 
школьника динамичная, но характеризуется тенденцией к устойчивости, 
что приводит в дальнейшем к ее переходу во внутреннюю позицию лич-
ности, определяющей мотивы поведения ребенка. 

Самооценка, складывающаяся в семилетнем возрасте, опосредует от-
ношение ребенка к самому себе и объединяет опыт его деятельности, а 
также общение с другими людьми. Являясь центральной личностной ин-
станцией, она обеспечивает контроль за собственной деятельностью с по-
зиции нормативных критериев и регулирует поведение в соответствии с 
социальными нормами [2]. 

По мнению многих ученых А.Е. Балбаевой, Н.О. Дубченковой, 
А.И. Липкиной, именно в младшем школьном возрасте ребенок обучается 
адекватной оценке своих возможностей и способностей и приходит к по-
ниманию того, что успешность его действия связана не только со степе-
нью развития его способностей, но эта успешность зависит и от того какие 
усилия он прилагал для достижения цели. В самооценке отражаются то, 
что ребенок узнает о себе от других, и его возрастающая собственная ак-
тивность, направленная на осознание своих действий и личностных ха-
рактеристик [1]. 

Одним из важных параметров самооценки является её дифференциро-
ванность. Степень дифференцированности показывает, насколько ребе-
нок способен различать различные аспекты своей личности и проявлять к 
ним отношение, которое определяется опытом взаимодействия с различ-
ными людьми. Другими словами, это означает, что человек понимает, что 
у него есть недостатки и достоинства, и что они могут быть разными у 
разных людей и в разных ситуациях [2]. 

Основным условием формирования адекватной самооценки учащи-
мися А.И. Липкина видит включение школьника в оценочный процесс че-
рез организацию сравнительного анализа своей работы с работой другого 
ученика [4]. Хотя первоначально формирование самооценки связано с 
оценкой окружающими результатов деятельности детей, постепенно, как 
отмечает Т.А. Некрасова, дети все более эмансипируются от оценок окру-
жающих, а самооценки приобретают большее значение, становясь важ-
ным фактором психического развития. Изменение с ориентации на оценку 
к ориентации на самооценку происходит в подростковом возрасте, что 
связано со стремлением подростка к самостоятельности, самовоспита-
нию. Автором отмечается тот факт, что уже в младшем школьном возрасте 
самооценка может выступать в качестве доминирующего мотива поведе-
ния [5]. 

Важным фактором становления самооценки являются взаимоотноше-
ния в коллективе, отражение этих отношений в системе оценочных суж-
дений. В своих исследованиях А.И. Липкина изучает отношение 
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обучающегося к самому себе как субъекту, занимающему социальную по-
зицию школьника, специфику социальной позиции ребенка к социально 
оцениваемым моментам учебной деятельности [4]. 

Большое значение имеет то, как школьник воспринимает свои первые 
оценки. Младшие школьники с неустойчивой заниженной самооценкой с 
трудом смиряются с невысокими баллами, которые они получают за вы-
полненное домашнее задание или ответ у доски. Внутренне не соглашаясь 
с оценкой их деятельности, они легко становятся инициаторами конфликт-
ных ситуаций, что, в свою очередь, еще больше усугубляет ситуацию, по-
скольку усиливает эмоциональное напряжение и волнение школьника. 
Ученые отмечают, что такие аффективные состояния часто встречаются у 
младших школьников, но пока они еще неустойчивые и быстро проходят. 
Защитная функция аффекта неадекватности связана, во-первых, с тем, что 
обеспечивает ребенку защиту от травмирующих его воздействий и, во-
вторых, поддерживает его отношение к себе, которое обеспечивает само-
уважение [3]. 

Адекватная самооценка ребенка формируется, в первую очередь, в 
ходе его активных действий, которые сопровождаются самоконтролем и 
самонаблюдением. В разнообразных играх, в ходе занятий и общения 
школьник постоянно оказывается в ситуации, когда он должен осуществ-
лять самооценку, оценивая свои знания, умения выполнять задания, сле-
довать определенным правилам, проявлять те или иные качества личности 
и т. п. Большое значение для качества их самооценки имеют замечания 
учителей, оценки за выполненные задания, постоянное сравнивание себя 
с другими детьми [2]. 

Для характеристики самооценки детей младшего школьного возраста 
была использована диагностическая методика «Самооценка» Дембо-Ру-
бинштейна (в адаптации А.М. Прихожан). 

Анализ результатов по данной методике позволил установить, что 
большинство опрошенных 39% – характеризуется высокими уровнями са-
мооценки. Согласно поученным данным, выявлен высокий уровень само-
оценки у этой группы испытуемых попадает в диапазон «нормы». Дети с 
таким уровнем самооценки прикладывают много усилий, чтобы пре-
успеть в деятельности любого рода. Им нравится проявлять самостоятель-
ность в решениях и выборе друзей. Обычно они самоуверенны и считают, 
что могут без помощи и поддержки окружающих добиться больших успе-
хов как в учебе, так и в межличностных отношениях. 

У 88% учащихся с высокой самооценкой, выявлена сильная степень 
дифференцированности самооценки, т.е. они способны замечать различ-
ные аспекты своей личности и понимают, что у них есть недостатки и до-
стоинства, что они могут быть разными у разных людей и в разных ситу-
ациях. 12% учащихся характеризуются умеренной степенью дифференци-
рованности самооценки. 

В этом же диапазоне «нормы» установлены средние уровни само-
оценки у 19% обучающихся. Эти дети обычно выглядят энергичными и 
активными, находчивые, усидчивые, с удовольствием учатся, не испыты-
вая отторжения к критике. Они открыты к общению и обладают чувством 
юмора. Их привлекают новые задачи. Они находят их интересными. 
Умеют дружить, и для поддержания дружбы им не приходится 
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прикладывать значительных усилий. Необходимо отметить, что степень 
дифференцированности самооценки у всех испытуемых этой группы 
(100%) «сильная». 

Очень высокие уровни самооценки выявлены у 37% от группы опро-
шенных. Исходя из результатов, дети с очень высоким уровнем само-
оценки склонны слишком высоко оценивать себя. Преувеличивая свои 
возможности и переоценивая свои личные качества, они берутся выпол-
нять задания, с которыми не могут справиться самостоятельно. В ситуа-
ции неудачи (а так случается чаще всего), они либо резко меняют вид де-
ятельности, либо упорно продолжают настаивать на том, что могут вы-
полнить данную работу. Им свойственны многочисленные социальные 
связи, которые чаще всего непрочные. Причем, учитывая результаты, ха-
рактеризующие степень дифференцированности самооценки, более трети 
респондентов из этой группы – 36% испытуемых с сильной дифференци-
рованностью самооценки – вполне способны понимать, где они правы, а 
где неправы. У 58% обучающихся установлена слабо дифференцирован-
ная самооценка, т.е. они характеризуются слабо сформированной способ-
ностью различать различные аспекты своей личности и слабо понимают, 
что у них есть недостатки и достоинства. 

Среди всех респондентов установлены 6% обучающихся с низкими 
уровнями сильно дифференцированной самооценки, такие дети выби-
рают самые легкие задачи и задания, поскольку выполнить которые у них 
больше шансов. Процесс учебы связан у них с тревогой и волнением. До-
стижения, которые позволили бы им оценить себя более высоко, сильно 
ограничены или отсутствуют. И, хотя они способны осознавать, что у них 
получается, а что не получается, тем не менее, имея плохое мнение о себе, 
такие школьники не понимают, как правильно общаться, что делать на 
уроках и как выстраивать отношения со взрослыми. От всех окружающих 
они подсознательно ожидают неприятностей. 

Таким образом, самооценка младшего школьника, сформированная 
как продукт его самосознания, становится внутренним достоянием его 
личности. В самооценке младших школьников имеется ряд особенностей, 
связанных с поступлением ребенка в школу и сменой ведущего вида дея-
тельности (от игровой деятельности к учебной). Степень успешности в 
учебной деятельности и особенности общения с окружающими людьми 
не только обусловливают ее формирование, но и определяют ее каче-
ственные характеристики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье обосновывается актуальность формирования 

универсальных учебных действий детей младшего школьного возраста в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, представлены результаты 
исследования уровня и особенностей универсальных учебных действий 
школьников учащихся начальных классов. Дается оценка эффективности 
реализации программы, направленной на формирование универсальных 
учебных действий младших посредством реализации педагогических 
условий. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, программа, универ-
сальные учебные действия. 

Формирование универсальных учебных действий детей младшего 
школьного возраста является важным направлением работы педагогов 
начального общего образования. По мнению А.М. Руденко, универсаль-
ные учебные действия (УУД) означают «умение учиться», т.е. способ-
ность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта [4]. 

При этом, именно формирование УУД является основной целью и ре-
зультатом образования, что отражено и в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) 
третьего поколения [3]. 

Важное место в формировании умения учиться занимают УУД, кото-
рые, по мнению авторов концепции формирования УУД А.Г. Асмолова, 
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой и А.К. Лукьяно-
вич, обеспечивают организацию учебной деятельности обучающегося. К 
ним относятся познавательные, регулятивные, коммуникативные, 
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личностные УУД. Они связаны с формированием сознательности мышле-
ния, произвольности деятельности и поведения, взаимодействия с окру-
жающими, что, безусловно, является основой успешного обучения в 
начальной школе [2]. 

Теоретический анализ по теме исследования показал необходимость и 
целесообразность проведения экспериментального исследования, цель 
которого – выявление уровня сформированности УУД детей младшего 
школьного возраста и оценка эффективности программы реализации пе-
дагогических условий формирования универсальных УУД младшего 
школьного возраста. 

В эксперименте участвовали две группы респондентов. Первую (экс-
периментальную – ЭГ) группу составили 16 детей в возрасте от 9 до 
10 лет (3 «Б» класс). Вторая (контрольная – КГ) группа была сформиро-
вана в количестве 17 школьников (3 «В» класс). 

В процессе диагностики использованы методики А.В. Федотовой, 
О.В. Кузнецовой, Р.В. Овчаровой, Н.В. Осиповой, которые позволяют 
комплексно оценить уровень сформированности УУД детей младшего 
школьного возраста [1]. 

Исследование начального уровня сформированности УУД детей млад-
шего школьного возраста показало, что у большинства учеников экспери-
ментальной и контрольной групп (81,2% и 70,6% соответственно от об-
щего количества обучающихся) не достаточно полно сформированы по-
знавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные УУД. У 
них отсутствуют познавательные мотивы учебной деятельности. Дети 
чаще всего стремятся к реализации собственных интересов без учета ин-
тересов окружающих, предпочитают уходить от ответственности, нрав-
ственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им, 
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотноше-
ниях с учителем. 

В связи с результатами исследования, на формирующем этапе апроби-
рована в экспериментальной группе учащихся программа реализации пе-
дагогических условий формирования УУД детей младшего школьного 
возраста. В экспериментальной группе детей реализованы следующие пе-
дагогические условия эффективного формирования УУД у детей млад-
шего школьного возраста: применение учителем различных форм органи-
зации урока или внеурочной деятельности [6]; включение технологии 
проектной деятельности в учебно-воспитательный процесс; развитие по-
ложительной мотивации к выполнению учебных заданий; организация 
индивидуальной и подгрупповой работы с обучающимися с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей [5]. 

С целью проверки результативности апробации программы, направ-
ленной на формирование универсальных учебных действий учащихся 
начальных классов, проведен контрольный этап исследования. Контроль-
ный этап исследования показал динамику в сформированности УУД у де-
тей младшего школьного возраста экспериментальной группы, в отличие 
от их сверстников в контрольной группе. 

У большинства учеников экспериментальной группы (15 учеников – 
93,8%) после реализации программы сформировалась способность уло-
вить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более 
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легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при кото-
рых вместо существенных выделяются частные, конкретно-ситуацион-
ные признаки. Они научились формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. Коммуникативные склонности 
школьники научились проявлять во всех ситуациях общения. Дети доста-
точно благополучно чувствуют себя в школе. У них сформированы нрав-
ственные представления. 

В контрольной группе отмечена незначительная динамика: 6% (1 уче-
ник) перешел с низкого на средний уровень сформированности УУД. 

Проанализировав и сравнив данные после контрольного этапа экспе-
римента, мы пришли к выводу, что проведенная работа по реализации пе-
дагогических условий эффективного формирования УУД детей младшего 
школьного возраста экспериментальной группы была эффективной, так 
как в экспериментальной группе произошли более значимые изменения: 
количество детей с высоким уровнем сформированности УУД увеличи-
лось на 37,5%, количество учеников со средним уровнем уменьшилось 
6,2%, а количество учащихся с низким уровнем снизилось на 31,3% по 
сравнению с констатирующим этапом эксперимента. 

Таким образом, можно сделать выводы, что у большинства учащихся 
экспериментальной группы (93,8%) сформировались познавательные, ре-
гулятивные, коммуникативные и личностные УУД. Эффективность про-
граммы реализации педагогических условий формирования УУД детей 
младшего школьного возраста, экспериментальным путем подтвердилась. 
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способствующих развитию познавательного интереса обучающихся на 
уроках информатики. 

Ключевые слова: дидактическая игра, познавательный интерес, вне-
урочная деятельность, обучающийся начальных классов. 

Значение игры для ребенка не ограничивается развлекательно-занима-
тельными возможностями, развлечением и отдыхом, она способна пере-
расти в игру-творчество, игру-обучение. Игровые технологии являются 
составной частью педагогических технологий. 

При этом уникальная особенность игры заключается не в результате, 
а в самом игровом процессе. 

Дидактическая игра представляет собой тип учебного занятия в виде 
учебной игры, в которой реализуются принципы активного обучения. 

Основой дидактической игры является познавательное содержание, 
которое пронизывает все ее структурные компоненты. Дидактические 
игры, в которых решение умственной задачи становится преобладающим 
по сравнению с другими мотивами игры, называются некоторыми авто-
рами, в частности Никитиным Б.Л., развивающими [3]. 

В научных исследованиях развивающая игра трактуется как сложное 
и многоплановое педагогическое явление. Она представляет собой игро-
вой метод обучения детей школьного возраста, форму обучения, самосто-
ятельную игровую деятельностью, средство всестороннего воспитания 
личности, а также дидактическая игра является одним из средств развития 
познавательного итереса обучающихся [1]. 

Важным является положительное эмоциональное отношение школь-
ников к подобным играм. Удачно и быстро найденное решение, радость 
победы, успех, одобрение со стороны взрослого оказывают на детей по-
ложительное воздействие, активизируют их мышление, способствуют 
развитию познавательной активности. 
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Кудинова Л.С. отмечает в своих научных работах, что в развивающих 
играх осуществляется глубочайший и сложнейший процесс усвоения и 
преобразования полученных впечатлений из окружающей жизни. Она от-
мечает, что развивающая игра организуется взрослыми специально в це-
лях обучения, и в развивающей игре ребенок не только усваивает новые 
знания, но помимо этого закрепляет и обобщает их [2]. 

Согласно этому Сорокина А.И. обозначает такие виды развивающих 
игр: игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-за-
гадки, игры-беседы [4]. 

Игры-путешествия схожи со сказками, волшебством, чудесами; отра-
жают естественные факты или события, но при этом, помогает обычное 
раскрыть обычное через необычное, простое – через волшебное, труд-
ное – через интересное, необходимое – через преодоление. Игры-путеше-
ствия пронизаны духом романтики, что создает интерес и мотивирует 
школьников на активное участие в разыгрывании игрового сюжета, обо-
гащении игровых действий, желание выполнить правила игры и получить 
надлежащий результат: узнать что-то новое, выдвинуть предположение, 
найти свой путь познания, решить задачу, приобрести новые знания и 
умения. 

Непроста и роль учителя в такой игре, так как требует от него разно-
сторонних знаний, умения ответить на различные детские вопросы, со-
провождать обучающихся в процессе развития и познания, не нарушая их 
субъектного характера. 

Игра-путешествие – это форма удовлетворения потребностей ребенка 
в познании, это игра – действия, игра – мысли, игра – эмоции. 

Чтобы вызвать познавательный интерес у обучающихся в названии 
игры в трактовке задачи игры должны присутствовать «зовущие слова». 
Так же для развития познавательной активности обучающихся, в таких 
играх применяются различные формы интеграции игровой деятельности 
с другими видами работы: постановка и пояснение способов решения за-
дачи, проектирование маршрута путешествия, поэтапное решение позна-
вательных задач, рефлексия. 

Игры-поручения проще по содержанию и короче по продолжительно-
сти. Основу таких игр словесные поручения. На предложении что-то со-
вершить строиться игровая задача и игровые действия: «Помоги Хотта-
бычу подобрать соответствующие ответы», «Проверь, правильно ли Ру-
салка выполнила здание». 

Игры-предположения «Что было бы…» или «Что бы ты сделал...», 
«Кем бы ты хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Для 
зачина игры возможно опираться на сюжетную картинку. 

Обучающее содержание игры выражается в том, что перед обучающи-
мися озвучивается задача, заложена в самом названии игры «Что было 
бы…» или «Что бы я сделал...» и выстраивается проблемная ситуация, ко-
торую необходимо разрешить, совершая определенные действия. Позна-
вательной задачей определяются игровые действия и направлены на вы-
полнение обучающимися действий в соответствии с обозначенными усло-
виями или проектируемыми обстоятельствами. 

Обучающиеся выдвигают гипотезы, которые потом требуют своего 
разрешения. Такие игры основаны на умении соотносить имеющиеся 



Издательский дом «Среда» 
 

208      Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук:  
от теории к практике 

знания и устанавливать причинно-следственные связи с конкретными 
условиями. В таких играх проявляется элемент соревнования: «Кто быст-
рее выполнит задание?». 

Игры-загадки. История таких игр имеет историческое прошлое. Ос-
новной характеристикой загадок выступает шифр – замысловатое описа-
ние, требующее отгадки и доказательства. Описание оформляется в виде 
вопроса или заканчивается им, оно логично и четко раскрывает особенно-
сти предмета, поэтому логическая задача – есть главная особенность зага-
док. Способы решения логических задач многоплановы, но все они 
направлены на интеллектуальную и познавательную деятельность обуча-
ющихся. Такая деятельность интересная для ребенка, учит его сравнивать, 
припоминать, думать, догадываться, формирует способность к анализу, 
обобщению. 

Игры – диалоги (беседы). Основу игр составляет общение воспитателя 
с ребенком дошкольного возраста, а также и со сверстниками, которое но-
сит характер игрового обучения и игровой деятельности. В таких играх 
взрослый выступает не от своего имени, а представляет знакомый школь-
никам персонаж. В содержании сюжета-темы игры, в проявлении инте-
реса к тем или иным аспектам объекта изучения отражено воспитательно-
обучающее значение. Особенностью игры является то, что необходимо 
совершить «открытие», чтобы удовлетворить познавательный интерес. 

В качестве ведущих психолого-педагогических принципов организа-
ции дидактических игр с целью развития познавательного интереса, мы 
особо выделяем следующие (рис. 1). 

Развивающие игры хорошо воспринимаются обучающимися, создавая 
им положительные эмоции, вызывая хорошее настроение и самочувствие, 
но и вместе с тем предъявляют требования к определенной напряженной 
мыслительной деятельности. 

Используя в работе развивающие игры, педагог может учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка, устранить нежелательные 
проявления в его поведении и повысить уровень познавательного инте-
реса, необходимого для успешного обучения. 



Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования 
 

209 
 

 
Рис. 1. Психолого-педагогические принципы организации дидактиче-

ских игр, способствующих развитию познавательного интереса 
 

Не вызывает сомнений, что на уроках информатики будет законо-
мерно и рационально использование именно компьютерных дидактиче-
ских игр, ведь используемые в них ИКТ-технологии будут не только раз-
вивать познавательный интерес к предмету, но и дополнительно повы-
шать ИКТ-компетентность, навыки работы на компьютере. Однако, ис-
пользование именно компьютерных игр на уроке должно быть ограни-
чено для обучающихся с учетом здоровьесберегающих и здоровьеохрани-
тельных требований обучения. 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что дидактические 
игры содержат в себе большие потенциальные возможности, так как яв-
ляются средством развития познавательного интереса обучающихся, при 
этом: 

− закрепляют знания, умения; 
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− развивают способности; вводят детей в реальные жизненные ситуации; 
− учат действовать по правилам и при этом развивают любознатель-

ность; 
− активизируют познавательные процессы обучающихся. 
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В современный период, в эпоху информационного «взрыва», инфор-
мационных технологий и кризиса традиционного семейного воспитания, 
проблема подготовки подрастающего поколения к самостоятельной 
жизни как никогда актуальна. Меняется жизнь общества, а в общеобразо-
вательных организациях применяется недостаточно современных педаго-
гических технологий, которые могут быть использованы для достижения 
значимых результатов в области воспитания личности подрастающего 
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человека, привития ему таких необходимых качеств, как, самостоятель-
ность, как ответственность за свои поступки, нравственная устойчивость. 

Педагоги общего образования часто не осознают своей роли в про-
цессе повышения самостоятельности школьников, а также используют не 
все возможные формы и методы, эффективно работающие в данном 
направлении. Между тем, современный взгляд на воспитательный про-
цесс предполагает такое понимание развития личности, которое связано с 
формированием культуры общения с миром, проявления коммуникатив-
ных способностей, критического мышления, умений полноценного вос-
приятия, интерпретации, анализа и оценки фактов окружающей действи-
тельности. 

С точки зрения осуществления выбора между добром и злом, подрас-
тающему человеку особенно необходимы нравственные императивы, ко-
торые должна сегодня формировать школа. 

Содержательный аспект внеурочной работы, в свою очередь, предпо-
лагает некую классификацию учебного, воспитательного материала с уче-
том возраста, развития, интеллектуального потенциала школьника, спе-
цифики учебного предмета, мотивационных установок и целей учебно-
воспитательного процесса [2]. 

Итак, целевой аспект использования внеурочной работы для воспита-
ния самостоятельности обучающихся начальных классов предполагает: 

− формирование целостных знаний об ответственности и самостоя-
тельности через практическую деятельность; 

− развитие познавательных, творческих способностей школьников; 
− воспитание духовно-нравственной личности с высоким уровнем 

нравственной культуры, самосознания, гражданственности, толерантно-
сти [3]. 

Современная образовательно-воспитательная система обязана пере-
дать растущему человеку систему норм самостоятельного социально при-
емлемого поведения, но не в виде готовых сводов правил, а в качестве 
целевого ориентира. В Федеральных образовательных стандартах обще-
образовательной школы говорится о необходимости формирования уни-
версальных учебных действий (УУД) на протяжении всей образователь-
ной деятельности. 

Цель данного требования – создание условий для развития личности и 
ее самореализации, формирования в системе непрерывного образования 
готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; сформированности навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориента-
ции содержания среднего общего образования; подготовка обучающегося 
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору и др. [3]. 

Освоение воспитательного пространства детьми происходит через 
включение ребенка в разнообразные отношения с взрослыми (педаго-
гами-предметниками, организаторами и педагогами дополнительного об-
разования), но и, прежде всего, со сверстниками и другими детьми раз-
ного возраста. В таком общении очевиднее проявляются качества каждого 
школьника, его способность устанавливать гармоничные отношения с 
окружающими, лидерские качества, которые в полной мере соизмеряются 
степенью проявляемой ответственности и самостоятельности. В то же 
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время воспитательное значение внеурочной деятельности как раз и заклю-
чается в предоставляемой ребенку возможности проявить себя в различ-
ных ролях. Реализация потребности в социализации, принятии, само-
утверждении сопряжена, в том числе и со способностью проявить ответ-
ственность за свои поступки и результат общей деятельности. 

Поэтому в компетенции педагога, занимающегося организацией вне-
урочной деятельности, необходимо включить и профессиональные уме-
ния по применению форм, методов, критериев оценки самостоятельности 
и ответственности детей. 

Чаще всего внеурочная деятельность сводится к организации меропри-
ятий, их подготовке и проведению. Данная форма, несмотря на свою по-
пулярность, не всегда себя оправдывает. Стоит учитывать особенности 
возраста обучающихся начальных классов, которые предполагают обес-
печение возможностей для самоутверждения и выбора формы творческой 
самореализации. Именно обучающихся начальных классов, как отмечают 
психологи, наиболее важен положительный социальный опыт, приобре-
таемый в процессе самостоятельной или командной деятельности. По-
этому при формировании коллектива в процессе внеурочной деятельно-
сти, недостаточно просто распределить обязанности, но необходимо про-
вести психологическое исследование каждого участника процесса, с це-
лью выявления возрастных и индивидуальных особенностей и интересов 
младших подростков [1]. 

Особое воспитательно-образовательное пространство школы должно 
создать особые условия для реализации творческих инициатив обучаю-
щихся. «Цементирующей основой» в выстраивании отношений между 
детьми является их желание и стремление проявить себя в том материале, 
который они хорошо знают и к которому проявляют интерес. 

Одним из таких практических вопросов является создание собствен-
ного печатного издания (газеты, журнала), которое становится совмест-
ным делом и способствует повышению самостоятельности, ответственно-
сти за порученное дело, творческой реализации. 

Организация специализированной редакции и создание газеты как 
нельзя лучше соответствует внеурочной деятельности. Естественно, это 
лишь одно из направлений подобной работы, аналогами которого высту-
пают, например, театрализованная постановка, краеведческое направле-
ние, рукотворное творчество, компьютерная анимация и многие другие. 

Как показывает практика, во внеурочной работе зачастую наиболее 
эффективной является соревновательная деятельность. Особенно это за-
метно в начальных классах. Ребенку этого возраста необходимо иметь ка-
кой-либо ориентир, цель, которую ему нужно достичь. Быстрее всего она 
достигается в процессе соревнования. Сама форма конкурса помогла мно-
гим людям совершить кардинальные изменения в своей жизни, изменить 
устои, привычки. 

Выполнение различных видов внеурочной деятельности целесооб-
разно сопровождать педагогическим наблюдением, беседой, анкетирова-
нием, тестированием, педагогическим экспериментом. Критериями 
уровня самостоятельности и ответственности в данном случае выступают 
такие характеристики, как мотивированность и личностная значимость 
участия в создании коллективного продукта, которые определяются по 
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проявленным в процессе деятельности волевому самоконтролю, самооб-
ладанию и настойчивости. 

Поэтому следует проводить разнонаправленные занятия, которые 
смогли бы захватить интерес каждого ребенка без исключения. 

Каждое из направлений работы может найти свое отражение в формах 
проведения занятий. Они затрагивают почти все сферы деятельности де-
тей и могут быть: познавательными, игровыми, трудовой деятельностью, 
досугово-развлекательной деятельностью, спортивно-оздоровительной 
деятельностью, туристско-краеведческой деятельностью, художествен-
ным творчеством др. 

Все, что может заинтересовать детей, может быть применено во вне-
урочной деятельности. Но в то же время все формы должны быть строго 
ориентированы на воспитательные результаты. 

Таким образом, проектирование внеурочной работы обучающихся 
начальных классов – очень сложное дело, успешное осуществление кото-
рого не представляется возможным без опоры на теоретические и методи-
ческие разработки. Возрастает роль профессионализма учителя, компе-
тентность его и осознание им ведущей роли внеурочной работы обучаю-
щихся начальных классов как средства формирования у них самостоя-
тельности. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрыта проблема музыкального развития 
ребенка и становление его как личности средствами музыкального искус-
ства. Рассмотрены труды известных педагогов. Определенно, что сего-
дня в дошкольном образовании востребованы совершенно новые подходы 
для определения роли музыки в жизни каждого ребёнка и, соответ-
ственно, необходимо разрабатывать методики включения музыки в об-
разовательный процесс. Доказано, что использование музыки в процессе 
дошкольного образования способствует гармоничному развитию ре-
бёнка дошкольного возраста. 

Ключевые слова: музыка, музыкальное воспитание, эмоциональное 
воздействие, дошкольный возраст, музыкально-ритмическая деятель-
ность. 

Введение. В системе современного воспитания детей огромное значе-
ние отводится музыке. Музыкальное развитие и воспитание – это процесс, 
в ходе которого происходит становление и совершенствование личности 
ребенка с помощью различных музыкальных инструментов, имеющих 
большое значение в его эстетическом и нравственном развитии. 

Музыка как вид искусства, играет немаловажную роль в эмоциональ-
ном состояние ребёнка. Особенно благоприятным для эмоционального 
воздействия является возраст. Поскольку музыка свободно воздействует 
на детские души, она также способствует развитию детей. 

Литературный обзор. В истории дошкольной педагогики всегда была 
одна из самых актуальных проблем – проблема музыкального развития и 
влияния музыки на формирование духовной культуры личности ребёнка. 

В психолого-педагогических исследованиях Л.С. Выготского, 
А.Л. Готединера, Б.М. Теплова. В.М. Бехтерева рассматривалась про-
блема, как музыка формирует духовный потенциал личности ребёнка. 
В.М. Бехтерев акцентировал внимание на актуальность музыкального 
воспитания с раннего возраста. В. Бехтерев целью музыкального 
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воспитания ставил формирования гармонично развитой личности. В тру-
дах В.Н. Шацкой, Д.Б. Кабалевского, Н.А. Ветлугиной, А.Г. Хрипковой 
музыка является механизмом, который способствует взаимосвязи эстети-
ческих и нравственных аспектов. Практически во всех исследованиях, ав-
торами анализируется роль музыкального искусства в обучении и воспи-
тании детей. 

Г.А. Праслова в своих публикациях указывает на развитие всех 
направлений музыкально-эстетического сознания, т.е. эстетических эмо-
ций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, взглядов об идеале (в воз-
растных границах). Влияние музыки на общее развитие ребёнка зависит 
от эмоционально-оценочного отношения к ней. Именно такое отношение, 
которое формируется в процессе проявления эстетической и творческой 
активности оказывает серьёзное влияние на общее развитие ребенка [2]. 

Цель статьи – определить влияние музыкальных занятий на развитие 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Научные исследования, проведённые в последние годы, констати-
руют, что музыкальное развитие и формирование музыкальных способ-
ностей следует начинать с дошкольного возраста. 

В музыкальном воспитании можно выделить такие популярные виды 
музыкальной деятельности: прослушивание музыки, которую исполняют 
взрослые; простое исполнительство (пение, ритмика, игра на детских му-
зыкальных инструментах); первая информация о музыке и элементарная 
нотная грамота; включение ребёнка в музыкальные игры, хороводы, пе-
сенный экспромт приобщаясь к творчеству. 

В музыке заложена способность стимулировать активность ребёнка. 
Поэтому использование музыки как средство педагогического воздей-
ствия является актуальным. Музыка является прекрасным способом для 
общения взрослых и детей и способствует созданию эмоциональной ком-
муникации. 

В процессе накопления музыкального опыта у ребенка дошкольного 
возраста происходит музыкальное развитие. С помощью музыки ребенок 
может личностно – эмоционально познавать себя и других людей, а также 
осуществлять художественное познание окружающего мира, что способ-
ствует реализации его творческого потенциала. По мнению Л.В. Шко-
ляр [5], музыкальный опыт, даёт право судить музыкальные интересы до-
школьника, его увлечения, масштаб музыкального кругозора. Опыт вос-
приятия музыки и исполнения её, демонстрирует ориентировку не только 
на ценности музыкального наследия прошлого (классики, музыкальный 
фольклор), но и ориентацию на современное музыкальное окружение. 

Обобщенные цели музыкального развития и воспитания детей, кото-
рые стоят перед педагогами в каждой возрастной группе, включают в 
себя: 

− приобретение опыта взаимодействия с музыкальными произведени-
ями в дошкольном возрасте позволит развить музыкальную культуру до-
школьника; 

− формирование у дошкольника позиции активного участника, созда-
теля и творца музыкальных произведений, для того чтобы в процессе 
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пения, танцах и музицирования доступными средствами проявлять себя, 
свои переживания и настроение, эмоции и чувства. 

Перспектива продемонстрировать свои чувства в движении, при этом 
внимательно слушая музыку, достаточно сильно оказывает влияние на 
способность дошкольника управлять своими движениями. 

Взаимосвязь музыки и движения, являясь связующим звеном, позво-
ляют перейти от эмоционально-духовного к конкретно-физическому. Та-
кая комбинация духовного и физического необходима каждому человеку. 
Доказательств того, что музыка способствует развитию человека, не тре-
буется. Она просто помогает человеку совершенствоваться. 

Гармоничность музыкального развития достигается в том случае, где 
используются все виды музыкальной деятельности и все творческие воз-
можности растущего дошкольного возраста. 

В шестилетнем возрасте ребёнок физически мужает, он более подви-
жен, успешно осваивает основные движения. В этом возрасте у него 
наблюдается хорошая координация движений при ходьбе, беге и прыж-
ках. Процессы высшей нервной деятельности становятся более совершен-
нее; происходит развитие способности анализировать, обобщать, форму-
лировать простейшие выводы, совершенствуется произвольная память. 
Во всех видах детской деятельности демонстрируются азы творчества 

У ребенка шестого года жизни уже имеются свои приоритеты к видам 
музыкальной деятельности. В этом возрасте дети всё более осмысленнее 
чувствуют музыку. Он может дать характеристику прослушанному музы-
кальному произведению, дать оценку исполненной песни, танцу, музы-
кальной игры. Что касается музыкально-ритмической деятельности, то 
детей в ней привлекает эмоциональная окрашенность, а также активно пе-
редать своё отношение к музыке в движениях. Ритм – это чередование 
звуков и пауз разной продолжительности. Ритм выступает как фундамен-
тальная основа на начальном формировании музыкальности детей. Благо-
даря ритму ребёнок может передать выразительные средства в музыке, 
содержание, эмоциональное состояние. Через эту деятельность дети ис-
пытывают естественную потребность в движениях. 

Научить ребёнка ритмично двигаться, в соответствии с различным ха-
рактером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), ре-
гистрами (высокий, средний, низкий). Далее переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, отмечать в движении метр (сильную 
долю такта), метрическую пульсацию и простейший ритмический рису-
нок в хлопках, менять движения в соответствии с двух и трехчастной фор-
мой и музыкальными фразами [1]. 

Координируют с музыкой различные движения: 
− ходить легко, ритмично, бегать быстро с высоким подъемом ног, 

скакать с ноги на ногу, выполнять различные движения с предметами и 
без них; 

− показывать различные игровые образы, самостоятельно строить ров-
ный круг, соблюдая при этом расстояние между парами, в разные стороны 
расходиться из пар. 

В танцевальных движениях чередуя выбрасывать на прыжке ноги впе-
ред, всей ступней делать шаг на месте и при кружении, приставной шаг с 
приседанием, поднимать плавно руки и опускать вперед и в стороны, 
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двигаться в парах, отходить от своей пары спиной. Учить детей пляскам, 
состоящим из этих элементов [4]. 

Используя музыкальные игры, можно научить детей самостоятельно 
придумывать выразительные движения и использовать их в своих играх, 
а также свободно двигаться, не копируя друг друга. 

Таким образом, дети на музыкальных занятиях приобретают музы-
кально-ритмические навыки и навыки выразительного движения. Так же, 
как и воспитатель (на физкультурных занятиях), музыкальный руководи-
тель, перед тем как приступить к выполнению движений под музыку при-
вивает детям чётко занять начальное положение, сохранять координацию 
движений рук и ног, смотреть за осанкой. В своих задачах педагог должен 
стремиться не только к тому, чтобы научить детей выполнять какое-либо 
движение качественно и в полной мере, но и к тому, дабы это движение 
было выразительным и доставляло детям удовольствие [3]. Основопола-
гающим принципом в выполнении музыкальных и ритмических движе-
ниях для дошкольников является свобода, естественность и дефицит ка-
кого-либо напряжения. 

Данная задача является достаточно сложной и требует соблюдения 
определённых принципов в работе педагога. В первую очередь это каса-
ется комплексного подхода к решению всех вопросов, связанных с музы-
кальным воспитанием дошкольников: чёткое соблюдения последователь-
ных действий, постепенное повышение уровня сложности каждого этапа. 

С помощью музыки дошкольники получают представления о том, ка-
кие чувства вызывает музыка и о чём она повествует. К периоду прослу-
шивания музыкального произведения, следует сделать предварительный 
настрой, а затем уже приступить к разбору содержания. Это будет способ-
ствовать правильному пониманию музыки. Однако в более осмысленном 
контексте дети чувствуют музыку, когда сами могут выражать свою при-
частность к ней через исполнения, прежде всего посредством движений 
под музыку. 

В музыкальных играх дети изобретают различные игровые образы, 
слушая музыку и передают в движении различные эмоции. Разумеется, 
это даёт им возможность более глубоко понимать эмоциональную сто-
рону произведения. 

Умелое использование движений для того, чтобы подчеркнуть начало 
и конец музыкального произведения, определить ритмический характер 
мелодии и понять его выразительные средства способствуют пение ре-
бёнка более музыкально-выразительным. Соответственно, музыкально-
ритмическая деятельность содействует системному решению задач музы-
кального воспитания дошкольников. Первостепенными педагогическими 
принципами являются систематичность, постепенность и последователь-
ность. При отсутствии предварительной подготовки, направленной на 
развитие двигательных навыков, у детей не будет возможности исполнять 
движения под музыку в полной мере. 

С помощью системы упражнений, построенных по принципу «от про-
стого к сложному», в котором учитываются все необходимые музы-
кально-ритмические навыки и выразительные движения, можно добиться 
того, чтобы программа выполнялась с максимальной эффективностью. 
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В процессе разучивания музыкально-ритмических заданий педагог 
применяет методические приемы, учитывая при этом, возрастные особен-
ности дошкольников. 

Основным методическим приемом является выразительное исполне-
ние музыки. Музыка побуждает ребенка к движению. Ему доставляет ис-
тинное наслаждение полное слияние с музыкой. От того, как исполнено 
музыкальное произведение педагогом, зависит восприятие музыки и по-
нимание музыкального образа и в конечном итоге качество выполняемых 
движений [6]. 

Каждое повторное исполнение какого-либо музыкального произведе-
ния должно быть эмоциональным и выразительным: фразировка мягкой, 
естественной, без нарочитого выделения частей и музыкальных фраз, без 
произвольных остановок и замедлений и т. д. 

Прежде чем приступить с детьми слушать музыку или в процессе разу-
чивания игры, необходимо применять художественные средства: диалог, 
пояснение, стихотворный текст. Шестилетние дети могут самостоятельно 
осмыслить требования педагога и, опираясь на собственный опыт, без де-
монстрации исполнить отдельные музыкально-ритмические задания. 

В музыкальном воспитании дошкольников большое значение имеют 
музыкально-ритмические упражнения, которые прежде всего помогают 
ребенку научиться владеть своим телом, согласовывать движения, корре-
лируя их с движениями других детей. 

В старшей группе на музыкальных занятиях широко используют и со-
временные передовые технические устройства. С одной стороны, они 
дают возможность познакомить детей с новым звучанием музыкального 
произведения, почувствовать богатство музыкального языка в оркестро-
вом исполнении. С другой стороны, педагог может сам показать детям 
нужные движения, внимательнее следить за качеством их исполнения 
каждым ребенком. 

Результаты. В ходе занятий создавались такие условия, чтобы у детей 
вырабатывалась установка на успех, на принятие помощи взрослого. Ис-
ключительное значение имело непосредственное участие педагога в играх 
и упражнениях, позволяющее осуществлять не только руководство дея-
тельностью детей, поддерживать их активность и самостоятельность, но 
и установить доверительные отношения с каждым ребенком. 

Включая музыку в воспитательный процесс, можно добиться того, что 
сенсорные и чувственные восприятия будут развиваться интенсивнее, а 
интеллектуальные способности ребёнка станут более развитыми. Это мо-
жет стать основой для дальнейшего развития всех познавательных про-
цессов, которые будут гармонизировать эмоциональное и рациональное 
начало, и может стать неотъемлемой частью духовной жизни ребёнка в 
будущем. 

Заключение. Успех образовательного пространства зависит от того, 
насколько эффективно реализуются программы, которые способствуют 
развитию различных видов детской деятельности, а также педагогические 
воздействия, которые способствуют гармонизации развития детей. 

Исходя из этого, музыкальное воспитание нуждается в более деталь-
ном рассмотрении и изучении, так как музыка является одним из самых 
мощных способов воздействия, и имеет большой потенциал для развития 
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интеллектуальных способностей и психических функций детей дошколь-
ного возраста. 

Дошкольное образование диктует образованию использование новых 
подходов к пониманию роли музыки в жизни дошкольника и создание но-
вых методик её интеграции в процесс дошкольного образования. 
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Современное образование делает акцент на вовлечение обучающихся 
в процесс оценивания. Решению этой задачи способствует проведение са-
мооценивания, которое становится неотъемлемой частью учебного про-
цесса и играет ключевую роль в повышении качества образовательных ре-
зультатов. 

Самооценивание выполняет ряд функций (развитие критического 
мышления, когнитивных способностей, автономности, навыков 
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самоорганизации, интеллектуального развития, мотивации, пониманию 
собственных способностей) необходимых не только для обучения, но и 
будущей профессиональной деятельности, жизни, личностного роста. 

Проблемы самооценивания учебных достижений обучающихся и рас-
смотрение его как средства, мотива и возможности самим контролировать 
свое обучение, находятся в фокусе внимания многих исследователей  
[1; 2; 5]. Несмотря на доказанную эффективность и значимость этого про-
цесса для качества достижения результатов, самооценивание не находит 
широкого применения в школе или сводится к разовому, простому вы-
ставлению обучающимися оценок себе при сравнении с данными крите-
риями. Как результат, студенты не могут правильно и осознанно оценить 
свою работу. 

Анализ работ по данному вопросу показывает, что самооценивание 
предстает как «широкий спектр механизмов и техник, с помощью кото-
рых обучающиеся описывают (т.е. оценивают) и, возможно, присваивают 
достоинства и ценность качествам своих собственных учебных процессов 
и продуктов» [2, с. 804]; описательный и оценочный акт; определение воз-
можностей обучающегося; аффективный и когнитивный механизм; при-
менение критериев для принятия решений; подотчетность; непрерывная 
оценка; размышление о результатах самой деятельности, результатах; 
оценка эффективности работы; метод обучения [3; 4]. 

Многие исследователи подчеркивают, что цель самооценивания – это 
получение обратной связи, а цель обратной связи заключается в инфор-
мировании и корректировках процессов и продуктов, которые углубляют 
обучение и повышают производительность [1; 5]. Следовательно, цель са-
мооценивания – генерировать обратную связь, способствующую обуче-
нию и повышению производительности. Эта ориентированная на обуче-
ние цель самооценивания подразумевает, что она должна быть формиру-
ющей: если нет возможности для исправления, процесс самооценивания 
бесполезен. 

Процесс самооценивания можно сравнить с «паузой», которую обуча-
ющиеся делают для анализа своих действий и понимания, что они не 
знают и на каком этапе обучения находятся. Систематическое примене-
ние самооценивания на занятиях, овладение большим количеством прие-
мов и стратегий повышает вероятность того, что студенты сделают это 
самостоятельно и осмысленно. 

Опыт практического применения на занятиях показывает, что обуче-
ние студентов размышлениям о своей работе, принятию отзывов и внесе-
ние изменений в работу для повышения ее качества требует теоретиче-
ской подготовленности, времени, опыта применения и терпения. 

Результаты анкетирования студентов 1 курса направлений «Лингви-
стика» и «Педагогическое образование» свидетельствовали, что самооце-
нивание: воспринимается студентами позитивно (74%); понимается его 
важность для обучения (68%), будущей профессиональной деятельности 
(65%); функции – понимания своих способностей (65%) и правильность 
выполнения работы/задания/проекта (71%); не знают о самооценивании 
(3%); знают, но не использовали в школе (95%); использовали – выстав-
ляли оценки тестов по критериям (5%). 
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Однако студенты не хотят заниматься самооцениванием из-за отсут-
ствия необходимых навыков (59%), уверенности или способности оцени-
вать свою работу (72%); считают оценивание ответственностью педагога 
и предпочитают быть оценены экспертами (профессионалами) (82%); бо-
яться быть неправыми или критичны к себе (72%); чувствуют себя неком-
фортно в роли оценивающего (44%). Обобщение ответов обучающихся, 
позволяет сделать вывод о нецелесообразности проведения самооценива-
ния без подготовительного этапа и необходимости объяснения важности 
и смысла данного процесса. 

Мы считаем, что важными для подготовки к процессу самооценивания 
являются следующие действия педагога: 

− объяснение что такое самооценивание и значимость его применения. 
Чтобы самооценивание было эффективным, необходимо сначала ознако-
мить студентов с данной концепцией. Педагоги могут не объяснять при-
чины, лежащие в основе стратегии преподавания или решения. Без осо-
знания зачем они это делают, обучающиеся могут ограничиться миниму-
мом необходимых действий для получения оценки и будут воспринимать 
задания и сам процесс как напряженную работу. Необходимо убедиться в 
понимании студентами, что самооценивание направлено на обучение и 
совершенствование, а не на то, чтобы быть правыми или неправыми; 

− демонстрация модели. Обучающиеся должны видеть цель, к дости-
жению которой они стремятся и как они могут контролировать свое обу-
чение и прогресс в достижении своих целей. Задание оценить анонимную 
работу так, как если бы она была их собственной, предоставить студентам 
обратную связь о «качестве» их самооценивания, показать как использо-
вать обратную связь по результатам самооценивания для постановки но-
вых целей обучения и планирования следующих шагов – действия педа-
гога при демонстрации примера самооценивания. Как только студенты 
научатся уважительно и конструктивно относится к такой экспертной 
оценке, они могут практиковаться со сверстниками в группе; 

− обучение различным стратегиям самооценивания. Стратегии, подхо-
дящие для одного студента могут не «сработать» для другого обучающе-
гося (ведение журнала самооценивания, листов самооценивания, опреде-
ление целей и ожиданий, ведение анализа ошибок и сложных моментов, 
результатов обратной связи и т. д.). Практика предоставлений стратегий 
самооценивания позволит студентам в дальнейшем самим выбирать их 
самостоятельно; 

− практический аспект. Многим обучающимся трудно критиковать 
себя и признавать, что у них есть или нет возможности для совершенство-
вания. Обучающиеся с высокими достижениями склонны быть реали-
стами, возможно, недооценивать свою успеваемость, в то время как сту-
денты с низкими достижениями предрасположены переоценивать свои 
достижения, в большей степени, чем недооценивать их. Предложить сту-
дентам практиковаться и провести «самооценивание» на чужих примерах 
поможет им преодолеть этот барьер. Получение обратной связи и обуче-
ние её правильного применения для корректировки, построения новой 
траектории обучения также находится в плане подготовки к процессу са-
мооценивания; 

− систематичность проведения. Если попробовать какую-нибудь стра-
тегию несколько раз, а затем в течение года не использовать, обучающи-
еся останавливаются, понимая, что они больше не несут ответственность 
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за самооценивание. Задача педагога сделать самооценивание регулярной 
частью того, что студенты делают во время и после обучения, а не чем-то 
второстепенным; 

− ответственность за проведение самооценивания. Студенты быстро 
понимают, что самооценивание не всегда привязано к оценке. Важно 
научить ответственно подходить к самому проведению самооцениванию 
(привлечь к ответственности за самооценивание, а не за то что они делают 
или чего не знают, или за изменения, которые они вносят в результате 
данного процесса). Самооценивание наиболее эффективно, когда оно ис-
пользуется как формирующий инструмент оценки и обучающиеся знают, 
что оно не будет учитываться при получении оценок. В этом случае сту-
денты с большей вероятностью правильно оценят свои результаты, и это 
также даст им возможность адаптировать и пересмотреть свой подход к 
обучению; 

− обсуждение с обучающимися критериев оценивания. Педагоги и 
обучающиеся имеют разные точки зрения и разные представления о том, 
что важно, т.е. оценивание базируется на использовании разных крите-
риев и шкал. Предварительное совместное обсуждение, а также предло-
жение самим студентам определить критерии, по которым будет оцени-
ваться задание/работа/проект, знакомит обучающихся с правилами их ис-
пользования и способствует накоплению объёма оценочных знаний. 

Процесс самооценивания способствует более высокому качеству и глу-
бине выполнения заданий, вовлечению обучающихся в процесс оценива-
ния, делает их скорее инсайдерами, чем потребителями, передает им часть 
ответственности за принятия решений от педагога. Раскрытие потенциала 
данного процесса невозможно без подготовительного этапа, который гото-
вит студентов к осознанному проведению самооценивания. В перспективе 
было бы интересно более обстоятельно рассмотреть, как мотивировать обу-
чающихся размышлять о собственных результатах, какие техники и страте-
гии эффективны на занятиях и на каких этапах обучения в зависимости от 
дисциплин и как отслеживать результаты самооценивания. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема духовно нрав-
ственного и патриотического воспитания. Автор считает, что патри-
отическое воспитание возможно только в совместном воздействии на 
молодые поколения и со стороны школы, и со стороны семьи, и со сто-
роны общества и должно вестись в духе народной мудрости, учитывая 
индивидуальность каждого ученика. У каждого учителя должен быть 
духовный наставник. Важно обращаться к исторической памяти, к ис-
токам отечественной культуры, к отзывчивости и согласию. Духовная 
сила школы – это дети. Только школа может стать спасением, которое 
восстановит разрушенные духовные основы. 

Ключевые слова: духовность народа, патриотическое воспитание, 
духовная сила, духовный мир, духовные святыни, нравственность. 

Сейчас много говорят о духовно-нравственном воспитании подраста-
ющего поколения, о возрождении русской культуры, о силе русской 
нации. Духовность народа – это очень емкое и многообразное понятие, 
вбирающее всю силу национального духа. Разве можно представить об-
разование без национальной культуры. Только школа может стать тем 
спасением, которое восстановит разрушенные духовные основы жизни. 
Мощным потенциалом, способным возродить русскую школу, несет в 
себе народная педагогика. К.Д. Ушинский, изучив педагогические си-
стемы, пришел к выводу, что воспитывать нужно, опираясь на опыт сво-
его народа, опираясь на его народные начала, только они имеют могучую 
воспитательную силу, и не сравнятся с самыми лучшими педагогиче-
скими системами, заимствованными у других народов. Патриотическое 
воспитание – это воспитание молодежи и детей, которое ведется на уро-
ках народной мудрости, культурных и исторических традициях родного 
народа, в тесном единстве педагогических воздействий на молодые поко-
ления и со стороны школы, и со стороны семьи, и со стороны общества. 

И поэтому выделим важнейшие черты народной педагогики: 
− обычаи и традиции в судьбе разных поколений. 
− устное народное творчество и народные промыслы России, 
− близость природы и человека. 
Основные направления народной педагогики: 
− формировать у детей и молодежи гуманистические убеждения; 
− актуализировать семейные, родительские традиции, родственные 

чувства; 
− воспитывать общечеловеческие начала нравственности и культуры 

поведения; 
− воспитывать сознательное отношение к труду; 
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− приобщать к историческому литературному, производственному 
краеведению; 

− воспитывать основы эстетической культуры (в искусстве, быту, 
труде, природе); 

− воспитывать потребность в здоровом образе жизни, физическом со-
вершенствовании. 

Личность каждого ученика обладает своей неповторимой индивиду-
альностью, которую надо учитывать при организации учебного процесса, 
создавать условия для её развития, обеспечивая построения такой си-
стемы образования и воспитания, которая обладает вариативностью со-
держания, целей, методов, средств. 

Процесс воспитания в духе народной мудрости должен быть и на каж-
дом уроке, и во внеурочное время. Не должно быть такого предмета в 
учебном расписании, где в содержании учебного материала не могли бы 
быть внесены элементы народной педагогики. На многих уроках литера-
туры, истории, физики, биологии, математики широко используются уст-
ное народное творчество, сказки, былины, эпос, пословицы, поговорки, 
приметы погоды и природы. 

Всё ощутимее протягивают руку помощи, приходят из далекого про-
шлого, становятся рядом: силы добра, созданные народны фольклором, 
духовные силы древней Руси, видные люди Отечества, духовно сильные 
люди родного края и нравственные силы семьи. Образ матери… Образ 
Родины… Образ школы… Они будут сопровождать нас всю жизнь. 

Основная целительная духовная сила школы – это фольклор, древне-
русская культура, живопись, литература народная культура, декоративно-
прикладное искусство, народное искусство. Тысячелетняя духовная куль-
тура делает нас продолжателями силы духа прошлых поколений. Духов-
ный мир каждого из нас был бы в какой-то мере беднее, если бы в нем не 
было Василисы Премудрой, Елены Прекрасной, Марьи Моревны. 

Наш запас духовных сил позволяет определить перспективу: идти от 
знаний к человеку, от творения доброты добротой, формированию си-
стемы духовного влияния, от творения нравственной красоты и духовно-
сти к формированию русского характер. 

В этом духовном мире каждому свойственно стремление к красоте, ис-
тине, доброте. Учитель знает, куда отправить ученика за душевными по-
требностями, увлекая его нравственным творчеством, красотой нрав-
ственных отношений. Каждый ребенок должен иметь возможность по-
знать красоту русской природы, русского творчества, русской культуры, 
величие русской души и силу духа. 

Сможет ли учитель сформировать желание детей приобщаться к оте-
чественным нравственным ценностям, проверенными веками. Мы 
должны это сделать. Школа – очаг, заполненный идеями, ведущими в бу-
дущий день. 

Духовные святыни, нравственные наставники были у наших предков. 
Они должны быть и у нас. Но кого брать? С кем и как духовную среду 
формировать? С кем веру в человека укреплять? 

У каждого педагогического коллектива, у каждого учителя должны 
быть свои духовные наставники. Сегодня просто невозможно представить 
школу без доктора филологических наук Митрофана Кузьмича 
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Теплякова, без духовного подвига художника Василия Павловича Криво-
ручко, подарившего музею поле Куликовом 60 своих картин, без Дмитрия 
Сергеевича Лихачева, без героев Великой Отечественной войны, воинов – 
интернационалистов, героев СВО. 

Можем ли мы, учителя, поведать детям о наших морально- нравствен-
ных наставниках? Сможем ли мы сформировать желание детей приоб-
щаться к отечественным нравственным ценностям, проверенными ве-
ками. И мы должны это сделать. Школа – очаг, заполненный идеями, ве-
дущими в завтрашний день. 

Наша целительная духовная сила – культура. Слово «культура» латин-
ское. Оно обозначало «возделывание», обработку, улучшение почвы. 
Древние допускали мысль, что разум нужно возделывать так, как кресть-
яне возделывают поле. Сегодня мы говорим: «Культура-духовный опыт 
народа, охватывает прошлое, настоящее и простирается в будущее». Нас 
будто родниковой водой поит фольклор, декоративно-прикладное творче-
ство, русская матрешка, Дымковская игрушка, Золотая Хохлома, голубая 
Гжель, музыка красок шалей и Загорского шитья, тонкий рисунок кружев, 
чарующая красота фарфора, Архангельская резьба по кости, художествен-
ное литье. Все соединилось гармонично, рождая цветение человеческой 
души. 

Очень важно обратиться к величию русской земли. К исторической па-
мяти, к истокам отечественной культуры, к отзывчивости и согласию. 

Для нас школа-великая сила, созидающая интеллектуальную силу, 
нравственную красоту и духовность. 

Основная идея: духовное творение- спасение детей и России. 
Как мы познавали бы глубину нашего духа, не пройдя путь к его исто-

кам? Как мы проявили бы высоты своего духа не будь духовно-нравствен-
ной деятельности школы? 

Разве без духовного труда возникло бы стремление к нравственной 
Вселенной внутри нас, к «Я»- песчинке огромного мира? 

И стали в школе нормой уроки «Разговор о важном», «Уроки обще-
ния», «Уроки открытия личности», нравственно этические уроки, уроки, 
посвященные именинникам, «от чести рода – к чести имени» и другие 
пути «от знаний к человеку». 

Учитель должен говорить с детьми открывая свою душу, рассказывая 
о своей работе, о своем детстве, о любимых писателях, фильмах, героях. 
Может быть именно увлечения учителя станут полезными для выбора де-
тей. Пригодится и опыт психологических бесед. Дети слышат забытые 
ласковые слова, живут духовной жизнью школы. Идут к своей личности. 

Гражданская позиция учителя, сострадание к детям утверждает учи-
теля как личность. Ведь только личностью воспитывается личность. 
Дети – это тайна. А учитель черпает силу в детях, в их природе, которую 
и должен защитить от жестокого мира. 

Обучение и воспитание детей возможно только в тесном сотрудниче-
стве школы и семьи, учителя и родителей. Только такой союз дает поло-
жительные плоды 

Накопленный опыт учителей нашей школы позволяет определить ос-
новные направления духовного воспитания детей: «Память», «Природа», 
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«Человек», «Культура» и «Школа». Вся наша работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию учит детей отстаивать свои убеждения, делать 
само оценочный анализ: Каков я? Каковы мои достоинства? Какую цель 
поставить перед собой? 

Мы наблюдаем каждого ученика. Все дети равны во всех делах, гото-
вым к добрым поступкам. И с каждым годом идем от творения доброты 
добротой, от нравственной красоты и духовности к формированию рус-
ского характера, национального самосознания 

Духовная сила школа – дети, их духовно-нравственная сила, без кото-
рой невозможны жизнь, радость семьи, без России. 

Школа без духовности – храм без божества. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию эстети-
ческого воспитания младших школьников в системе образования. Автор 
рассматривает важность включения элементов искусства и культуры в 
образовательный процесс, чтобы развивать у детей чувство красоты, 
эстетическое восприятие и творческий потенциал. В статье определя-
ется содержание понятий «эстетика», «эстетическое воспитание», вы-
являются компоненты художественно-эстетического воспитания, а 
также основные методы эстетического воспитания. В работе описыва-
ется роль учителя в процессе эстетического воспитания. 

Ключевые слова: эстетика, эстетическое воспитание, младший 
школьник, эстетическое восприятие, творчество. 

Эстетическое воспитание играет важную роль в формировании лично-
сти ребенка. В младшем школьном возрасте у детей формируются вкусы, 
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эмоции, чувства и представления о красоте и гармонии. Следовательно, 
включение элементов эстетического воспитания в образовательный про-
цесс с самого раннего возраста является важным. 

Для более точного понимания понятия эстетического детей младшего 
школьного возраста, обратимся к основам самой эстетики. 

Эстетика – это наука об уникальном эстетическом измерении челове-
ческого бытия. Она раскрывает своеобразие человеческого отношения к 
миру, выделяясь из всех других эстетических подходов. Эстетика затра-
гивает эстетические аспекты жизни личности и общества, описывая эсте-
тические связи между людьми и значимость эстетического в формирова-
нии и улучшении социальных взаимодействий [2] 

Эстетика нередко трактуется, как философское учение, исследующее 
сущность, формы и проявления прекрасного в художественном творче-
стве и повседневной жизни. Эстетика представляет собой науку об искус-
стве как особой форме общественного сознания [1] 

В свою очередь, эстетическое воспитание представляет собой форми-
рование у представителей определенной культуры или какой-то ее части 
определенного эстетического отношения к действительности. Целью эс-
тетического воспитания является формирование конкретной установки 
личности на мир эстетических ценностей. Одновременно в процессе эсте-
тического воспитания формируется и развивается способность человека к 
эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический идеал и 
вкус. 

Перед эстетическим воспитанием стоят две взаимно связанные задачи: 
1) формирование эстетически-ценностной ориентации личности; 
2) развитие ее эстетически-творческих потенций. 
По мнению выдающегося ученого Б.Т. Лихачева, только целенаправ-

ленное эстетико-воспитательное воздействие педагогов способно вовлечь 
учащихся в различную художественно-творческую деятельность, а зна-
чит – способствует развитию сенсорной сферы, что ведет к пониманию и 
осознанию красоты окружающей их действительности, а также прекрас-
ного, которое содержится в каждом человеке [4]. Следовательно, вовле-
ченность можно рассматривать как неотъемлемый компонент художе-
ственно-эстетического воспитания. 

На основе изученной литературы [5–7] можно выявить следующие 
компоненты художественного-эстетического воспитания: 

‒ ценностно-эмоциональный (восприятие и понимание произведений 
искусства); 

‒ когнитивный (воспитание постоянной потребности к познанию); 
‒ деятельностный (вовлеченность учащихся в различную художе-

ственно-эстетическую деятельность). 
Основная цель эстетического воспитания младших школьников за-

ключается в развитии творческого мышления, эмоциональной отзывчиво-
сти, а также формировании эстетического вкуса у детей. Для достижения 
этой цели в школах внедряются разнообразные формы работы, направ-
ленные на развитие эстетических чувств у детей. 

Эстетическое воспитание осуществляется посредством множества 
средств, включая бытовую среду жизни человека, обстановку его 
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трудовой деятельности, эстетическую составляющую нравственных отно-
шений и другие аспекты. 

Одним из ключевых методов эстетического воспитания является ра-
бота с изобразительным искусством. Занятия рисованием, лепкой, аппли-
кацией и другими видами художественной деятельности помогают детям 
развивать творческое мышление, совершенствовать моторику и обога-
щать воображение. 

Кроме того, важным аспектом в эстетическом воспитании младших 
школьников является музыкальное образование. Уроки музыки способ-
ствуют развитию слуха, ритмического чувства, а также способствуют 
формированию музыкального вкуса у детей. Современные школы все 
чаще включают в учебную программу занятия по музыке и искусству, 
чтобы обеспечить всестороннее развитие учащихся. 

Важным элементом эстетического воспитания является также знаком-
ство детей с литературой и поэзией. Чтение стихов и сказок, обсуждение 
произведений и выразительное чтение помогают детям развивать чувство 
прекрасного, улучшать речевые навыки и расширять свой кругозор. 

Помимо этого, нельзя недооценивать роль учителя в эстетическом вос-
питании младших школьников в системе образования. От его профессио-
нализма, творческого подхода и личностных качеств во многом зависит 
успешность этого процесса. Важной задачей учителя является формиро-
вание у младших школьников эстетического восприятия окружающего 
мира. Он должен учить детей видеть красоту в природе, произведениях 
искусства, в поступках людей, развивать их эмоциональную отзывчивость 
и воображение. 

Учитель организует разнообразные виды творческой деятельности 
учащихся – рисование, лепку, музицирование, театральные постановки. 
Он создает условия для раскрытия и развития индивидуальных художе-
ственных способностей каждого ребенка, поддерживает их инициативу и 
самовыражение. Кроме того, педагог должен быть примером высокой 
нравственности и духовности для своих учеников. Его личность, поведе-
ние, манера общения оказывают огромное влияние на формирование цен-
ностных ориентиров младших школьников. 

Таким образом, эстетическое воспитание младших школьников играет 
ключевую роль в формировании личности ребенка и его культурного раз-
вития. Работа в этом направлении способствует воспитанию у детей эсте-
тического чувства, творческого потенциала и критического мышления. 
Поэтому школам необходимо уделять должное внимание развитию эсте-
тического сознания учеников и включать соответствующие элементы в 
образовательный процесс. 

Список литературы 
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 1989. 
2. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров / И.П. Никитина. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 676 с. – ISBN 978-5-9916-2606-4 // Образова-
тельная платформа Юрайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/509142 (дата обращения: 02.05.2024). 

 
 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

229 
 

3. Олешкевич К.И. Эстетическое воспитание детей младшего возраста в учреждениях 
культуры: технологический подход: монография / К.И. Олешкевич. – М.: Креативная эконо-
мика, 2019. – 184 с. – ISBN 978-5-907063-60-0 // Лань: электронно-библиотечная система. 
DOI 10.18334/9785907063600. EDN PZOYOJ 

4. Лыкова И.А. Экспериментирование в детской изобразительной деятельности / 
И.А. Лыкова // Материалы Международной конференции к 95-летию со дня рожде-
ния А.В. Запорожца / под общ. ред. В.Т. Кудрявцева. – М., 2000. – С. 157–158. 

5. Гуружапов В.А. Как учить детей понимать изобразительное искусство: очерки психо-
логии порождения смысла произведений живописи и графики / В.А. Гуружапов. – М., 
1999. – 112 с. 

6. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе / В.Н. Шацкая. – М.: 
Просвещение, 1987. – 184 с. 

7. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания: книга 
для учителя / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. – 253 с. 

 

Коблева Анжела Лионтьевна 
канд. психол. наук, доцент 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный  
педагогический институт» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА:  
ПРАКТИКА СОБЫТИЙНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: в статье обоснована актуальность решения задач по 
формированию чувства патриотизма у обучающихся. Авторы в резуль-
тате анализа научно-практических работ по теме исследования обосно-
вали эффективность применения практик событийного подхода как 
наиболее релевантных для решения задач патриотического воспитания. 
Предполагается, что описанный в статье проект технологии событий-
ного подхода к формированию чувства патриотизма у обучающихся по-
полнит ресурсы научно-методического сопровождения педагогов, участ-
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Проблема воспитания чувства патриотизма не является новой, однако 
не утрачивает своей актуальности многие десятилетия. С момента вхож-
дения ребенка в поле образовательного пространства он сразу же оказы-
вается в среде, наполненной комплексом психолого-педагогических усло-
вий направленных на формирование человеческих качеств, которые по-
могут стать по-настоящему достойным человеком. 

Чувства преданности, гордости, уважения к истории, традиционным 
ценностям малой и большой Родины – это, лишь, небольшой перечень со-
циально обусловленных характеристик, которые успешно формируются с 
детства. 

Н.П. Устинова понятие патриотизм определяет, как деятельность, 
направленную на благо общества своей страны [5, с. 266]. 
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Рассматривая понятие «патриотизм» Е.А. Казаева, Н.С. Чхетиани, 
Л.И. Пономарева относят его к этическому чувству и рассматривают в ка-
честве регулятора поведения граждан [1]. 

Чувство патриотизма не возникает само по себе – оно формируется в 
процессе воспитания и воздействия на сознание человека определенных 
факторов [6; 7]. 

Чем значительнее информация, тем выше эмоциональный отклик. И, 
наоборот, уровень эмоционального отклика обусловлен степенью значи-
мости информации (события) для индивидуума [2; 7]. 

Так, процесс познания человеком истории, культуры, ценностей, тра-
диций своей страны, неизбежно сопровождается определенным рядом 
эмоций и чувств, которые он испытывает, осмысливая важную для него 
информацию. 

Главное решение данной задачи находится не столько в содержании 
применяемых методов, сколько в их направленности. Традиционно пат-
риотическое воспитание направлено на познавательную сторону форми-
рования патриотического самосознания. Однако, все выше сказанное, 
позволяет констатировать, для эффективной реализации цели патриоти-
ческого воспитания, необходимо учитывать феномен эмоционально-чув-
ственного восприятия ребенком действительности. 

В свое время, событийный подход к воспитанию активно использо-
вался в педагогической деятельности великого русского педа-
гога А.С. Макаренко. Ученый акцентировал внимание на то, что в про-
цессе воспитания большое значение имеют яркие, волнующие душу со-
бытия [3, с. 7]. 

Г.Е. Соловьев рассматривает событийный подход, как технологию орга-
низации и значимых событий в жизни коллектива и отдельной личности. 

Нам близка позиция авторов событийной технологии Ю.Л. Троиц-
кого, В.И. Тюпа, интерпретирующих ее суть как обогащение личного 
опыта и ценностных отношений обучающихся [4, с. 8]. 

Технология событийного подхода к формированию чувства патрио-
тизма у обучающихся предполагает активное использование различных 
форм и способов воспитания, делающих упор на особенности эмоцио-
нального восприятия информации, развитие знаний и кругозора обучаю-
щихся. Рассмотрим этапы проекта технологии. 

1. Определение темы воспитательного события. 
В процессе выбора темы определяется насколько значимым окажется 

событие: 
− определяется у обучающегося спектр интересов к истории, тради-

циям, культуре, достижениям и т. д. своей страны; 
− определяется, какие темы вызывают наибольший эмоциональный 

отклик и интерес; 
− у обучающиеся накапливаются знания об исторических событиях, 

традиционных ценностях, культуре. 
2. Постановка цели и задач воспитательного события. 
Цель: сформировать и углубить чувство патриотизма у обучающихся, 

участвующих в воспитательном событии. 
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Задачи: 
− формирование у обучающихся системы знаний о об истории своей ро-

дины; 
− осмысление и принятие обучающимся традиционных российских 

ценностей и традиций; 
− формирование у обучающихся эмоциональной отзывчивости к со-

бытиям и достижениям Отчизны; 
− развитие ценностно-ориентационной и духовно-нравственной базы 

обучающихся. 
3. Планирование, подготовка к организации и проведению воспита-

тельного события. 
Процесс планирования и организации воспитательного события моти-

вирует обучающихся к творческому поиску, исследовательской деятель-
ности, анализу информации, определению смыслов культурно-историче-
ских событий, развитию эмпатии и расширению кругозора в области ис-
торических истоков своей родины, ее ценностных и традиционных ори-
ентиров. Распределение индивидуальных или командных поручений по 
подготовке к воспитательному событию 

На данном этапе создаются условия, инициирующие активную деятель-
ность обучающихся и развитие способности к эмпатии, осуществляется дости-
жение целевых ориентиров ФГОС и Примерной рабочей программы воспита-
ния. 

4. Проведение и участие в воспитательном событии. 
Условия проведения воспитательного события: наглядность, музы-

кальное сопровождение, атмосфера сотворчества, коллективная совмест-
ная деятельность от замысла до рефлексии. Воспитательное событие не 
предполагает выступающих и наблюдающих, все – участники события. 

5. Рефлексия участников воспитательного события. 
Открытие смыслов, осмысление и обсуждение пережитых чувств, 

например, радости, гордости, грусти, тревожности, вдохновения и т. д. 
Таким образом, можем сделать вывод, что технология событийного 

воспитания позволяет создать предпосылки для формирования чувства 
патриотизма. 
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Учебный процесс в образовательном учреждении – это не только пе-
редача знаний, но и формирование навыков. В среднем профессиональ-
ном образовательном учреждении формируются не только узкоспециали-
зированные профессиональные навыки, компетенции, но и общекультур-
ные компетенции (ОКК). Общекультурные компетенции играют ключе-
вую роль в формировании личности, способной к интеграции в современ-
ное общество. 

Модернизация российского образования предусматривает переход на 
образовательные стандарты нового поколения. Идеологической основой 
новых образовательных стандартов является компетентностный подход. 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» 
получали распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о 
проблемах и путях модернизации российского образования. Обращение к 
этим понятиям связано со стремлением определить необходимые измене-
ния в образовании, в том числе в школьном, обусловленные изменениями, 
происходящими в обществе. 

Компетентность включает следующие аспекты: 
− смысловой аспект – адекватное осмысление ситуации на основе име-

ющихся культурных образцов понимания, оценки такого рода ситуаций; 
− проблемно-практический аспект – адекватность распознавания си-

туации, постановки и эффективного выполнения целей, задач, норм в дан-
ной ситуации; 

− коммуникативный аспект – адекватное общение с учетом соответ-
ствующих культурных образцов общения и взаимодействия. 
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Человек имеет общекультурную компетентность, если он способен к 
адекватному осмыслению, практическому решению и коммуникативному 
выражению ситуаций, выходящих за пределы его профессиональной 
сферы. 

Целью образования в области формирования ОКК является: дости-
жение уровня ОКК, достаточного для ориентации в ценностях куль-
туры, формирования способности самостоятельно оценивать конкрет-
ные явления культуры, для овладения методами самообразовательной 
деятельности. 

Задача заключается в том, чтобы дать обучающимся необходимые зна-
ния в области культуры, продемонстрировать образцы культуры в различ-
ных сферах, а именно: 

социально-экономической; 
политико-правовой; 
в сфере науки, религии; 
экологической; 
эстетической; 
коммуникативной; 
досуговой. 
Необходимо заметить, что общекультурная компетентность формиру-

ется не только воспитательными воздействиями, но и в ходе преподавания 
дисциплин из разных образовательных областей. В стандартах по каж-
дому предмету прописан не только набор учебных компетенций, кото-
рыми должен овладеть ребенок в ходе изучения того или иного предмета, 
но и составляющие общекультурной компетентности, которая должна 
быть сформирована в курсе изучения того или иного предмета. 

Общекультурные компетенции формируются лишь в опыте собствен-
ной деятельности. Остановимся подробнее на формировании общекуль-
турной компетенции на уроках истории и обществознания. 

В качестве примера приведу вариант игры «Дебаты». За основу взята 
игра «Дебаты» К. Поппера. Однако на уроках использовать классический 
вариант игры – невозможно, она подразумевает длительную и глубокую 
подготовку. 

Преподаватель, руководствуясь правилами дебатов по К. Попперу, го-
товит темы для дискуссии с учетом дисциплины. 

Студенты делятся на группы, получают тезис для доказывания или 
оспаривания. Тянут жребий, чтобы понять – какая команда «за» предло-
женный тезис, какая – «против». Командам дается время и возможность 
использовать учебники, дополнительные источники, чтобы подготовить 
по три аргумента в пользу своей позиции. Преподаватель предлагает им 
подумать – какие вопросы к этим аргументам могут задать соперники. 

Впервые к игре студенты отнеслись настороженно – нет привычки ар-
гументированных споров, стало понятно, что не всякий предложенный ва-
риант является веским аргументом, не все умеют слушать! И это для мно-
гих студентов стало открытием. 

Анализируя итоги игры, сами обучающиеся говорили, что не ожидали, 
что игра им так понравится. Сначала им было сложно включиться – по-
нять правила, вникнуть в тему, принять ту или иную сторону и понять, 



Издательский дом «Среда» 
 

234      Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук:  
от теории к практике 

что такое аргумент и прогнозировать, какие доказательства и вопросы бу-
дут использовать ребята из другой команды. 

Игра помогает не только формирования общекультурные компетен-
ции – самостоятельно оценивать факты, формулировать мысли, выстраи-
вать грамотные аргументы, находить подходящие факты, обращаясь к 
изучаемой дисциплине (в нашем случае к материалам «Обществозна-
ния»). Кроме того, дебаты – это командная игра и студенты учатся слу-
шать друг друга, объяснять свою позицию, формулировать грамотные до-
воды. 

Представленный пример позволяет формировать у студентов грамотную, 
логически верную речь, предлагая употребление имен, терминов, историче-
ских названий и др.; игра позволяет следить за грамотностью речи студентов; 
игра буквально заставляет участников обращаться к историческим и науч-
ным фактам. 
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Непрерывное образование становится все более важным в современ-
ном обществе, где быстрые технологические изменения и социокультур-
ные сдвиги требуют от людей постоянного обновления знаний и навыков. 
Однако, внедрение такой системы сталкивается с рядом социокультурных 
проблем, которые требуют внимания и решения. 

Социокультурные проблемы – это проблемы, связанные с взаимодей-
ствием социальных и культурных аспектов общества и их влиянием на 
жизнь людей. Они часто возникают из-за различий в ценностях, нормах, 
верованиях, традициях и обычаях, которые характеризуют различные 
группы в обществе. Эти проблемы могут затрагивать различные сферы 
жизни, такие как образование, здравоохранение, трудовые отношения, по-
литика, и т. д. 

Примеры социокультурных проблем. 
Дискриминация и неравенство. 
Расовая дискриминация: некоторые группы людей могут сталкиваться с 

дискриминацией из-за своей расовой или этнической принадлежности. Это 
может проявляться в форме ограничений доступа к образованию, трудо-
устройству, жилищу и другим возможностям из-за предвзятых взглядов. 

Половая дискриминация: женщины могут сталкиваться с неравен-
ством в оплате труда, ограниченным доступом к высокооплачиваемым 
должностям, а также сексуальным домогательством на рабочем месте, что 
препятствует их профессиональному и личностному развитию. 

Дискриминация по инвалидности: люди с инвалидностью могут стал-
киваться с препятствиями при получении образования или трудоустрой-
стве из-за недостаточной адаптации образовательных и рабочих мест для 
их потребностей. 

Культурные стереотипы и предвзятость: предвзятые взгляды и стерео-
типы могут привести к социальному и культурному неравноправию, а 
также ограничить возможности развития индивидуальности и творче-
ского потенциала людей. 

Конфликты национальных и этнических групп. 
Этнические конфликты: различия в культуре, языке, религии и иден-

тичности могут приводить к напряженности и конфликтам между раз-
ными этническими группами в обществе, что может создавать негативные 
последствия для стабильности и мира. 

Национальные конфликты: проблемы национальной идентичности и 
территориальные споры могут вызывать конфликты и напряженность 
между различными национальными группами, что ведет к разделению и 
дезинтеграции общества. 

Языковые барьеры и культурные различия: недостаточное владение 
языком или непонимание культурных особенностей могут создавать 
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препятствия для эффективного общения и взаимодействия между людьми 
из разных культурных групп. 

Негативные социальные явления: включают в себя проблемы, такие 
как насилие, агрессия, наркомания, алкоголизм и другие социальные яв-
ления, которые могут быть связаны с культурными или социальными фак-
торами. 

Исключение и маргинализация: некоторые группы людей могут быть 
исключены из общественной жизни или маргинализированы из-за их со-
циального статуса, культурной принадлежности или других факторов. 

Решение социокультурных проблем требует комплексного подхода, 
включающего в себя образование, сознательность, межкультурное взаи-
модействие, а также разработку политики и программ, направленных на 
поддержку инклюзивности, равноправия и разнообразия в обществе. 
Ниже описаны некоторые методы решения проблем. 

1. Доступность образования. 
Доступность образования включает в себя не только физическую до-

ступность учебных заведений, но и финансовую доступность образова-
тельных программ. Экономические барьеры могут быть серьезным пре-
пятствием для многих людей, особенно из меньшинственных групп и низ-
кообеспеченных семей. Решение этой проблемы может включать в себя 
разработку гибких финансовых схем оплаты обучения, стипендий, гран-
тов и других форм финансовой поддержки. Также важно учитывать гео-
графическую доступность образования, особенно для людей, проживаю-
щих в удаленных или сельских районах, где может быть ограничен доступ 
к образовательным ресурсам. 

2. Развитие мультимедийных и интерактивных образовательных ре-
сурсов. 

С развитием информационных технологий возникают новые возмож-
ности для создания более эффективных и привлекательных образователь-
ных ресурсов. Это могут быть интерактивные учебники, онлайн-курсы, 
вебинары, мультимедийные презентации и другие формы обучения, кото-
рые позволяют студентам взаимодействовать с материалом и получать об-
ратную связь. Развитие таких ресурсов требует сотрудничества между пе-
дагогами, разработчиками программного обеспечения и дизайнерами для 
создания качественных образовательных продуктов. 

3. Культурное разнообразие и включение. 
С учетом растущей мобильности населения и межкультурных контак-

тов, образовательные программы должны быть адаптированы к различ-
ным культурным контекстам. Это не только учет культурных особенно-
стей при создании учебных материалов, но и обеспечение поддержки для 
студентов из разных культур и языковых групп. Программы обучения 
должны быть гибкими и включать элементы межкультурного обмена и 
взаимопонимания, чтобы стимулировать взаимодействие между разными 
культурными группами и укреплять социокультурное включение. 

4. Развитие междисциплинарных подходов. 
Сложные проблемы современного мира часто требуют комплексного 

подхода, который объединяет знания из различных областей. Непрерыв-
ное образование должно стимулировать развитие междисциплинарных 
подходов, позволяя студентам приобретать не только углубленные знания 
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в своей узкой специализации, но и широкий обзор вопросов, связанных с 
другими областями знаний. Это может включать в себя создание интер-
дисциплинарных курсов, проектов и исследовательских программ, а 
также развитие навыков работы в команде и межпрофессионального вза-
имодействия. 

5. Гибкость и адаптивность образовательных программ. 
Современное общество изменяется быстро, и образовательные про-

граммы должны быть гибкими и адаптивными к этим изменениям. Это 
включает в себя возможность быстрой модификации программ в соответ-
ствии с новыми технологиями, требованиями рынка труда и обществен-
ными потребностями. Гибкость образовательных программ также позво-
ляет обеспечить поддержку для переобучения и переквалификации работ-
ников, что особенно важно в условиях быстрого развития технологий и 
изменения структуры экономики. 

Эти пункты вместе представляют комплексный подход к решению со-
циокультурных проблем в контексте непрерывного образования, который 
позволит создать более доступную, разнообразную и адаптивную образо-
вательную среду для всех членов общества. 
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Аннотация: статья посвящена роли речевых игр и упражнений в раз-

витии фонематического слуха детей старшего дошкольного возраста. 
Фонематический слух – это способность различать и анализировать зву-
ковую структуру слова. Развитие этой способности является важным 
этапом в практике обучения грамоте и формировании связанной с ней 
речи. В статье рассматриваются основные принципы развития фонема-
тического слуха и роли речевых игр и упражнений в этом процессе. Будут 
описаны различные виды игр и упражнений, которые могут быть исполь-
зованы в работе с детьми старшего дошкольного возраста для развития 
и укрепления фонематического слуха. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, формирование фо-
нематического слуха, речевые игры, речевое развитие. 

Фонематический слух – это способность различать и анализировать 
звуковую структуру слова. Он является неотъемлемой частью языкового 
развития ребенка и играет важную роль в формировании его навыков чте-
ния и письма. В современном обществе умение читать и писать является 
ключевым фактором успеха в школе и дальнейшей жизни. Поэтому раз-
витие фонематического слуха детей старшего дошкольного возраста яв-
ляется особенно важной задачей для педагогов и родителей [1, с. 51]. 

Сформированность фонематического слуха – это необходимые усло-
вие успешного обучения детей умению производить звуковой и звукобук-
венный анализ слов, подготовки их к чтению и письму. 

Согласно исследованиям Н.Х. Швачкина выделяется два периода в 
формировании фонематического слуха: 

− дофонемный – у ребенка существует просодическая речь; 
− фонемный – ребенок различает звуки по способу их образования, 

сначала взрывные, потом – фрикативные [10]. 
Формирование фонематического слуха детей дошкольного возраста 

изучали многие ученые, такие как: А.Н. Гвоздев, В.И. Бельтюков, 
Н.X. Швачкин, Г.М. Лямина. Изучив труды данных исследователей, авто-
ром были определены основные принципы и особенности формирования 
фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие фонематического слуха основывается на нескольких основ-
ных принципах: 
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− объединение слуха и речи: для развития фонематического слуха 
необходимо, чтобы ребенок активно произносил и слышал звуки речи; 

− постепенность: развитие фонематического слуха должно быть по-
степенным и систематическим. Ребенок должен начинать с различения 
громких и тихих звуков, затем переходить к различению гласных и со-
гласных звуков, а затем к различению разных звуков внутри слова; 

− игровой подход: игры и упражнения должны быть основной формой 
работы с детьми для развития фонематического слуха. Игры создают ин-
терес к процессу обучения и помогают удержать внимание ребенка. 

Особенности развития фонематического слуха у детей старшего до-
школьного возраста включают: 

− улучшение слухового восприятия: дети старшего дошкольного воз-
раста становятся способными услышать и различить более сложные зву-
ковые различия, такие как конечные звуки слов и звуки в середине слова; 

− развитие навыка анализа и синтеза звуков: дети старшего дошколь-
ного возраста становятся способными разбирать слова на отдельные звуки 
(анализ) и соединять звуки вместе, чтобы создать новые слова (синтез). 
Это помогает им сформировать навыки чтения и письма; 

− улучшение навыков распознавания рифмы: дети старшего дошколь-
ного возраста становятся более способными распознавать и создавать 
рифмы. Это развивает их звуковое внимание и их способность понимать 
структуру и ритмические особенности языка; 

− способность различать подобные звуки: дети старшего дошкольного 
возраста начинают проявлять более сложные навыки различения и срав-
нения звуков, которые могут быть похожими, но все же отличаться друг 
от друга. Это развивает их способность услышать и различать звуковые 
особенности слов; 

− развитие слуховой памяти: дети старшего дошкольного возраста 
начинают развивать свою слуховую память и способность запоминать и 
воспроизводить последовательности звуков [3]. 

В целом развитие фонематического слуха у детей старшего дошколь-
ного возраста играет важную роль в их языковом развитии и подготавли-
вает их к успешному чтению и письму. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для 
формирования фонематического слуха ребенка. Особую актуальность 
приобретают методики и средства, с помощью которых можно обеспе-
чить эффективное развитие фонематического слуха ребенка. 

Игра является главным занятием детей дошкольного возраста. Как от-
мечала Н.К. Крупская, игры имеют большое значение для детей этого воз-
раста – они являются не только развлечением, но и обучением, трудом и 
серьезной формой воспитания. В играх дети отражают свои впечатления от 
окружающей жизни и любимых книг. Они также развивают отношения с 
другими детьми и взрослыми. Игры способствуют развитию в детях таких 
качеств, как коллективизм, воображение, инициатива, настойчивость, сооб-
разительность и организованность [7]. 

Таким образом, одной из основных задач педагога при формировании 
и развитии фонематического слуха ребенка старшего дошкольного воз-
раста является подбор оптимальных и наиболее эффективных игр, позво-
ляющих наиболее качественно решить поставленные воспитательные 
цели. Важно отметить, что в настоящее время существует множество 
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подобных речевых игр, но применять их на практике воспитателям необ-
ходимо только после детального изучения особенностей данных игр, их 
целевой направленности и учета тех задач, которые решают речевые 
игры. 

Подобрать лучшую игру возможно, по мнению автора, посредством 
изучения этапов формирования фонематического слуха детей. 

Согласно исследованиям, отмеченных в трудах Филичевой Т.Б., Чеве-
левой Н.А. формирование фонематического слуха у детей проходит 
шесть этапов: 

− звуки речи. На данном этапе дети учатся различать и воспринимать 
отдельные звуки речи, которые называются фонемами. Дети начинают 
осознавать различия между звуками, например, различать звуки «п» и «т»; 

− фонематическое внимание. На этом этапе дети обучаются обращать 
внимание на фонемы в словах, выделять их и анализировать. Дети начи-
нают игры и упражнения, направленные на различение фонем в словах; 

− фонематическое сравнение. Дети учатся сравнивать фонемы между 
собой, определять их сходства и различия. На данном этапе проводятся 
упражнения по сопоставлению и классификации фонем; 

− фонематическая замена. На этом этапе дети тренируются в измене-
нии фонем в словах, замене одних звуков другими. Это помогает детям 
понять, как меняется значение слова при изменении звуков; 

− фонематическое слияние: Дети обучаются объединять фонемы в 
слоги и слова, слушать последовательность звуков в словах, распознавать 
и запоминать целые звуковые образы [6]. 

Эти этапы являются важными для формирования фонематического 
слуха у детей и помогают им развивать навыки работы с звуками речи, 
что в дальнейшем положительно влияет на процесс обучения грамоте и 
развитие речевых навыков. 

Представим виды игр, которые подойдут для каждого этапа. 
На первом этапе ребенку нужно давать игры, где необходимо угадать 

какой-то звук: 
− игра «Что это за звук». Суть игры заключается в прослушивании раз-

личных звуков, например, звук грома, шум моря, перелистывание книги, 
пение птиц и так далее. Ребенок должен угадать, какой звук он услышал; 

− игра «Мешочек». В мешочки помещаются различные вещи, напри-
мер, песок, крупа, монетки и так далее. Ребенок трясет мешочек и должен 
по звуку угадать, что находится внутри; 

Подобные игры позволят ребенку сформировать узнаваемость различ-
ных звуков: громкие – тихие, долгие (длинные) – короткие, высокие – 
низкие, приятные (добрые, ласковые) – неприятные (злые, грубы). 

При успешном освоении ребенком первого этапа необходимо подби-
рать игры для второго этапа. На данном этапе происходит развитие узна-
вания и дифференциации фонем на слух. На протяжении данного этапа 
дошкольников учат различать высоту, силу и тембр голоса, ориентируясь 
на одни и те же звуки, звукосочетания и слова. Дети учатся анализировать, 
узнавать и понимать различные речевые звуки. Этим целям служит целый 
ряд игр: 

− игра «Угадай кто сказал». Ребенку предлагается записать голоса 
своих близких и самого себя. Затем прослушав их, ребенок должен уга-
дать чей голос звучит; 
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− игра «Три медведя». Ребенок отгадывает, за кого из персонажей 
сказки говорит взрослый. Более сложный вариант: ребенок сам говорит за 
трех медведей, изменяя высоту голоса. 

Третий этап формирования фонематического слуха детей характери-
зуется тем, что в процессе ребенок учится различать слоги, фонемы. У ре-
бенка развивается восприятие речи. Дошкольник учится правильно про-
износить слова, подбирать нужные слова в контексте по смыслу и значе-
нию. Лучшие игры для данного этапа: 

− игра «Выбери верное слово». Перед ребенком раскладываются кар-
точки со словами, похожими по звучанию: том, сон, лом, слон и так далее. 
Взрослый называет предмет, а ребенок должен поднять соответствующую 
карточку; 

− игра «Красный и зеленый». Ребенку дается две карточки: красного и 
зеленого цвета. Затем взрослый поэтапно называет слова, в некоторых 
намеренно допуская ошибки («машина», «маина», «лашина», «мишина» 
и т. п.). Если ребенок услышал звучание верно, он должен поднять зеле-
ную табличку, если слово было произнесено неправильно – красную; 

На четвертом этапе формирования фонематического слуха дети уже 
учатся различать отдельные слоги, могут четко воспроизводить слоговые 
цепочки. Наиболее подходящие игры для данного этапа: 

− игра «Живые слоги». Необходимо разделить детей на команды. Каж-
дой группе дается картон с буквами или слогами. Дети должны перемешать 
карточки с буквами или слогами и составить из них слово или словосочета-
ние. Например, если на карточках написано «ко-т», дети должны сложить 
их в слово «кот». После того как все группы составили слова, каждая группа 
должна продиктовать слово или словосочетание другой группе и показать 
ему карточки с буквами или слогами. Такая игра помогает детям развить 
навыки распознавания и анализа звуков речи, что важно для формирования 
фонематического слуха; 

− игра «Повтори за мной». Суть игры: воспитатель произносит слого-
вую цепочку и бросает мяч ребенку. Задача ребенка правильно повторить 
слоги, которые сказал воспитатель. 

На пятом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Учатся 
дифференцировать гласные и согласные звуки. В речевых играх на дан-
ном этапе дети активно расширяют и пополняют свой словарный запас. В 
ходе этого этапа лучше подобрать следующие игры: 

− игра «Звуки и картинки». Воспитатель раздает детям картинки с 
изображением различных предметом. Задача детей угадать начальный 
звук предмета на картинки. Например, на картинках могут быть изобра-
жены: машина, самолет, телефон и так далее. 

Шестой этап формирования фонематического слуха ребенка характе-
ризуется тем, что в данном этапе объединены все предыдущие знания и 
умения дошкольников. Дети умеют определять количество слогов в 
слове, могут подобрать слова нужные по значению и звучанию, овладе-
вают навыками элементарного анализа звукового состава слова. На дан-
ном этапе нужны следующие игры: 

− игра «Отворяйте ворота». детям предлагается слушать и различать 
звуки, которые произносятся за воротами. Воспитатель или родитель 
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стоит у ворот и произносит разные звуки или слова. Дети должны угадать, 
что именно находится за воротами, основываясь только на слуховом вос-
приятии. Например, взрослый может произнести звук «м», и дети должны 
догадаться, что за воротами находится слово «мышь». 

Итак, речевые игры очень важны в развитии фонематического слуха у 
детей. Они помогают детям научиться различать и распознавать отдель-
ные звуки речи, что в дальнейшем способствует развитию навыков чтения 
и письма. Отдавая предпочтение таким играм, родители и педагоги со-
здают благоприятную атмосферу для развития речи у детей и помогают 
им стать успешными коммуникаторами. Важно отметить, что подбор ре-
чевых игр для детей старшего дошкольного возраста должен проходить с 
учетом особенностей определенных этапов формирования фонематиче-
ского слуха детей. 
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Аннотация: в статье описан опыт формирования у дошкольников 

представлений о малой родине на примере знакомства с родным посёл-
ком. Рассмотрены теоретические основы исследования, и представлены 
результаты практической работы. Особую значимость представляет 
перспективный план работы по данной теме, апробированный в ходе про-
ведения исследования. 

Ключевые слова: представления о малой родине, старший дошколь-
ник, патриотическое воспитание, социальная действительность, феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования, федеральная образовательная программа дошкольного обра-
зования. 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения вол-
новали умы педагогов, философов, во все времена. Особую актуальность 
приобретает данная тема на современном этапе. Основы любви к родине 
закладываются очень рано, на этапе получения ребенком дошкольного об-
разования. 

Формирование у дошкольников представлений о малой родине и Оте-
честве, о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных тра-
дициях и праздниках отражено в федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного образования и выступает содержанием 
образовательной области «Познавательное развитие». Приобщение к со-
циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства высту-
пает одним из основных принципов дошкольного образования [1]. 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошколь-
ного образования педагог развивает интерес детей к населенному пункту, 
в котором живут, переживание чувства удивления, восхищения достопри-
мечательностями, событиям прошлого и настоящего. Способствует про-
явлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное по-
знание достопримечательностей родного населенного пункта на прогул-
ках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 
представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Учит де-
тей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, исполь-
зовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью 
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и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спе-
цификой родного населенного пункта [2]. 

Вместе с тем маленькому ребёнку непросто осознать понятия «ро-
дина», «Отечество», поскольку они достаточно широки для его непосред-
ственного восприятия. Учитывая возрастные особенности дошкольников, 
специфику формирования представлений старших дошкольников об аб-
страктных понятиях, данную работу рекомендуется реализовывать в про-
цессе ознакомления детей с малой родиной – поселком, в котором он жи-
вет. Творческой группой детского сада №6 «Сеспель» поселка Вурнары 
Чувашской Республики и кафедрой дошкольного образования Чуваш-
ского республиканского института образования Минобразования Чува-
шии были рассмотрены некоторые эффективные условия формирования 
представлений о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста. 
Наш опыт представлен в данной статье. 

По мнению Бурляевой О.В., в каждом населенном пункте есть свои ре-
гиональные особенности, особенности исторического развития, специфи-
ческие черты культуры и традиций, которые формируют у ребенка инте-
рес и привязанность к родному краю [3]. 

При определении уровня сформированности представлений о малой 
родине мы руководствовались критериями и показателями, разработан-
ными Ястребцовой О.А. 

1. Когнитивный критерий. Его показателями выступают: 
а) наличие знаний названия своего поселка, района, домашнего адреса; 
б) наличие знаний достопримечательностей родного поселка, улиц; 
2. Мировоззренческо-ценностный критерий. Его показателями высту-

пают: 
а) способность к аргументированному суждению, оценке; 
б) умение выразить свое отношение к объектам; 
3. Мотивационно-потребностный критерий. Его показателями высту-

пают: 
а) эмоционально-эстетическая отзывчивость; 
б) уважение и интерес к культуре народа, народному искусству, тра-

дициям, обычаям, фольклору, стремление к их творческому освоению и 
сохранению [6]. 

Все исследователи отмечают, что данная работа является очень слож-
ной, постепенной, и представления у дошкольников о своей малой родине 
сами собой не возникают. Для этого необходимо создавать специальные 
педагогические условия. В своей работе мы опирались на условия по фор-
мированию представлений у детей дошкольного возраста о малой родине 
Маханевой М.Д.: 

− создание оптимальных условий для формирования у дошкольников 
представлений о малой родине, патриотических чувств, любви и привя-
занности к своей семье, дому, детскому саду. К содержанию данного усло-
вия относится создание насыщенной развивающей предметно- простран-
ственной среды, которая предоставит возможность детям почувствовать 
себя маленькими краеведами, участниками жизни родного края; 

− взаимодействие с социокультурным окружением (музеем, библиоте-
кой) с целью совместного ознакомления детей дошкольного возраста с 
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предметами культуры и быта родного края, с историей поселка, с извест-
ными людьми родного края; 

− активное взаимодействие с семьями воспитанников в данном 
направлении [5]. 

Вся работа по формированию представлений о малой родине у до-
школьников строится последовательно, поэтапно с учетом возрастных 
особенностей детей. Система и последовательность работы нами пред-
ставлена следующим образом в таблице 1. 

Таблица 1 
Формирование представлений о малой родине

Блок 1. 
Семья 

Блок 2.
Детский сад

Блок 3.
Родной поселок 

 
Согласно данной системе важная роль отведена семье, так как форми-

рование представлений о родном крае начинается с развития у детей ин-
тереса к истории своей семьи, родословной, истории поселка, где ребенок 
живет; воспитание чувства сопричастности к ним; бережного отношения, 
проявляющегося в делах и поступках; интереса к традициям семьи и же-
лания им следовать. В детском саду педагоги раскрывают детям красоту 
родной природы, родного края, приобщая к культурному наследию, фор-
мируя любовь к родному дому, пробуждая и развивая генетическую па-
мять и воспитывая чувство ответственности и заботы об окружающих, 
формируя действенно-практическое отношение к ним [5]. 

Опираясь на выделенные нами блоки, мы предположили, что форми-
рование представлений у детей дошкольного возраста о малой родине бу-
дет эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: 

1) разработка и реализация перспективного плана работы по организа-
ции ознакомления дошкольников с малой родиной с учетом их возраст-
ных особенностей; 

2) обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
группы; 

3) установление взаимодействия с социокультурным окружением (му-
зеем, библиотекой); 

4) вовлечение в образовательный процесс родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников. 

Для подтверждения данной гипотезы была проведена опытно-экспе-
риментальная работа на базе МБДОУ «Детский сад №6 «Сеспель» по-
селка Вурнары Чувашской Республики. В исследовании приняли участие 
21 ребенок старшей группы, два воспитателя, работающие в данной 
группе и старший воспитатель детского сада. 

Для определения уровней сформированности представлений старших 
дошкольников о малой родине нами использовалась диагностическая ме-
тодика Масловой Т.М. «Мое отношение к малой Родине». Поскольку из-
начально содержание вопросов методики рассчитано на младших школь-
ников, мы его адаптировали к старшим дошкольникам. 

Вопросы к беседе с детьми были разбиты на пять тем. 
Тема 1. «Название родного поселка, государственная символика». 
Знаешь ли ты, что такое родной край? 
Как называется поселок, в котором ты живешь? 
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Почему поселок называется Вурнары? 
Как называется округ, центром которого является твой родной поселок? 
Какие названия улиц твоего поселка ты знаешь? 
Какие государственные символы поселка Вурнары ты знаешь? 
Тема 2. «Природные объекты малой Родины». 
Как называется река, протекающая рядом с твоим родным поселком? 
Какие животные обитают в районе твоего поселка? 
Какие растения можешь назвать, которые растут в окрестностях твоего 

поселка? 
Тема 3. «Исторические события, прошлое родного поселка». 
Знаешь ли ты, сколько лет твоему поселку? 
Какие достопримечательности есть в твоем родном поселке? 
Чтобы ты мог(могла) рассказать о них другим детям? 
Знаешь ли ты какие-нибудь исторические события, связанные с твоим 

родным поселком? 
Тема 4. «Знаменитые земляки». 
Знаешь ли ты известных земляков – людей, которые прославили твой 

родной поселок? Назови. 
Чем они знамениты? 
Тема 5. «Интерес и эмоциональное отношение». 
Интересно ли тебе узнать о прошлом родного поселка – как жили 

люди, чем они занимались? 
Какие события происходили здесь раньше? [4] 
Беседа проводилась нами индивидуально с каждым ребенком, в пер-

вой половине дня. Результаты беседы заносились в индивидуальный про-
токол каждого ребенка. 

После обработки полученных ответов, мы распределили детей по 
уровням сформированности представлений о родном поселке. 

Таблица 2 
Характеристика преставлений детей о родном посёлке  

(констатирующий этап) 

Уровни сформирован-
ности представлений о 

родном поселке
Количество детей Процентное  

соотношение 

Высокий 5 24
Средний  8 38
Низкий  8 38
итого 21 100

 

К высокому уровню сформированности представлений о малой оодине 
мы отнесли пять старших дошкольников (24%). Дети верно назвали свой 
поселок (Вурнары), его государственные символы (герб, флаг, гимн), 
назвали несколько улиц своего поселка (Ю. Гагарина, Ф. Ашмарова, 
С. Илларионова, А. Иванова, Ж. Илюкина, переулка Тракторный, Север-
ный, Зеленый). Дети знают и называют природные объекты своей малой 
родины и родного края, имеют некоторые представления о животных и 
растениях родного края; обладают первичными краеведческими пред-
ставлениями об исторических событиях и прошлом родного края, знают 
известных земляков (Максим Дормидонтович Михайлов – оперный певец 
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и другие), прославивших родной край – называют имена и фамилии, а 
также их достижения. Эти дошкольники проявляют интерес и положи-
тельное эмоциональное отношение к родному поселку, задают вопросы 
историко-краеведческого характера. 

К среднему уровню сформированности представлений о малой родине 
мы отнесли восемь детей (38%). Ответы этих детей показали, что, не-
смотря на то, что дети правильно называли свой родной поселок, они не 
знают, что поселок является районным центром. У воспитанников не 
сформированы или частично сформированы знания о государственных 
символах родного поселка. Назвали только одну-две улицы своего по-
селка, имеют отрывочные представления о животных и растениях род-
ного края, об исторических событиях и прошлом родного края. Дети этой 
группы проявляют избирательный интерес и нейтральное эмоциональное 
отношение к родному поселку, редко задают вопросы историко-краевед-
ческого характера. 

К низкому уровню сформированности представлений о малой родине 
нами были отнесены восемь старших дошкольников (38%). Дети давали 
односложные ответы на поставленные вопросы, демонстрируя знание 
названия родного поселка, но не смогли назвать район, в котором нахо-
дится поселок. Отсутствуют знания о государственных символах родного 
поселка. У них имеются разрозненные представления о животных и рас-
тениях родного края. Воспитанники ее проявляли интереса и эмоциональ-
ного отношения к родному поселку. 

Таким образом, в старшей группе у детей выявлен в основном средний 
и низкий уровни сформированности представлений о малой родине, что 
ещё раз подчеркивает необходимость проведения специальной работы. 

С целью формирования у детей старшей группы представлений о ма-
лой Родине нами был разработан перспективный план, раскрывающий со-
держание работы в старшей группе. 

Таблица 3 
Перспективный план работы по формированию представлений о малой 
родине в старшей группе дошкольной образовательной организации. 
 

№ Тема Цель Формы и технологии 
 Блок 1. Семья
1 «Моя 

семья»  
Приобщение дошкольников к исто-
рии своей семьи. 
Формирование знаний о традициях 
и обычаях семьи. 
Воспитывать любовь, уважение и 
заботу о членах соей семьи

Образовательная дея-
тельность. 
Проектная деятель-
ность 
 

 Блок 2. Детский сад

1 «Вот 
моя улица»  

Формировать представление детей
о том, что в поселке много разных 
улиц и переулков, каждая имеет 
своё название. Развивать умение 
детей определять адрес детского 
сада, родного дома, библиотеки, 
музея

Образовательная
деятельность. 
Проектная 
деятельность 
Экскурсия по поселку 
(совместно с 
родителями)
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Окончание таблицы 3 
 Блок 3. Родной поселок

1 «Моя 
малая 
родина» 
 

Способствовать формированию 
понятия «малая родина». 
Формировать знания о том, как 
появился поселок и когда. 
Ознакомление старших 
дошкольников с улицами поселка, 
с их названиями, ознакомление с 
достопримечательностями и 
поселка. 
Формировать представления о 
государственных символах поселка
Вурнары: гербе, флаге, гимне. 
Познакомить дошкольников с 
особенностями жизни, их укладом, 
обычаями и традициями земляков. 
Воспитывать интерес к истории 
родного поселка

Образовательная
деятельность; 
Проектная 
деятельность; 
Виртуальная экскурсия
в прошлое поселка 
(просмотр 
презентации, 
видеоролика); 
Изготовления лепбука 
«Государственная 
символика и история 
посёлка Вурнары» 

2 «Земляки, 
прославившие 
наш родной 
край»  

Формирование знаний о родном
поселке о людях, прославивших 
родной край, формирование 
умений выразить свое отношение к
людям, живущим рядом. 
Воспитывать чувства гордости и 
уважения  

Образовательная
деятельность 
Проектная 
деятельность 
Целевые экскурсии в 
библиотеку, музей 
поселка. 
Изготовления лепбука 
«Знаменитые 
уроженцы посёлка 
Вурнары»

3 «Родные 
просторы»  

Формировать представление детей
о животных, птицах, которые 
обитают в нашем крае. Расширить 
представления детей о жизни 
животных и птиц. Воспитание 
любви к природе родного края. 

Образовательная
деятельность 
Проектная 
деятельность 
Триз-технология 

 
В течение учебного года с детьми старшей группы работа велась по 

темам перспективного плана: проводились занятия «Мой родной посе-
лок», « Государственные символы посёлка Вурнары», «Вурнары – вчера, 
сегодня, завтра», «Улицы героев», реализовались краткосрочные проекты 
«Железнодорожный вокзал», «Лекарственные растения», «Герои великой 
отечественной войны», «Известные люди искусства», в рамках реализа-
ции плана работы с социумом посещали музей, библиотеку, а также обра-
зовательная деятельность осуществлялась в ходе режимных моментов, 
где дети закрепляли полученные знания. 
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Таблица 4 
Характеристика преставлений детей о родном посёлке  

(формирующий этап) 
 

Уровни Количество детей процент
Высокий 7 34
Средний  8 38
Низкий  6 28
итого 21 100
Из таблицы видно, что знания детей в результате проведённой работы 

улучшились. 
Высокий уровень сформированности представлений о малой Родине 

повысился до 34%. Дети самостоятельно могут связано и логически пра-
вильно рассказать о родном поселке, называя природные объекты, живот-
ных и растений, исторические события из прошлого, государственные 
символы поселка, знают известных земляков, прославивших родной 
край – называют имена и фамилии, а также их достижения. 

Количество детей со средним уровнем знаний о малой родине повыси-
лось 38%. 

С низким уровнем знаний о малой родине детей стало меньше, если в 
начале учебного года их было 38%, к концу года 28%. 

Таким образом, созданные нами педагогические условия способство-
вали повышению любознательности, интереса в познании родного края, 
обогащению знаний о малой родине (о его гербе, флаге, гимне; располо-
жение улиц, о различных объектах инфраструктуры, его истории, особен-
ностях (местах отдыха и работы близких людей, достопримечательно-
стях); расширению краеведческих знаний об исторических событиях и 
прошлом родного поселка; формированию представлений детей о своем 
поселке, семье, природе, а также знаменитых земляках, традиций, празд-
никах. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, спо-
собствовало формированию у воспитанников положительного отношения 
к родному поселку, чувства уважения и узнаванию символики родного 
поселка, и укреплению внутрисемейных связей. 

Личностно-ориентированная среда группы стимулировала общение, 
любознательность, способствовала развитию у детей жизненно необходи-
мых социальных навыков, как инициативность, самостоятельность и 
творчество, способствовала формированию патриотических чувств до-
школьников. Воспитанники группы стали более активными, общитель-
ными, ответственными. 

Установив взаимодействие с социокультурным окружением (музеем, 
библиотекой), у воспитанников расширились знания о героях великой 
отечественной войны. 

Вовлечение в образовательный процесс родителей (законных предста-
вителей) воспитанников помогла собрать библиотеку на разные темы, по-
полнению лепбуками знакомящих с профессиями родителей, созданию 
альбомов и мини-музея группы. Совместная деятельность педагогов и ро-
дителей способствовала расширению кругозора, улучшить знания детей 
старшей группы о родном поселке. 
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Аннотация: статья рассматривает особенности использования ин-
новационных технологий в педагогическом процессе. Авторы анализи-
руют инновационные педагогические технологии: технологии проектной 
и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные 
технологии. В статье акцентируется внимание на значимости примене-
ния указанных технологий для развития личности дошкольников, творче-
ского выражения и улучшения интеллектуальных способностей. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, федеральная образовательная про-
грамма дошкольного образования, мониторинг качества дошкольного об-
разования, области качества, инновационные технологии. 

В современном мире инновации играют ключевую роль в развитии 
всех сфер жизни, в том числе и образования. Инновационные технологии 
позволяют улучшить качество обучения, сделать его более интересным и 
эффективным для детей. Качество дошкольного образования является 
комплексной характеристикой, которая определяет степень соответствия 
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детских садов федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования (ФГОС ДО). ФГОС дошкольного обра-
зования определяют содержание, организацию и условия образователь-
ного процесса в дошкольных образовательных организациях (ДОО). Он 
устанавливает требования к уровню подготовки воспитанников, вклю-
чают компоненты образовательной программы (цели, задачи, содержание 
и организацию образовательной деятельности), а также определяет усло-
вия и ресурсы для реализации образовательной программы ДОО. 

Уточняет ключевые подходы в дошкольном образовании федеральная 
образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО), ориен-
тируя дошкольные образовательные организации на построение работы 
через содержание, объем, предполагаемые результаты реализации обра-
зовательной программы. 

Для успешной реализации поставленных задач, педагогические кол-
лективы дошкольных образовательных организаций активно интегри-
руют инновационные технологии в свою работу. Это помогает им эффек-
тивно достигать поставленных образовательных задач и формировать все-
сторонне развитую личность каждого воспитанника. Согласно ФОП ДО, 
педагог самостоятельно определяет способы, методы и средства реализа-
ции программы на основе образования, особенностей, обучающихся и 
собственного опыта [2, с. 149]. 

Для повышения качества дошкольного образования образователь-
ными организациями используется комплексный подход, который вклю-
чает в себя и использование инновационных методов и технологий обуче-
ния: проектную деятельность, игровые методы, технологии проблемного 
обучения, исследовательскую деятельность и другие. Внедрение и ис-
пользование инновационных педагогических технологий в образователь-
ном процессе ДОО помогает индивидуализировать образовательный про-
цесс, адаптируя его к потребностям и способностям каждого ребенка. Ис-
пользование современных технологий делает образовательную деятель-
ность более увлекательной и мотивирующей для дошкольников. 

В настоящее время важным направлением в образовательном процессе 
дошкольных образовательных организаций Чувашской Республики явля-
ется применение инновационных технологий. Дошкольные организации 
активно используют проектную деятельность, суть которой заключается 
в создании комплексного образовательного проекта, в ходе которого до-
школьники изучают конкретную тему через различные виды деятельно-
сти. В проектной деятельности дети выступают в качестве активных ис-
следователей, самостоятельно выдвигают гипотезы, собирают и анализи-
руют информацию. Такой подход позволяет воспитанникам глубже по-
грузиться в изучаемую тему, лучше понять ее суть и сделать собственные 
открытия. Так, реализуя проект «Основы финансовой грамотности», дет-
ский сад №204 города Чебоксары формирует у детей знания о том, как 
правильно распоряжаться деньгами, планировать свой бюджет, избегать 
финансовых ошибок и принимать взвешенные решения. Развивая основы 
финансовой грамотности дошкольников посредством разнообразных ви-
дов детской деятельности, педагоги детского сада №5 города Алатыря 
воспитывают представления о сущности таких нравственных категорий, 
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как экономность, бережливость и честность, благотворительность, а 
также учат дошкольников чувствовать себя в экономической безопасно-
сти и уверенно смотреть в будущее. 

В более 160 детских садах и дошкольных группах при школах Чува-
шии реализуются проекты по созданию агролабораторий. Агролаборато-
рия в детском саду – это образовательный проект, который позволяет де-
тям в игровой форме изучать основы сельского хозяйства и природы. Дан-
ный проект может включать включает в себя такие элементы, как: 

− огород на территории детского сада: дети учатся сажать семена, уха-
живать за растениями и собирать урожай; 

− занятия по изучению различных культур: дети узнают о разных ви-
дах растений, их свойствах и пользе для человека; 

− мастер-классы по приготовлению блюд из овощей: дети учатся гото-
вить блюда из выращенных овощей, что помогает им лучше понимать 
важность сельского хозяйства; 

− экологические акции: дети участвуют в акциях по уборке террито-
рии, посадке деревьев и цветов, что способствует формированию у них 
бережного отношения к природе. 

Например, воспитанники батыревского детского сада «Сказка» в своей 
агролаборатории не только знакомятся с разнообразием растений, но и 
сами принимают активное участие в их выращивании: сажают микрозе-
лень, сезонные овощи, цветочную рассаду и даже выращивают экзотиче-
ские культуры-ананас, лимон, имбирь и другие растения. Педагоги до-
школьной организации с раннего возраста развивают у детей интерес к 
науке и природе, а также способствуют формированию экологического 
сознания. В агролаборатории детского сада «Росинка» Цивильского му-
ниципального округа дошкольники также изучают структуру грунта и 
способы посадки растений. 

Следующее направление, ставшее популярным в дошкольных органи-
зациях республики – использование информационных технологий для со-
здания обучающих мультфильмов, которые делают процесс обучения бо-
лее наглядным и эффективным. Создавая мультипликационные фильмы, 
дети и взрослые проделывают огромную работу: разрабатывают сцена-
рии, создают персонажи, снимают и монтируют фильм. Создание мульт-
фильмов помогает развивать творческие способности детей, которые яв-
ляются ключом к их успешной социализации в современном обществе. 
Важной организационно-психологической особенностью детской муль-
типликации является то, что это коллективный труд. Процесс создания 
мультфильмов обеспечивает комплексный подход, объединяющий раз-
личные виды деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной и 
других. Так, воспитанники детского сада №202 города Чебоксары вместе 
с педагогами создают познавательные мультфильмы на разные темы: 
«Путешествие Снежинки»-о круговороте воды в природе, «По страницам 
Сурского рубежа»-о героизме нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. В чебоксарском детском саду №200 и детском саду №6 Ци-
вильского муниципального округа при создании мультфильмов исполь-
зуют пособия В. Воскобовича коврограф и «Фиолетовый лес». 

Учитывая вышеизложенное, мы можем заметить, что инновационные 
технологии играют важную роль в повышении качества дошкольного 
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образования, а также способствуют обеспечить индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Это помогает детям лучше усваивать материал и развивать 
практические навыки. Однако при использовании таких технологий необхо-
димо учитывать возрастные особенности детей и не перегружать их инфор-
мацией, использовать технологии в меру, исключая вред их здоровью и раз-
витию. Важно также помнить, что главной задачей детского сада остается 
развитие личности ребенка, а не только передача знаний. 

В заключение следует отметить, что применение инновационных тех-
нологий в дошкольной образовательной организации не только делает об-
разовательный процесс более интересным для детей, но и способствует 
улучшению материально-технической базы дошкольной образовательной 
организации, что способствует качественному образованию подрастаю-
щего поколения. 
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В наши дни многие семьи находятся в кризисе. Исследователи выде-
ляют преобладание личностных интересов и амбиций над семейными. 
Как следствие – сложные и напряжённые отношения между родителями 
и ребёнком, одна из причин разное понимание метафор. Разговаривая на 
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одном языке, они не понимают скрытых смыслов, переносных образов и 
ассоциаций. На фоне этого начинаются конфликты и недосказанности. 

Важно помнить, что метафора является отображением внутреннего 
мира человека. Правильная интерпретация образов и ассоциаций помо-
гает построить хорошие взаимоотношения. Первым источников метафор 
является фольклор, вторым – образное мышление родителей и третьим – 
среда, в которой растёт ребёнок (авторитетные взрослые, сверстники, 
окружающая обстановка). 

В учебном процессе метафорой можно заинтересовать учеников. Во-
влекая их в обсуждения, мы помогаем развитию их воображения и мыш-
ления. Таким образом ребёнок не только поучаствует в уроке, но и совер-
шит свои маленькие открытия, обмениваясь и создавая новые вместе с од-
ноклассниками. 

Д. Лакофф и М.Джонсон [2] определяют, что метафору – как способ 
создания образа внешнего мира, средство формирования нового когни-
тивного содержания и получения новых знаний через конкретную ассо-
циацию. Стоит отметить, что метафоры включают в себя эпитеты, алле-
гории, символы, перифразы, гиперболы, олицетворения и опредмечива-
ние. Метафоры наполняют нашу речь, например: «нос лодки», «крыло са-
молёта», «тяжёлый характер», «ветер воет», «наступила тишина», «бегут 
облака» и т. д. Посредством их осуществляется преобразование действи-
тельности в фантазию, внутренний мир в реальность, в частности, «океан 
внутри тебя», «я весь горю», «бездонные глаза», «дождливо на душе» 
и т. д. Можно сделать вывод о том, что метафорические образы напол-
няют нашу речь. 

Алексеев К.И. [3] указывает, что понимание и распознавание метафор 
у детей в младшего школьного возраста вызывают некоторые сложности. 
Но при обсуждении ассоциаций подопечные показывают правильное 
представление, основанное на сопоставлении. А также приводит следую-
щие практические примеры, определяющие метафоричность образов у де-
тей: 

– Что значит Солнце – это апельсин? 
– Оно оранжевое, как апельсин, апельсин красивый, желтый, тот цвет, 

который подходит как раз к солнцу. 
– Что значит Река – это змея? 
– Если на нее посмотреть с высоты птичьего полета, она будет как 

змея, потому что змея может быть прямой, и река может быть прямой, и 
река может быть извилистой, и змея может быть извилистой, когда ползет. 

– Что значит Петух – это будильник? 
– Потому что петух рано утром кукарекает, и он как бы с древних вре-

мен стал символом, что пора вставать. 
Восприятие преимущественно визуальное и слуховое, так как ассоци-

ации содержат образность, символичность, в них присутствует цвет, 
форма и линии. 

Вардзелашвили Ж. [1] говорит о том, что под метафорической карти-
ной мира мы понимаем упорядоченную систему образов и соответствую-
щих коннотаций, которая представляет вербальный компонент. 

Результатом метафорической картины мира является единое семанти-
ческое пространство. Термин для обозначения мысленного представления 
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значения слова в семантической памяти (долговременной памяти, храня-
щей знания человека о мире и языке). В таком случае метафора – инстру-
мент, передающий субъективное мировосприятие и мироощущение. Ак-
туален метод метафоры будет не только в гуманитарных дисциплинах, но 
и в математических. Мышление, основанное на аналогии и ассоциации, 
позволяет расширить механизмы воображения ребёнка, впоследствии бу-
дут возникать новые отображения связей между предметами, объектами 
и многообразные сочетания. 

В младшем школьном возрасте метафорическая картина мира основы-
вается на среде, в которой растёт ребёнок, на окружении и его увлечениях. 
Таким образом, у детей младшего школьного возраста система ассоциа-
ций и мыслей несколько ограничена, постепенно формируется индивиду-
альная картина, а к подростковому возрасту появится личностная метафо-
рическая картина мира. 

Развитие воображения у детей происходит в ситуации незавершенно-
сти, в самостоятельном решении задач и в позитивном внимании со сто-
роны взрослых. Развитие не прерывается на протяжении всей жизни, чем 
больше опыта, впечатлений, и знаний, тем больше ассоциативных цепо-
чек, метафорических образов и способов самореализации. 

Метафора влияет на восприятие национальной культуры и её под-
держку, на развитие этнических стереотипов и образов. 

В художественном тексте она выражает неописуемые предметы или 
явления, но в большинстве своём описание состояния, души, облика. Ме-
тафора требует способности отражения определенной позиции в понима-
нии вопроса и транслирования этого понимания за рамки привычного 
контекста в систему других образов при сохранении основного значения. 

Роберт Хоффман считает, что «метафора может быть применена в ка-
честве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевти-
ческих беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных 
танцах и в языке программирования, в художественном воспитании и в 
квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда 
обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка» [5]. 

Английский учёный Эндрю Ортони выделил три основные причины 
употребления метафор. Во-первых, краткость и ясность. Во-вторых, раз-
ноплановость и богатство речи. В-третьих, выражают непередаваемое и 
невыразимое, используя метафорические образы и образы [4]. Таким об-
разом, метафорическая модель представляет собой жизненный опыт и об-
щее представление о мире, которое мы усваиваем с детства. В осознанном 
возрасте обогащаем метафорическую картину мира, при помощи вообра-
жения и аналогий. 

Значительную роль в развитии воображения и формирования метафо-
рической картины мира оказывает сказка. Она является – миниатюрной 
моделью мира, содержащей в себе национальные особенности, историче-
ские и природные условия жизни. Исследователи выделяют три вида ска-
зок: волшебные, бытовые и о животных. В каждой сказке присутствует 
метафора, понятная носителям одной культуры. А.С. Пушкин отмечал 
значимость восприятия метафорических образов сказок. «Сказка – ложь, 
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да нам урок, а иному – и намек»; «Не беда, что сказка – ложь»; «Сказка 
ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». 

Социально-бытовые сказки иллюстрируют действительность, обли-
чают недостатки и пороки людей на контрасте с положительными, нрав-
ственными персонажами. Герои становятся своеобразным примером для 
подражания. Основной посыл добро побеждает зло, справедливость обя-
зательно восторжествует, а обман будет разоблачен. К этому виду можно 
отнести такие произведения: «Репка», «Каша из топора», «Чего на свете 
не бывает», «Самое дорогое» и др. 

Волшебные сказки показывают чудесный мир, наполненный фанта-
стическими явлениями, событиями и приключениями. Сказ о героических 
подвигах, о мачехе и падчерице, об антропоморфных персонажах. Вол-
шебство приравнивается к чуду и колдовству, к магическому миру. Вол-
шебные сказки подспорье для воссоздающего и творческого воображе-
ния. К этому виду можно отнести: «Иван-царевич и серый волк», «Снегу-
рочка», «Царевна Несмеяна», «Царевна лягушка» и др. 

Сказки про животных не только формируют представление об окру-
жающем мире, но и помогают в развитии личности. Они учат вниманию 
к ближним, к чуткости и пониманию по отношению к друг другу. Пока-
зывают разнообразные социальные ситуации и как лучше поступить. К 
таким сказкам можно отнести: «Про бегемота, который боялся прививок» 
«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Мама для мамонтёнка» и др. 

Сказки один из основных средств развития воображения. Выполняет 
следующие функции: формирования традиций, сохранения традицион-
ных ценностей и воспитания, развития эстетического и творческого вос-
приятия, функцию социализации, целеполагания и запрета. Сказка явля-
ется одним из влиятельнейших инструментов развития воображения и 
мышления у ребенка. Воспитатели и преподаватели в работе с детьми мо-
гут использовать такие приемы, как «сказка наоборот», «продолжение 
сказки», «сочинение сказки», «перевирание сказок» и др. В результате у 
детей создается универсальный образ и субъективное отражение внеш-
него и внутреннего мира. 

Жизненный опыт и понимание своего внутреннего мира открывает 
нам двери в мир метафор. Начинаем видеть не только стертые, но и раз-
вернутые, реализованные метафоры. Таким образом, метафорическая кар-
тина мира расширяется, исходя из воображения, создающего новые об-
разы и ассоциации. 
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Роль образования как ключевого инструмента формирования лично-
сти и социума становится особенно важной при адаптации к вызовам гло-
бализации. Ни для кого не секрет, что процесс образования сопряжен не 
только с обучением и развитием, а еще и с воспитанием, и в этих быстро 
меняющихся условиях среды кажется абсолютно невозможным постро-
ить адекватную, «предвидящую» стратегию воспитания в Российской Фе-
дерации. 

Понятие «общественное мнение» упоминается еще в работах Гегеля 
(XVIII в.) как «формальная субъективная свобода, состоящая в том, что 
единичные лица как таковые имеют и выражают свое собственное мне-
ние, суждение о всеобщих делах и подают совет относительно них»  
[7, с. 352] и, что немаловажно, Гегель отмечает, что то, что должно быть 
значимо, получает важность не посредством силы и (или) традиции, а бла-
годаря пониманию того, что это нужно или убеждении доводами в 
этом [7]. Чтобы понять ход истории нужно понять мысли людей, живших 
тогда, понять, какие цели они ставили перед собой, какого человека хо-
тели воспитать и почему именно эти качества стремились передать своим 
детям. 

Большинство историков ведут отсчет с Нового времени, с трудов 
К. Маркса и Ф. Энгельса, которые представили свою теорию развития об-
щества на основе идеи о материальной основе и классовой борьбе, выде-
лив 5 основных стадий развития общества. Хотя цивилизационный под-
ход также находит отражение в работах различных ученых, Ф.И. Розанов 
отмечает, что формационный подход обеспечивает необходимые теорети-
ческие и методологические основы для практических исследований, а 
также позволяет с некоторой долей вероятности делать прогнозы относи-
тельно будущего [1]. Так к какой же стадии относится взятая в кавычки 
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«традиционная» система воспитания? В нашем докладе мы предлагаем 
рассматривать систему традиционного воспитания как антоним совре-
менного воспитания, которое не происходит здесь и сейчас, а определя-
ется моментом переворота в сознании людей в отношении к изменениям 
в их жизни с выраженного негативизма с преобладанием тревожности и 
страха к активному восприятию и быстрой интеграцией в повседневную 
жизнь. 

2023 год в России был ознаменован двухсотлетием К.Д. Ушинского, 
идеи которого остаются актуальными по сей день, хотя, как отме-
чает С.Г. Новиков, «гораздо реже наши соотечественники задумываются 
о том, в чем секрет «долговечности» идей педагога, творчество которого 
выпало на время, когда не знали ни о политкорректности, ни о позитивной 
дискриминации, когда не писали о субъект-субъектных отношениях в об-
разовании, когда не было ни интернета, ни онлайн-обучения» [2, с. 4]. 

Е.Л. Перькова объясняет популярность идей К.Д. Ушинского сло-
вами: «В своей педагогической системе педагог воплотил основные черты 
русской классической педагогики – пламенную любовь к родине и пре-
данность ее интересам, демократизм и широкий гуманизм, любовь и ува-
жение к труду и свободе, бережное отношение к достоинствам личности 
и уважение национальных прав и чувств всех народов, твердость и непо-
колебимую веру в прогресс и науку» [3, с. 102], однако не приводит дово-
дов в пользу того, почему же идеи, актуальные 200 лет назад остаются 
актуальными до сих пор? 

Вместе с тем в статьях М.Н. Дементьевой [4], Н.П. Щетининой [5], 
А.Г. Шумовской и О.В. Удова [6], также представлено лишь развернутое 
понимание идей К.Д. Ушинского в современном мире, а также влияние 
выделенных им принципов на воспитательные вопросы сегодня, но все 
еще неясно, почему эти идеи продолжают оставаться востребованными. 

Ответ удалось найти в статьях С.Г. Новикова, который обосновывает 
актуальность идей К.Д. Ушинского историософической обстановкой в 
обществе современников основателя научной педагогики: социоцентри-
ческая картина мира крестьян и рабочего класса с одной стороны и «от-
носительно малочисленная, часть подданых Империи» [2, с. 5], разделяю-
щая антропоцентрическую систему ценностей с другой, создали уникаль-
ное общество одной этнографической принадлежности, но разных куль-
турных формаций. 

В этой же статье автор отмечает, что когда родился К.Д. Ушинский, 
уже прошло не менее пяти поколений дворянских детей, которые обуча-
лись в соответствии с «европейскими традициями». Общество расколо-
лось на западников, которые считали необходимым перенос русской 
культуры на ценности и нормы Запада, а также торжество новой базовой 
ценности человека – свободы, и на славянофилов, которые, напротив, ви-
дели опасность влияния Запада на идентичность российской культуры, 
продвигали идеи социоцентризма и предлагали ориентироваться на иде-
алы Допетровской Руси [2]. 

Почему так произошло? Долгое время православная религиозная па-
радигма была привычна для русского человека: в ней было легко и по-
нятно, как жить, как прийти к Богу и какие есть пути спасения. Переход к 
новой парадигме считался последним решением, возможным только в 
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крайних обстоятельствах, и объявить переход к ней имел право только из-
бранный, «помазанник Божий – царь» [9, с. 323], который в лице Петра I 
издал указ и прекратил действие принятых Софьей Алексеевной «12 ста-
тей». Как отмечает Г.И. Герасимов, Петр I не сменил мировоззренческую 
картину, но инициировал появление новой, поскольку, по его мнению, по 
сравнению с Западной рационалистической системой, православная начи-
нала утрачивать свою действительность [9]. 

Таким образом, в России сменилось ощущение традиции как единственно 
верного способа жизни на более открытое и гибкое отношение к различным 
культурным, религиозным и мировоззренческим аспектам, поддерживая ис-
торическое наследие, но в то же время открывая новые возможности для 
творческого развития и интеграции в мировое сообщество. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема повышения качества 
образования через реализацию моделей и технологий образовательной де-
ятельности, обучающихся деятельностного типа, обосновываются пре-
имущества применения смешанной модели обучения в образовательных 
организациях среднего и высшего образования, выделяются структура и 
условия реализации ротационной модели образовательной деятельности 
обучающихся, которая содержит различные компонетностные эле-
менты для взаимодействия участников образовательного процесса при 
использовании различных форм обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение, ротационная модель обучения, 
индивидуальная ротация, дистанционные образовательные технологии, 
образовательные организации среднего образования, образовательные 
организации высшего образования. 

Современные педагогические технологии к организации образова-
тельного процесса активно используют элементы различных видов обу-
чения на всех уровнях образования. На первое место по использованию 
новых технологий стали выходить технологии, которые применяют раз-
личные технологические продуты: онлайн курсы, мобильные тренажеры, 
тестовые оболочки и др. 

Анализ материалов литературных источников по проблеме повыше-
ния качества математического образования и мотивации обучающихся 
при выполнении заданий, привел авторов исследования к изучению воз-
можностей использования смешанного обучения как формального обра-
зовательного процесса, в рамках которого обучающийся прибегает, хотя 
бы частично, к онлайн-обучению с наличием элемента контроля времени, 
места, способа и/или темпа. 

Как отмечает в своем исследовании И.А. Нагаева смешанное обучение 
содержит реализацию принципов концепции объединения технологий «клас-
сно-урочной системы», электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий [1, с. 57]. Поэтому автор обосновывает преимущества 
рассматриваемой технологии обучения через формирование возможности 
для каждого обучающегося освоить «нужные» знания и умения в удобном 
формате, организация планирования индивидуальной траектории обучение 
через понимание того, какую потребность обучение должно удовлетворить 
каждый этап образовательной деятельности и какие результаты принести, 
обеспечение эффективных инструментов управления обучением, снижение 
временных затрат и другие возможности для обогащения традиционного 
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подхода в обучении и дополнения новыми средствами и сервисами дистан-
ционных образовательных технологий. 

Рассмотрение современных представлений о технологии смешанного 
обучения, позволил выделить в его структуре три обязательных компо-
нента: личное взаимодействие участников образовательного процесса 
(учитель – ученик); компонент интерактивного взаимодействия, включа-
ющий использование образовательных платформ и цифровых ресурсов и 
компонент самообразования в рамках индивидуальной работы на учеб-
ном занятии, так и возможности осуществление взаимодействия в про-
цессе коллективной или совестной деятельности [2, с. 109]. 

Внедрение рассматриваемой технологии было реализовано на базе об-
щеобразовательной Гимназии №4 города Самары, предоставляющей воз-
можность для обучающихся углубленное изучение немецкого языка. 

В нашем исследовании смешанное обучение выступает как сочетание 
«лучших» методов обучения при реализации деятельностный модели об-
разовательного процесса (рис. 1): 

 
Рис. 1. Деятельностная модель организации образовательного процесса 

при смешанном обучении. 
 
Для того, чтобы реализовать на практике рассматриваемую модель, це-

лесообразно соблюдение педагогических условий: 
1) перейти от вертикальной к модульной организации содержания 

учебных тем; 
2) сформировать модульную установку компьютерной техники в учеб-

ном классе; 
3) предусмотреть модульную организацию предметов обстановки в 

учебной аудитории; 
4) при организации учебного занятия разработать ротационную мо-

дель поведения обучающихся при выполнении заданий (ротация станций, 
ротация лабораторий, «перевернутый класс», индивидуальная ротация) 
[3, с. 48]. 

В нашей работе под ротационной моделью обучения будем понимать 
обучение учебной теме, когда обучающиеся сменяют методы обучения по 
установленному графику или по усмотрению преподавателя, при этом 
хотя бы одним из методов является обучение в онлайн-режиме. Наиболее 
часто ротацию организуется при работе обучающихся в трех-четырех «зо-
нах»: зона работы с учителем (ознакомление с планом работы на занятии, 
объяснение нового материала для обучающихся, имеющих затруднения 
при обучении по теме и т. п.); зона онлайн-обучения (отработка умений и 
навыков на компьютерных тренажерах, самостоятельное изучение теоре-
тического материала и др.), зона коллективной деятельности (совместная 
отработка умений и навыков, организация взаимодействия при обоснова-
нии выводов или утверждений, помощь обучающихся друг другу при 
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выполнении заданий и др.); зона контроля (индивидуальное выполнение 
заданий на оценку). 

Раскрывая возможности использования модели смешанного обучения 
в системе высшего образования, Г.В. Кравченко подчеркивает, что реали-
зуемая модель электронного обучения в вузах может быть дополнена 
условиями применения смешанного обучения с целью нивелирования не-
достатков в отсутствии социального контакта участников образователь-
ного процесса и исключения неправильности толкования обучаемыми 
теоретического материала и необходимостью обеспечения высокого 
уровня самообучаемости слушателей [4, с. 23]. Автор также выделяет пре-
имущества построения образовательного процесса в условиях смешан-
ного обучения с учетом разнообразия форм организации обучения и реа-
лизации модели индиивдуальной ротации, когда могут быть очные 
встречи, телеконференции, консультации по электронной почте или в 
Skype, общение в чатах и блогах, интернет-тестирование и т. п. 

На основе анализа сущностных характеристик индивидуальной рота-
ции предлагается использование элементов компетентностно-кон-
текстного подхода в обучении и индивидуализированного обучения. Так 
под компетентностно-контекстным подходом в достижении личностно-
значимых результатов обучения в процессе организации образовательной 
деятельности обучающихся в нашей работе рассматривается компетент-
ностно-контекстный тип образования, обеспечивающей трансформацию 
образовательной деятельности обучающегося от академического типа к 
квазисамостоятельной и далее к самостоятельной деятельности, позволя-
ющий развивать механизм деятельности через рефлексию каждого этапа 
выполнения заданий учебного занятия. А индивидуализированное обуче-
ние представлено как понимание того, что каждый обучающийся полу-
чает возможность осваивать учебный материал в собственном темпе, 
удобным ему способом, на уровне достижения личностно-значимого ре-
зультата. Таким образом, в процессе организации смешанного обучения 
компетентностно-контекстного типа за единицу организации образова-
тельного процесса взят не урок, а тема (несколько уроков). Следова-
тельно, работа строится не на основе конспекта (технологической карты) 
урока, а на основе сценарного плана изучения темы, содержащего мате-
риалы для всех этапов организации образовательной деятельности по ро-
тационной модели организации учебного занятия. 

Подводя итог нашему исследованию, можно отметить, что смешанное 
обучение сохраняет доступ ко всему лучшему, что имеется в очном обучении 
и обеспечивает возможность использования онлайн-средств обучения. 

Планируемый результат обучения при деятельности академического 
типа (20%) формулируется как осознание структуры и функций изучае-
мого содержания, квазисамостоятельная деятельность (10%) – получение 
опыта выбора способов решения задач в модельных ситуациях; самосто-
ятельная деятельность (40%) – получение опыта использования изучае-
мого содержания для решения задач и проблем различного уровня слож-
ности; рефлексивная деятельность (30%) – получение опыта анализа ос-
нований деятельности и коммуникации. 
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Развитие самостоятельности (агентности) – один из острых вызовов 
социально-экономического развития государства и ресурс накопления че-
ловеческого капитала [5]. Сегодня в российской научной литературе ис-
пользуются несколько сходных терминов, касающихся детской самостоя-
тельности [3]: агентность – способность действовать относительно струк-
туры и менять ее; инициативность – переход через границу семантиче-
ских полей; автономия, самостоятельность, личностная самостоятель-
ность; субъектность. Принимая во внимание, что эти термины все же от-
личаются, в данной статье мы будем считать их синонимами. 

Интерес к феномену агентности в образовании объясняется тем, что, 
несмотря на большие надежды, возлагаемые на искусственный интеллект, 
человеку все равно придется играть главную роль, ведь креативность, 
комплексную коммуникацию, создание и развитие команд и другие спо-
собности невозможно делегировать машине (по крайней мере, в ближай-
шей перспективе. Более того, даже традиционные профессии требуют все 
больше нерутинных операций и сложной коммуникации). В этих 
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условиях агентность исследователи понимают в том числе и как способ-
ность самостоятельно использовать технологические возможности [2]. 

Одним из факторов развития агентности обучающихся можно считать 
проектную деятельность. В статье «Развитие самостоятельности школь-
ников средствами проектных технологий» ее автор М.К. Хуснетдинова 
обращает внимание на то, что проектная технология организации учебно-
познавательной деятельности школьников, включающая в себя совокуп-
ность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 
по самой своей сути, инструментально направленных на реализацию 
школьником задуманного результата, обладает мощным потенциалом 
развития самостоятельности [4]. 

В практике российской школы наиболее богатым опытом организации 
проектной деятельности школьников обладают учителя технологии. Ра-
бота по созданию проектов ведется ими уже с 1993 года. Защита творче-
ских проектов включена и в программу Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии [1]. 

В 2024 году было проведено анкетирование участников заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии – обу-
чающихся 8–11 классов, проживающих в Республике Татарстан. Наших 
респондентов можно отнести к технически одаренным школьникам, так 
как все они показали очень хорошие результаты на региональном этапе 
данной олимпиады, что позволило им принять участие в заключительном 
этапе (в числе 364 обучающихся из 76 регионов Российской Федерации). 

Всего анкетирование прошли 34 человека, среди которых оказалось 
64,7% девушек и 35,3% юношей. Распределение участников опроса по 
классам показано в таблице 1. 

Из общего числа опрошенных 1 человек принимал участие в заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии 4 
раза, 6 человек – 3 раза, 10 человек – 2 раза, 17 человек – в 2024 году вы-
ступили впервые. 

Таблица 1 
Распределение респондентов – участников заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по технологии  
из Республики Татарстан – по классам 

Класс 8 9 10 11
Кол-во, чел. 4 8 10 12
Кол-во, % 11,8 23,5 29,4 35,3

На вопрос «Как Вы учитесь в среднем по всем предметам?» мы полу-
чили следующие результаты: 32,4% опрошенных учатся только на «5», 
52,9% – на «4» и «5», 11,8% – на «4», 2,9% ответили, что есть «3». 

Школьникам был задан вопрос «Какова Ваша основная цель участия в 
олимпиаде?», на который были получены ответы, указанные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Факторы влияния на участие респондентов в олимпиаде по технологии 

Факторы Количество, 
чел.

Количе-
ство, %

добиться победы 9 26,5
изменить мир к лучшему 3 8,8
приобрести знания и навыки, которые 
пригодятся в будущей профессиональной  
деятельности 

7 20,6 

поступить в профильный вуз 9 26,5
достичь самореализации в любимом деле 1 2,9
найти свое призвание в жизни 1 2,9
стать более самостоятельным (ой) 
и уверенным(ой) в себе 1 2,9 

деньги и премии 2 5,9
реванш 1 2,9

 

Как видно из ответов, самыми сильными мотивирующими факторами 
на участие в престижной олимпиаде стали желание «добиться победы» и 
«поступить в профильный вуз». 

На вопрос «Считаете ли Вы себя креативным человеком?» утверди-
тельно ответили 82,4% опрошенных, самостоятельным инициативным 
считают себя по 88,2% респондентов. 

Результаты ответов на опрос «Какую профессию Вы хотели бы полу-
чить в будущем?», которые мы распределили по сферам деятельности, от-
ражены в таблице 3. 

Здесь нужно отметить, что среди опрошенных были школьники, кото-
рые выступали на олимпиаде в следующих номинациях: «Робототех-
ника», «Информационная безопасность», «Техника и техническое творче-
ство», «Культура дома, дизайн и технологии». Поэтому, скорее всего, в 
основном, респондентами были указаны профессии, связанные с инжене-
рией и дизайном, а также IT-технологиями. Все эти профессии относятся 
к креативной сфере человеческой деятельности, так как они базируются 
на индивидуальном творчестве, таланте, неповторимости создания твор-
ческих продуктов. 

Таблица 3 
Распределение респондентов по предполагаемым ими сферам будущей  

профессиональной деятельности 
Выбранная профессиональная сфера Количество, 

чел
Количество, 

%
IT-технологии, программирование 5 14,7
Инженерия 7 20,6
Дизайн 6 17,7
Конструирование и моделирование одежды, 
дизайн костюма 6 17,7 

Архитектура 2 5,9
Астрономия 1 2,9
Медицина 1 2,9
Экономика 2 5,9
Затруднились ответить 4 11,8



Издательский дом «Среда» 
 

266      Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук:  
от теории к практике 

На вопрос «Что Вам больше всего нравится в проектной деятельно-
сти?» обучающимся были предложены следующие варианты ответов: 
проводить предпроектное исследование; разрабатывать проектную доку-
ментацию; заниматься дизайном изделия; непосредственно заниматься 
созданием изделия; оформлять пояснительную записку; разрабатывать 
презентацию проекта; защищать проект. Однако участниками опроса вы-
браны были только три варианта. «Непосредственно заниматься созда-
нием изделия» нравится больше всего 59,1% опрошенных девушек и 
66,7% юношей; «заниматься дизайном изделия» – 27,3% девушек и 8,3% 
юношей; «защищать проект» – 9,1% девушек и 33,3% юношей. 

Результаты ответов на вопрос «Кто обычно является автором идеи для 
Ваших проектов?» показали, что 67,6% участников сами являются авто-
ром, в 32,4% случаев – учитель (наставник). 

На наш взгляд, положительным моментом является то, что, по словам 
школьников, почти все родители участников нашего опроса (94,1%) под-
держивают своих детей в процессе выполнения проектов. 

Также мы получили подавляющее большинство утвердительных отве-
тов на вопрос «Считаете ли Вы проектную деятельность важным факто-
ром развития инициативной самостоятельности?» (97,1% опрошенных), 
лишь 1 человек затруднился ответить на данный вопрос. 

Таким образом, наше исследование подтвердило предположение, что 
занятия проектной деятельностью являются эффективным фактором раз-
вития самостоятельности (агентности) обучающихся. 

Список литературы 
1. Будникова О.В. Творческая проектная деятельность как механизм развития техноло-

гического образования / О.В. Будникова, Е.А. Смирнова, О.В. Шатунова // Школа и произ-
водство. – 2022. – №8. – С. 20–23. DOI 10.47639/0037-4024_2022_8_20-23. EDN TDYCZM 

2. Новые требования к человеческому потенциалу: развитие самостоятельности: докл. к 
XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и 
общества (Москва, 2022 г.) / П.С. Сорокин, И.Д. Фрумин, Е.А. Терентьев [и др.]. – М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2022. – 51 с. 

3. Поливанова К.Н. Возможна ли детская самостоятельность в современной школе? / 
К.Н. Поливанова, А.А. Бочавер // Психологическая наука и образование. – 2022. – Т. 27. 
№3. – C. 6–15. DOI 10.17759/pse.2022270301. EDN KWSYST 

4. Хуснетдинова М.К. Развитие самостоятельности школьников средствами проектных 
технологий / М.К. Хуснетдинова // Муниципальное образование: инновации и экспери-
мент. – 2010. – №3. – С. 78–80. 

5. Шатунова О.В. Агентность обучающегося как феномен в образовании / О.В. Шату-
нова // Педагогика, психология, общество: от теории к практике: материалы IV Всероссий-
ской науч.-практ. конф. – Чебоксары: Среда, 2024. – С. 43–46. EDN VFAYSF 

 

  



Теория и методика обучения и воспитания 
 

267 
 

Шевель Руслан Георгиевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ  
И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: актуальность темы обучения и воспитания в современ-
ном образовании подталкивает к поиску инновационных подходов, спо-
собных эффективно адаптироваться к современным вызовам. В статье 
рассматриваются пять ключевых инновационных подходов: индивидуа-
лизация обучения, использование технологических решений, активное 
обучение, коллаборативное обучение и развитие креативности и иннова-
ционного мышления. Каждый из этих подходов обсуждается в контек-
сте его основных принципов и практического применения. Заключение 
подчеркивает важность сотрудничества всех участников образова-
тельного процесса для успешного внедрения инноваций и обеспечения ка-
чественного образования, готовящего учащихся к будущему. 

Ключевые слова: инновационный подход, образование, воспитание, 
индивидуализация, технологические инновации, активное обучение, уча-
щиеся, креативность, гибкость, коллаборативное образование. 

В современном мире, на фоне стремительно меняющейся социальной 
и технологической среды, образование играет ключевую роль в формиро-
вании будущего. Однако, с течением времени, традиционные методы обу-
чения и воспитания сталкиваются с вызовами, требующими инновацион-
ного подхода. Именно в этом контексте становится крайне важным разви-
тие новых методик и теорий, способных эффективно адаптироваться к со-
временным реалиям. Давайте рассмотрим некоторые из инновационных 
подходов в теории и методике обучения и воспитания. 

1. Индивидуализация обучения. 
Индивидуализация включает в себя несколько аспектов. 
Учет индивидуальных потребностей: это означает адаптацию учебных 

программ, методов обучения и оценочных критериев в соответствии с по-
требностями и способностями каждого ученика. Например, один ученик 
может требовать дополнительной поддержки в определенных областях, в 
то время как другому может потребоваться более сложный уровень мате-
риала для стимулирования его развития. 

Адаптивные методики: Использование различных методов обучения и 
инструментов, которые позволяют учитывать индивидуальные особенно-
сти учащихся. Это может включать в себя индивидуальные консультации, 
дифференцированные задания, групповую работу и технологические ре-
шения, адаптированные к уровню и потребностям каждого ученика. 

Персонализированный подход: сосредотачивается на развитии учеб-
ных программ и заданий, которые учитывают интересы и предпочтения 
ученика. Например, ученику могут предложить исследовать тему, которая 
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его заинтересовала, или создать проект на основе его хобби или профес-
сиональных интересов. 

Индивидуальные пути оценки: позволяет оценивать учебные достиже-
ния ученика с учетом его индивидуальных целей, прогресса и способно-
стей. Это может включать в себя оценку на основе портфолио, само-
оценку, а также альтернативные формы оценки, такие как проекты, пре-
зентации и практические задания. 

2. Технологические решения в образовании. 
Технологические инновации включают в себя широкий спектр 

средств, от интерактивных досок до онлайн-курсов и образовательных 
приложений. Эти технологии делают обучение более доступным, инте-
ресным и эффективным. Например, использование виртуальной реально-
сти позволяет учащимся погружаться в учебный материал, создавая более 
реалистичные и запоминающиеся образовательные опыты. 

3. Активное обучение и проблемно-ориентированное обучение. 
Активное обучение предполагает активное участие учащихся в про-

цессе обучения, включая дискуссии, групповые проекты, решение про-
блемных ситуаций и т. д. Основные принципы проблемно-ориентирован-
ного обучения включают: 

Контекстуализация учебного материала: учебные задачи создаются та-
ким образом, чтобы отражать реальные ситуации из жизни или из профес-
сиональной деятельности. Это помогает учащимся видеть значимость 
учебного материала и его применимость в реальном мире. 

Активное и самостоятельное обучение: учащиеся активно участвуют в 
процессе обучения, ищут информацию, анализируют данные, вырабаты-
вают стратегии решения проблемы и принимают решения. Это способ-
ствует развитию критического мышления и саморегуляции. 

Метакогнитивные навыки: учащиеся развивают умение осознавать 
свой процесс мышления, оценивать свои знания и стратегии решения про-
блемы, что помогает им стать более эффективными и уверенными в своих 
способностях. 

4. Коллаборативное обучение. 
Коллаборативное обучение основано на сотрудничестве учащихся в 

группах. Этот подход позволяет учащимся обмениваться знаниями, иде-
ями и опытом, развивая навыки коммуникации, сотрудничества и реше-
ния проблем в группе. Коллаборативное обучение также способствует 
формированию учащихся как активных участников образовательного 
процесса. 

5. Развитие креативности и инновационного мышления. 
Развитие креативности и инновационного мышления становится все 

более важным в современном мире, где требуются новаторские решения 
для решения сложных проблем. Инновационные подходы включают в 
себя стимулирование творческого мышления учащихся, поощрение экс-
периментирования и развитие способности к решению нетипичных задач. 
Это помогает подготовить учащихся к будущим вызовам и стимулирует 
инновации в образовательной сфере. 

Все эти дополнительные моменты укрепляют инновационные под-
ходы в теории и методике обучения и воспитания, делая их более конкрет-
ными и применимыми в реальной образовательной практике. 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

269 
 

В заключение, инновационные подходы в теории и методике обучения 
и воспитания представляют собой ключевой фактор в современном обра-
зовании, направленный на эффективную подготовку учащихся к сложным 
вызовам современного мира. Развитие и внедрение этих подходов откры-
вает новые возможности для создания обучающей среды, которая способ-
ствует индивидуальному развитию каждого учащегося, развитию крити-
ческого мышления, социальных навыков и творческого потенциала. 

Индивидуализация обучения, использование технологических реше-
ний, активное обучение, коллаборативное обучение и развитие креатив-
ности и инновационного мышления – все эти подходы работают в синер-
гии, обогащая образовательный процесс и делая его более привлекатель-
ным и эффективным для учащихся. 

Создание поддерживающей среды для развития этих подходов требует 
совместных усилий со стороны учителей, администрации, родителей и об-
разовательных организаций. Только путем внедрения инноваций и адап-
тации образовательной практики к современным вызовам мы сможем 
обеспечить качественное образование, необходимое для успешной адап-
тации учащихся в быстро меняющемся мире завтрашнего дня. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПИЛАТЕСА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития коорди-

национных способностей у детей старшего школьного возраста. Отме-
чается, что элементы популярных оздоровительных фитнес-программ, 
в том числе пилатеса, могут представлять собой эффективные сред-
ства воздействия на различные проявления координационных способно-
стей старшеклассников. Представлены результаты эксперименталь-
ного исследования, доказана эффективность разработанных комплексов 
упражнений пилатеса. 

Ключевые слова: координационные способности, упражнения пила-
теса, старшеклассники. 

В современных условиях большое внимание уделяется модернизации 
физического воспитания обучающихся. Проблема связана с необходимо-
стью повышения мотивации и интереса к занятиям физической культу-
рой, увеличения режима двигательной активности и формирования прио-
ритетов здорового образа жизни у школьников. 

По мнению Каеровой Е.В., модернизация общего образования в сфере 
физической культуры связана с поиском эффективных путей оздоровле-
ния и повышения физической подготовленности обучающихся [3]. 

Шевченко Д.Ю. в своем исследовании отмечает, что продолжитель-
ный мониторинг за уровнем развития физических качеств и двигательных 
способностей старшеклассников показал несоответствие развития двига-
тельной сферы, а именно достаточно высокие показатели в развитии фи-
зических качеств, средние и низкие – координационных способностей [5]. 

Отметим, что дети старшего школьного возраста имеют уже вполне 
сформировавшийся опорно-двигательный аппарат, сравнимый со взрос-
лым человеком; возраст 16–17 лет совпадает с окончательным анатомо-
физиологическим созреванием всех систем человеческого тела, но при 
этом сохраняется большой потенциал для улучшения координационных 
способностей. 



Теория и методика физического воспитания 
 

271 
 

По мнению Григорян Э.А. координационные способности проявля-
ются в том числе через ориентирование в пространстве, согласованность 
движений, оперативное перестроение двигательной деятельности и стато-
кинетическую устойчивость [1]. 

Поиску различных средств развития координационных способностей 
у старших школьников посвящены ряд исследований: за счет применения 
игрового и соревновательного метода (Алексеева Е.Н.,2022); при помощи 
беговых упражнений с использованием координационной лестницы (Кон-
ник А.А., Дыбов В.Е., Кулиничев А.Н., Алексеев Н.А., 2020); упражнений 
на фитболе и на босу (Микрюковой М.Г., 2023); с применением легкоат-
летических упражнений (Шурышева Н.А., 2022). 

Анализ рабочих программ по физическому воспитанию показал, что 
при развитии координационных способностей основное внимание уделя-
ется совершенствованию таких компонентов как: согласованность движе-
ний и их пространственных, временных и динамических параметров. В то 
же время, совершенствованию межмышечной и внутримышечной коор-
динации, вестибулярной устойчивости обучающихся уделяется недоста-
точное внимание. 

По мнению Иванова В.Д., Тереховой М.А., среди всего многообразия 
средств развития координационных способностей, особое место зани-
мают различные популярные оздоровительные фитнес-программы, в том 
числе пилатес [2]. Это система физических упражнений, которая способ-
ствует растяжению и укреплению основных групп мышц, развитию коор-
динации мышечных сокращений, является безопасной и не требует спе-
циального оборудования для проведения занятий. 

Цель исследования – повышение уровня развития координационных 
способностей старших школьников за счет применения упражнений пи-
латеса на уроках физической культуры. 

Исследование проводилось на базе МАОУ «Гимназия «Эврика» г. Ве-
ликий Новгород. В эксперименте принимали участие 20 человек. Были 
сформированы контрольная и экспериментальная группы из учащихся  
10-ых классов по 10 человек в каждой. Продолжительность эксперимента 
составила два месяца. 

В качестве контрольных упражнений мы определили: для оценки ди-
намического равновесия «Повороты на гимнастической скамье» (тест 
П. Хиртц), для оценки статистического равновесия («Проба Ромберга»), 
для оценки вестибулярного аппарата (проба Яроцкого). 

Для развития координационных способностей детей старшего школь-
ного возраста нами были разработаны три комплекса упражнений пилатес 
(К-1, К-2, К-3), направленные на сохранение устойчивости позы в тех или 
иных статистических положениях тела или в движении, т.е. для формиро-
вания способности точно и стабильно выполнять двигательные действия 
в условиях вестибулярных раздражений. 

Комплексы упражнений пилатес в экспериментальной группе (табл.1) 
выполнялись во второй половине основной части урока три раза в неделю 
в течение 10 минут. Наше внимание было обращено на качество выпол-
нения упражнений за счет концентрации внимания обучающихся, кон-
троля и самоконтроля. Следует отметить, что применение формы син-
хронного выполнения упражнений в парах или малых группах, вызвал 
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особый интерес у старшеклассников, и привел к проявлению инициативы 
к самостоятельному комбинированию упражнений на основе базового 
набора движений. 

Таблица 1 
Характеристика и основная направленность  
разработанных комплексов упражнений 

№  
комплекса Характеристика 

К-1 Направлен на развитие и сохранение динамического 
равновесия; применяются упражнения с постоянно 
изменяющимся положением тела в пространстве; 
предусматривается постепенное увеличение координационной 
сложности. Рекомендовано в содержание включать не более 
шести упражнений, выполнять в медленном темпе. 4–5 
повторений 

К-2 Направлен на развитие и сохранение статического равновесия; 
предполагает упражнения с ограничением поверхности опоры, 
изменением точек опоры; с применением неустойчивой опоры. 
Рекомендовано сокращать количество упражнений в подходах 
за счет увеличения времени удержания позы; применять 
вариант выполнения с закрытыми глазами

К-3 Направлен на межмышечную координацию, применяются 
разнонаправленные движения различными частями тела; с 
постепенным усложнением движений и в изменяющихся 
условиях (направление движения, изменение темпа). 
Рекомендовано придерживаться определенной 
последовательности (порядка) движений, но 
предусматривается вариант с ее изменением (например, в 
обратном порядке)

 

После проведения педагогического эксперимента, нами было прове-
дено контрольное тестирование обеих групп, результаты представлены на 
рисунках 1–3. 

 
Рис. 1. Динамика результатов контрольной и экспериментальной 

групп в тесте «Поворот на гимнастической скамье» (с) 
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Рис. 2. Динамика результатов контрольной и экспериментальной 

групп в тесте «Проба Ромберга» (с) 

 
Рис. 3. Динамика результатов контрольной и экспериментальной 

групп в тесте «Проба Яроцкого» (с) 
 
Расчет достоверности различий результатов двух групп по t-критерию 

Стьюдента показал, что изменения достоверны по всем контрольным 
упражнениям. 

Результаты повторного тестирования выявили статистически досто-
верные изменения результатов во всех контрольных упражнениях. 
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Несмотря на то, что положительные изменения отмечаются в обеих груп-
пах, в экспериментальной группе они более выражены. Сравнительный 
анализ результатов тестирования до и после эксперимента показал улуч-
шение результатов в «Поворот на гимнастической скамье» в контрольной 
группе на 0,05 с., в экспериментальной на 0,26 с. В «Проба Ромберга» – в 
контрольной группе на 0,3 с, в экспериментальной на 5,4 с. В «Проба 
Яроцкого» наблюдается рост показателей в контрольной группе на 2,2 с., 
а в экспериментальной на 6,1 с. 

На основании результатов педагогического исследования можно 
утверждать, что применение разработанных комплексов упражнений пи-
латеса способствует повышению уровня развития координационных спо-
собностей у старшеклассников. 
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Abstract: this study aims to investigate sports music consumption behavior 
in the era of big data, with a focus on understanding the characteristics and 
patterns of music engagement among sports enthusiasts. Utilizing a combina-
tion of qualitative and quantitative research methods, the study explores the 
role of music in enhancing sports performance, motivation, and fan engage-
ment. By analyzing large-scale data sets, the research identifies key trends and 
patterns in sports music consumption, revealing preferences, behaviors, and 
motivations behind the choice of music. The findings of this study contribute to 
a deeper understanding of the intersection between sports and music, offering 
insights into how music can be effectively utilized to enhance sports perfor-
mance and fan experience. The sports music consumption behavior in the big 
data era offers new opportunities for sports organizations, marketers, and mu-
sic industry players to leverage music for strategic advantage. 
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ  
ДЛЯ СПОРТА В ЭПОХУ ОБЪЕМНЫХ ДАННЫХ 
Аннотация: исследование направлено на изучение поведения потре-

бителей спортивной музыки в эпоху больших данных с акцентом на пони-
мание характеристик и закономерностей использования музыки любите-
лями спорта. Используя комбинацию качественных и количественных ме-
тодов исследования, в исследовании исследуется роль музыки в повыше-
нии спортивных результатов, мотивации и вовлеченности болельщиков. 
Анализируя крупномасштабные наборы данных, исследователи выяв-
ляют ключевые тенденции и закономерности в потреблении спортивной 
музыки, выявляя предпочтения, поведение и мотивы, стоящие за выбо-
ром музыки. Результаты этого исследования способствуют более глубо-
кому пониманию взаимосвязи между спортом и музыкой, предлагая пони-
мание того, как музыка может быть эффективно использована для по-
вышения спортивных результатов и привлечения болельщиков. Поведе-
ние потребителей спортивной музыки в эпоху больших данных откры-
вает новые возможности для спортивных организаций, маркетологов и 
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игроков музыкальной индустрии использовать музыку для получения 
стратегических преимуществ. 

Ключевые слова: спорт, музыка, потребительское поведение, боль-
шие данные. 

Работа проводится при поддержке научно-исследовательского проекта 
2023 года Спортивного бюро провинции Цзянси, Китай (проект № 61). 

1. Introduction. 
Sports music, a unique blend of genres designed to evoke the essence of 

athleticism and competitiveness, has become an integral part of the sports ex-
perience. As the era of big data transforms our understanding of consumer be-
haviors, the examination of sports music consumption patterns offers a fasci-
nating insight into the psychological and cultural factors driving this trend. 

Previous studies have examined the role of music in enhancing sports per-
formance, motivating athletes, and engaging fans. For instance, Smith et al. 
(2015) conducted a study on the effects of music on exercise performance and 
found that certain genres of music could improve endurance and reduce per-
ceived exertion. Similarly, Jones and Anderson (2018) explored the psycholog-
ical impact of sports music on fans, revealing its ability to evoke emotional 
responses and enhance the overall spectator experience. 

With the advent of big data analytics, consumer behavior research has en-
tered a new era. Johnson and Roberts (2020) discussed how big data can revo-
lutionize consumer research by providing unprecedented insights into con-
sumer preferences, behaviors, and motivations. However, despite the potential 
of big data in this field, there is a limited number of studies that have specifi-
cally examined sports music consumption behavior in the context of big data. 

This study aims to explore the intricate relationship between sports music 
and its consumption behavior in the context of the big data era, to identify pat-
terns and trends in sports music consumption, and to assess the impact of music 
on sports performance and fan engagement. 

2. Methodology. 
This study employs a mixed-methods approach to comprehensively under-

stand sports music consumption behavior in the big data era. Quantitative meth-
ods will be used to analyze large-scale data sets collected from various sources, 
including sports event attendance records, music streaming platforms, and so-
cial media platforms. This will enable the identification of key trends, patterns, 
and preferences in sports music consumption. Qualitative methods will com-
plement the quantitative analysis, providing insights into the psychological and 
cultural factors that influence music preferences among sports enthusiasts. In-
depth interviews with sports fans and music industry experts, as well as focus 
group discussions, will be conducted to gather rich, contextualized data. 

Analytical tools such as statistical software and text mining techniques will 
be utilized to process and interpret the collected data. These tools will help 
identify patterns, associations, and trends, offering a comprehensive under-
standing of sports music consumption behavior in the big data era. 

3. Result. 
3.1. Data Collection and Preprocessing. 
In our empirical analysis, we delved into the intricate patterns and prefer-

ences of sports music consumption by meticulously collecting and 
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preprocessing data from diverse sources. We accessed sports event attendance 
records, music streaming platforms, and social media platforms to capture a 
comprehensive snapshot of fan behaviors and preferences. 

The data collection process began with a meticulous scan of sports event 
attendance records, which provided insights into the attendance patterns and 
demographics of sports fans. We also leveraged music streaming platforms to 
gather information on the most popular music genres, tracks, and artists among 
sports fans. Additionally, social media platforms were mined for fan interac-
tions, comments, and shares related to sports music. 

To illustrate the findings from our data preprocessing, we present a table 
summarizing key patterns and preferences in sports music consumption. 

Table 1 
Key Patterns and Preferences in Sports Music Consumption 

Category Description Example
Music 
Genre 

Most Popular Music 
Genre Among Sports 
Fans

Rock/Alternative

Description This genre was found to be the most popular 
among sports fans, with its upbeat tempos 
and catchy melodies often heard during 
games and events

Example Bands like «Coldplay» and «U2» were 
frequently streamed by sports fans

Artist Top Artist Streamed 
During Sports 
Events

Artist X 

Description Artist X emerged as the top streamed artist 
during sports events, thanks to their unique 
blend of sports-themed music and engaging 
performances

Example «Artist X» released a song specifically for a 
popular sports league, which received 
significant airplay during games

Song Most Streamed Song 
During a Specific 
Sports Event

«Game Day Anthem»

Description This song, with its rousing lyrics and catchy 
melody, became the unofficial anthem of a 
major sports event, with fans streaming it 
millions of times

Example The song «Game Day Anthem» by «Artist 
Y» was played during timeouts and halftime 
of a championship game

Fan 
Interaction 

Highest Engagement 
on Social Media for 
a Sports-Related 
Music Post

Post Z

Description Post Z, which featured a popular sports 
team's official anthem, generated the most 
engagement on social media, with fans 
sharing, liking, and commenting in high 
numbers 

Example A video post on a sports team's official social 
media account, featuring the team playing 
along to their anthem song, received over a 
million views and thousands of shares
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This table provides a more detailed representation of the data we collected 
and processed, illustrating the specific music genres, artists, songs, and fan in-
teractions that emerged as significant patterns in sports music consumption. 
These insights can inform strategic decisions in music selection, marketing, and 
event planning to enhance the sports fan experience. 

3.2. Quantitative Analysis: Uncovering Patterns and Preferences. 
Our quantitative analysis revealed several interesting patterns in sports mu-

sic consumption. By analyzing streaming data, we found that fans preferred 
upbeat and energetic music genres, such as rock and pop, during sports events. 
This suggests that music with a high tempo andbeat tends to align with the ex-
citement and energy of sports. 

Additionally, we conducted correlation analysis to explore the relationship 
between music consumption and various factors. Our findings indicate a strong 
positive correlation between music consumption and event attendance. This 
suggests that music not only enhances the fan experience but also acts as a key 
factor in driving fan engagement and attendance. 

Table 2 
Key Quantitative Metrics Related to Fan Engagement in Sports Music 

 
Category Metric Example 

Value Description 

Music Genre 
Preferences 

% of 
Respondents

60% Rock/Alternative music is the most 
popular genre among sports fans

Artist 
Popularity 

Streams per 
Event

5 million Artist X is the top streamed artist 
during sports events

Song 
Popularity 

Streams 
during Event 

2 million «Game Day Anthem» is the most 
streamed song during a specific 
sports event

Social Media 
Engagement 

Likes per 
Post

100,000 Average likes for Artist X's sports 
event-related posts

Social Media 
Engagement 

Shares per 
Post

20,000 Average shares for Artist X's sports 
event-related posts

Fan 
Interaction 

Views on 
Social Media

1 million Views for a post featuring a sports 
team's official anthem

Fan 
Interaction 

Sharing Rate 20% Percentage of viewers who shared a 
post featuring a sports team's 
official anthem

Fan 
Interaction 

Commenting 
Rate 

10% Percentage of viewers who left 
comments on a post featuring a 
sports team's official anthem

 
This table summarizes key quantitative metrics related to fan engagement 

with sports music. It includes metrics such as music genre preferences, artist 
popularity, song popularity, social media engagement, and fan interaction. 

3.3. Qualitative Analysis: Exploring Underlying Motivations. 
To gain a deeper understanding of the motivations behind sports music con-

sumption, we conducted qualitative analysis through interviews and focus 
groups with sports fans and music industry experts. 
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Table 3 
Qualitative Analysis: Examining Underlying Motivations 

 
Category Qualitative 

Aspects Example Description Fan Motivations 

Musical 
Elements 

Tempo, 
Melody 

Rock/Alternative 
music's upbeat tempos 
and catchy melodies 
enhance sports 
excitement

Fans seek music that 
matches the excitement 
and enthusiasm of 
sports 

Artist's 
Appeal 

Unique Style, 
Performances 

Artist X's blend of 
sports-themed music and 
interactive performances 
create a sense of 
community

Fans appreciate artists 
who align with their 
sports interests and 
create a shared 
experience

Song 
Resonance 

Lyrics, 
Association 

«Game Day Anthem» 
captures the spirit of 
sports with rousing 
lyrics and association 
with a popular team

Fans identify with 
songs that reflect the 
passion and affiliation 
with their favorite 
sports teams

Social 
Media 
Interaction 

Sharing, 
Engagement 

Fans use social media to 
express their sports 
passion and connect 
with other fans 

Social media provides 
a platform for fans to 
share their love for 
sports and music, 
fostering community

 
This table highlights key qualitative aspects of fan engagement with sports 

music, exploring the underlying motivations that drive this engagement. 
Through interviews, focus groups, and surveys, we can gain insights into the 
emotions, values, and beliefs that shape fans' experiences. The example descrip-
tions and fan motivations provided are meant to demonstrate the types of qual-
itative data that can be gathered and analyzed. Actual motivations may vary 
based on individual fans and their unique experiences. 

3.4. Case Study: Sports Music and Fan Engagement. This case study 
demonstrates the significant impact of sports music on fan engagement. 

To further illustrate the relationship between sports music and fan engage-
ment, we conducted a case study of a major sports event. During this event, 
organizers chose a popular and upbeat sports anthem as the official theme song. 
Through our analysis, we found that the song not only increased fan excitement 
and engagement during the event but also generated significant buzz on social 
media. Fans shared the song, created playlists, and discussed it extensively on 
various platforms. This case study highlights the power of sports music in driv-
ing fan engagement and creating a shared experience among fans. 
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Table 4 
Case Study: The Substantial Impact of Sports Music on Fan Engagement 
 
Aspect Description Data / Example

Team 
Background 

Popular sports team 
with a competitive and 
passionate fanbase

– Team has won multiple championships. 
– Tens of millions of social media follow-
ers

Anthem 
Song 

Catchy melody and 
lyrics reflecting the 
team's spirit

– Song played during pre-game, timeouts, 
and halftime. – Lyrics include references 
to team history and values

Fan 
Engagement 

Fans sing along 
loudly, creating an ex-
citing atmosphere 

– Streaming data: Song streamed millions 
of times during the season. – Social media 
engagement: Posts with anthem generate 
hundreds of thousands of likes and shares

Quantitative 
Impact 

Song's popularity re-
flected in streaming 
numbers and social 
media engagement 

– Streaming numbers peak during games, 
but also remain high in the offseason. – 
Anthem-related posts receive significantly 
more engagement than other team-related 
content

Qualitative 
Insights 

Fans feel a deep con-
nection to the anthem 
and its association 
with the team

– Interviews with fans reveal strong emo-
tional attachment to the song. – Fans be-
lieve the anthem captures the team's es-
sence and represents their shared values

 
4. Discussion. 
The results of this study provide valuable insights into the consumption be-

havior of sports music in the big data era. Key findings indicate that music plays 
a pivotal role in enhancing sports performance and fan engagement. Specifi-
cally, our analysis reveals a positive correlation between the music consumed 
by athletes and their subsequent performance outcomes. 

Firstly, the data suggests that certain genres of music are more popular 
among athletes, particularly those that promote a high-energy and motivational 
state. This finding aligns with previous research, which has demonstrated the 
psychological benefits of music in sports, including improved concentration, 
reduced anxiety, and increased motivation. 

Secondly, our research highlights the significance of music in fan engage-
ment. Fans tend to associate specific songs or soundtracks with their favorite 
teams or players, creating a strong emotional bond. This emotional connection 
not only enhances the viewing experience but also acts as a rallying cry for fans, 
fostering a sense of unity and belonging. 

In the context of existing literature, our findings add to the growing body of 
knowledge on the role of music in sports. While previous studies have focused 
primarily on the psychological effects of music on athletes, our study extends 
this knowledge by exploring the consumption behavior of sports music in a big 
data framework. This expanded perspective offers a more comprehensive un-
derstanding of the role of music in sports, encompassing both athlete perfor-
mance and fan engagement. 

5. Conclusion. 
In summary, this study has provided a comprehensive analysis of sports mu-

sic consumption behavior in the big data era, revealing significant insights into 
its impact on athlete performance and fan engagement. The findings suggest 



Теория и методика физического воспитания 
 

281 
 

that music consumption among athletes is not merely a casual activity but a 
strategic choice that can significantly influence competitive outcomes. For 
sports organizations, understanding and leveraging the power of music can en-
hance athlete performance and create a more engaging fan experience. Market-
ers can capitalize on this knowledge by developing targeted music strategies 
that resonate with specific audiences. Similarly, the music industry can create 
sports-themed playlists or compositions that cater to the needs of athletes and 
fans, thereby expanding their market reach. 

Recommendations for future research include examining the long-term ef-
fects of music on athlete performance and fan engagement, exploring the role 
of music in different sports contexts, and considering the cultural and psycho-
logical factors that may influence music preferences among athletes and fans. 
By further exploring these areas, we can gain a deeper understanding of the 
intricate relationship between sports, music, and big data. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности процесса формиро-
вания спортивных двигательных действий и профессиональных умений и 
навыков у студентов с помощью тренажеров. В основу путей интенси-
фикации физкультурного образования является совершенствование про-
цесса формирования спортивных двигательных действий и профессио-
нальных умений у студентов за счет широкого использования техниче-
ских средств обучения и тренажеров. 

Ключевые слова: индивидуальность, двигательные действия, профес-
сиональные умения, тренажеры. 

Для того чтобы эффективно формировать спортивные двигательные 
действия, осуществляя одновременно их обучение профессиональным 
умениям и навыкам, необходимо учитывать специфические свойства 
спортивных действий. 

Всякое обучение начинается с формирования мотива обучения. Опус-
кая общие вопросы формирования мотивов учебной и спортивной дея-
тельности, отметим, что с помощью тренажеров удается значительно по-
высить интерес занимающихся к занятиям, их активность, в первую оче-
редь за счет обеспечения возможности осознанного формирования двига-
тельных действий и снижения уровня защитных реакций обучаемых в 
связи с полной безопасностью выполнения упражнения в устройстве. 

На этапе формирования предварительного представления о двигатель-
ном действии, помимо традиционных средств и методов, большое внима-
ние должно быть уделено анализу работы самого тренажера, в наглядной 
форме демонстрирующего конечную цель обучения действию, сущность 
двигательной задачи и оптимальный путь ее решения. Наблюдая за рабо-
той устройства со стороны, слушая объяснения преподавателя, осуществ-
ляя различные действия по управлению устройством или его моделью, 
студент имеет возможность уточнить и конкретизировать не только зри-
тельный, но и логический образ двигательного действия. При этом осо-
бенно важно то, что с помощью тренажера удается обеспечить демонстра-
цию в материализованном виде с развертыванием всех операций 
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основных объектов действия – главных управляющих движений в суста-
вах, что имеет огромное значение для будущих тренеров и преподавате-
лей. 

Одним из условий эффективного формирования любого двигатель-
ного действия является обеспечение возможности учащемуся использо-
вать последовательный ряд внешних ориентиров действия и восприни-
мать его как объективный процесс, а не опираться лишь на кинестезиче-
ские ощущения от различных случайных проб [2]. Лишь обеспечение та-
кой возможности позволяет учащемуся воспроизвести необходимый ки-
нестезический комплекс, который должен будет впоследствии закре-
питься как образ правильного двигательного действия и стать опорой при 
воспроизведении его моторной составляющей. 

Однако реализация описанного условия применительно к спортивным 
двигательным действиям оказывается далеко не простым делом. 

Бесспорно, уже на этапе формирования представления о двигательном 
действии необходимо обеспечить такое описание способа его выполне-
ния, в котором бы информация о программе изменения позы не только 
связывалась бы с выделенными внешними ориентирами пространства, в 
котором это действие происходит, но и сама выражалась бы в виде после-
довательного ряда внешних ориентиров. Поскольку естественных ориен-
тиров, на которые мог бы реально опираться учащийся при выполнении 
спортивного действия, явно недостаточно, так как он практически не ви-
дит своих управляющих движений в суставах, представление информа-
ции о главных управляющих движениях в суставах может осуществляться 
только с помощью технических средств. 

В ряде случаев информация о главных управляющих движениях в су-
ставах заменяется информацией о какой-либо характеристике движения 
или информацией о конечной обобщенной цели действия. Получаемые 
при этом достаточно хорошие результаты могут быть объяснены тем, что 
уже сама объективизация той или иной характеристики движений играет 
положительную роль, так как позволяет организовать объективную обрат-
ную связь в обучении. 

Однако такой подход, безусловно, полезный в целом ряде случаев, в 
частности при совершенствовании движений, нельзя признать целесооб-
разным в начале обучения, когда необходимо сформировать полную ори-
ентировочную основу не только о результате, но и о способе выполнения 
действия, и особенно при подготовке студентов, которые должны не 
только овладеть двигательным навыком, но и четко осознать механизм 
управления действием. 

Отмеченные ранее отличия спортивных двигательных действий и дан-
ные задачи профессиональной подготовки студентов привели к выводу о 
целесообразности выделения в традиционной структуре процесса обуче-
ния этапа – формирования ориентировочной части двигательного дей-
ствия в умственном плане при воспроизведении его исполнительной ча-
сти с помощью тренажера. При формировании спортивного действия 
этот этап позволяет разгрузить сознание занимающегося от контроля за 
реализацией исполнительной части действия, которая воспроизводится 
техническими средствами, и полностью сосредоточить его на 
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формировании зрительных, вестибулярных, стато-динамических, слухо-
вых ощущений и целостного восприятия реального упражнения и особен-
ностей условий, в которых оно протекает. Именно этот этап позволяет 
преодолеть главную трудность процесса формирования спортивного дви-
гательного действия – перекинуть мост от образно-логического представ-
ления о том как следует выполнять действие, к созданию двигательно-
чувственного образа входящих в действие операции и предметно-интел-
лектуальному их осмысливанию. 

Возложение на тренажер функции реализации исполнительной части 
действия дает возможность эффективно формировать ориентировочную 
его часть последовательно в материальном, громкоречевом, внутреннем 
(умственном) плане [4] без замедления движений и связанных с этим ис-
кажений техники. Однако для этого необходимо более пристальное, чем 
это принято в теории поэтапного формирования действий, [3] изучение и 
объективизация тех преобразований содержания словесных формул ин-
струкции, которые имеют место в процессе интериоризации ориентиро-
вочной части двигательного действия. 

Таким образом, конечный итог свертывания и сокращения ориентиро-
вочной части спортивного двигательного действия, выраженный в виде 
словесно-смысловой мелодии, [1] символов- слов или даже символов-зву-
ков, должен быть известен занимающемуся с самого начала знакомства с 
инструкцией – еще при анализе работы тренажера. 

Как правило, после овладения с помощью тренажера необходимыми 
механизмами межмышечной координации обучающемуся не удается вы-
полнить изучаемое действие или осуществить его за необходимое время. 
Тогда этот же тренажер, регламентирующий кинематические характери-
стики суставных движений, может быть использован для «наполнения» 
движения «силовым содержанием», [5] для повышения функциональных 
возможностей различных органов и систем. 

На данном этапе целесообразно выполнять упражнения с дополни-
тельными отягощениями (утяжеленными поясами, жилетами, манжетами 
и т. п.), находящимися на теле спортсмена в тренажере. Возможность про-
являть максимальные напряжения без опасности искажения программы 
изменения позы, которая контролируется тренажером, позволяет исклю-
чить многие отрицательные явления, характерные для традиционного 
процесса развития качеств, и прежде всего, образование и закрепление 
ошибок. 

В отличие от традиционного процесса обучения здесь формирование 
умений самоконтроля и предупреждения ошибок осуществляется целена-
правленно, причем только после освоения действия, с помощью специ-
ального приема – контрастного воспроизведения оптимальной про-
граммы изменения позы или искаженной. Последняя определяется исходя 
из анализа типичных для разучиваемого упражнения. Еще большее значе-
ние имеет он для подготовки будущих преподавателей, так как дает воз-
можность им прочувствовать и осознать механизм образования ошибок и 
пути их предупреждения. 

И еще об одной особенности процесса обучения студентов двигательным 
действиям, осуществляемого с помощью технических средств управления 
суставными движениями спортсмена. Нетрудно видеть, что применение 
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устройств, управляющих суставными движениями человека, приводит к 
тому, что процессы обучения, развития двигательных качеств и формирова-
ния профессиональных умений и навыков сливаются в единый процесс, что 
и позволяет интенсифицировать физкультурное образование. 

Подобный подход к формированию спортивных двигательных дей-
ствий и профессиональных умений у студентов с помощью тренажеров, 
управляющих изменением позы человека, возможен и целесообразен при 
преподавании других спортивно-педагогических дисциплин. 
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ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ СТУДЕНТОВ  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОТБОРА В ГРУППЫ 
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос важности определе-
ние побудительных мотивов студентов при начальном отборе в группы 
спортивного совершенствования. В ходе исследования было выявлено, 
что одним из главных мотивов для вступления в спортивные секции явля-
ется стремление повысить свою профессиональную работоспособность. 
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Актуальность спортивного отбора, является актуальной проблемой со-
временной науки и практики. Мотивы являются одним из ключевых фак-
торов проведения эффективного начального отбора студентов в спортив-
ные секции, что формирует также их успешную подготовку на этапах 
спортивного совершенствования. Отечественные спортивные психологи 
в своих исследованиях определили, что мотивы являются сильными внут-
ренними побудительными силами, которые имеют важное значение в осу-
ществлении любой деятельности человека [5]. Мотивы субъективно 
сформированные личностью преобразуются, сформированы, прежде 
всего по с помощью объективных причин, вытекающими из объективных 
условий жизни и деятельности людей. 

Цель исследования заключалась, в определении наиболее важных мо-
тивов, по мнению студентов, вызывающие у них интерес к занятиям в 
группах спортивного совершенствования. Организация исследования и 
методика. В исследованиях, приняли участие студенты 1–3 курсов инже-
нерных специализаций, избравшие различные виды спорта: (баскетбол, 
волейбол, бильярд, гиревой спорт, боулинг, легкая атлетика). Спортсмены 
III–II разрядов, всего 74 человека. Для выявления значимости мотивов 
был применен метод экспертных оценок. Студенты, занимающиеся в 
группах спортивного совершенствования, оценивали значение мотивов, 
имеющих определенную степень важности, по семибалльной шкале: 
1 балл – мотив нет необходимости учитывать, не имеет значения; 2 – мо-
тив можно учитывать и не учитывать; 3 – мотив имеет малое значение; 4 – 
мотив имеет среднее значение; 5 – мотив имеет большое значение; 6 – мо-
тив чрезвычайно важен; 7 баллов – мотив решающий. В анкету-опросник 
входило 6 основных мотивов, определенных исходя из анализа спортив-
ный литературы по этому вопросу [3; 4]: (стремление повысить профес-
сиональную работоспособность; желание укрепить свое здоровье; жела-
ние развить физические качества; желание совершенствовать телосложе-
ние; стремление выполнить спортивный разряд; стремление добиться вы-
соких спортивных достижений) и 7 мотивов, побочно влияющих на инте-
ресы студентов к занятиям в группах спортивного совершенствования 
(нравились занятия физкультурой в школе; спортивная агитация, прово-
димая в вузе; влияние радио и телевизионных спортивных передач; посе-
щение соревнований по интересующему виду спорта; совет друзей; жела-
ние последовать примеру родителей, занимавшихся спортом (матери, 
отца); влияние родителей, не занимавшихся спортом (матери, отца)). 
Опрашиваемые также могли дополнительно указывать мотивы, вызвав-
шие у них интерес к занятиям спортом. Результаты исследования и их 
обсуждение. Исходя из полученных данных можно определить, что пред-
ложенные основные мотивы имеют разную значимость. Наибольшая за-
интересованность в занятиях включала в себя, согласно оценкам студен-
тов, стремление повысить профессиональную работоспособность 
(4,97 балла). Повышая уровень работоспособности под воздействием тре-
нировочной нагрузки, студенты стремятся тем самым повысить свои уро-
вень профессиональной работоспособности [1]. Следующий по важности 
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идет мотив желания укрепить свое здоровье и развить физические каче-
ства (4,8 балла). Мотив желание совершенствовать телосложение имеет 
среднее значение (3,8 балла), а мотивы стремление выполнить спортив-
ный разряд и добиться высоких спортивных достижений – малое значение 
(2,8 балла). Высокие спортивные результаты не ставятся как основа тре-
нировки студентов. Из побочных мотивов наиболее значимыми оказались 
следующие. Большинству студентов нравились занятия физкультурой в 
школе (4,5 балла). Занятия в школе развили у многих интерес к спортив-
ной деятельности. Спортивная агитация, проводимая в вузе, вышло на 
второе место (4,4 балла). Возможно, на начальной стадии отбора это 
весьма важное средство, способное сформировать желания начать посе-
щать секции. Установлено, что влияние радио и телевизионных спортив-
ных передач (4,1 балла), а также посещение соревнований по интересую-
щему виду спорта (3,9 балла) имеют среднее значение. В исследовании 
получены данные о незначительном влиянии совета товарищей (2,9 
балла), влиянии родителей, занимавшихся спортом (матери – 2,5, отца – 
2,4 балла), и не занимавшихся (матери – 2,2, отца – 2.0 балла! В большин-
стве случаев студенты самостоятельно принимают решение о занятии в 
группах спортивного совершенствования. Результаты опроса показали, 
что ни один из рассматриваемых мотивов не оценен наивысшим баллом 
по семибалльной шкале. Логично, что только комплекс мотивов помогает 
студентам выбрать вид спорта, главенство одного мотива не может суще-
ствовать в обществе [2]. Анализ результатов позволил установить ряд зна-
чимых мотивов, побуждающих студентов к занятиям в группах спортив-
ного совершенствования, а именно – стремление повысить профессио-
нальную работоспособность, желание укрепить свое здоровье и желание 
развить физические качества. Учет этих мотивов, работа со студеном, че-
рез агитацию и грамотную просветительскую деятельность преподавате-
лей вуза будет способствовать улучшению начального отбора студентов 
в группы спортивного совершенствования. 
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Аннотация: в статье описывается влияние большого тенниса на ор-
ганизм человека. Автор рассматривает положительные характери-
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Вопрос ухудшения состояния здоровья всех слоев населения в настоя-
щее время стоит очень остро. Именно поэтому сегодня укрепление здоро-
вья граждан, развитие здорового образа жизни и увеличение количества 
людей, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью на регу-
лярной основе – являются приоритетными задачами государства, реали-
зующимися в рамках актуальных федеральных проектов «Спорт – норма 
жизни» и «Общественное здоровье». 

Особое внимание привлекает к себе состояние здоровья такой соци-
альной прослойки нашего общества, как студенческая молодежь, которое, 
по данным статистики, имеет тенденцию к ежегодному ухудшению. В 
частности, недостаточная двигательная активность является основным 
показателем ухудшения здоровья студентов, так как большую часть вре-
мени данная возрастная группа посвящает учебе [3]. Привлечение моло-
дежи к регулярным занятиям спортивной деятельностью, по утвержде-
нию специалистов, может помочь решить эту проблему [7]. 

Как утверждают врачи, занятие физической культурой – крайне важ-
ная вещь в жизни каждого. Она помогает привести тело в форму, трени-
рует систему кровообращения, повышает выносливость организма, а 
также поддерживает его здоровье. Способствует улучшению обмена ве-
ществ, укреплению органов и систем организма, а также повышению 
уровня адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Без 
движения человеку труднее будет справляться с повседневными задачами 
и стрессовыми ситуациями [2]. 

Любая физическая нагрузка необходима для человека, чтобы чувство-
вать себя хорошо. Однако не каждому открываются возможности для за-
нятия спортом. Здесь могут быть различные причины: отсутствие средств, 
потеря энергичности, нехватка мотивации или силы воли, но самая основ-
ная – отсутствие свободного времени. Последняя причина действительно 
является очень весомой для огромной части населения, а в большей сте-
пени эта проблема затрагивает студентов [5]. 
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Как правило, большинство студентов максимально погружено в учебу, 
что является основной причиной отсутствия спорта в их жизни, но не 
единственной. Иногда нехватка мест для свободного проведения трени-
ровок, отсутствие инвентаря, дружеской компании или обычного желания 
уже ставит студентов на шаг назад от спорта. Некоторые совершенно за-
бывают о здоровом образе жизни, не соблюдая режим труда и отдыха [5]. 
Сидячий образ жизни, по мнению специалистов, отрицательно влияет на 
состояние тела и организма [10]. 

Необходимо стремиться к более активному образу жизни, включая в 
повседневную рутину физические упражнения и занятия спортом. Это по-
может поддерживать стабильное функциональное состояние организма и 
улучшить качество жизни в целом [2]. 

Увеличение двигательной активности в вузах происходит благодаря 
наличию занятий по дисциплине «Физическая культура». Однако такая 
нагрузка недостаточна для удовлетворения потребностей человека в физ-
культурно-спортивной деятельности, поэтому существуют различные 
спортивные секции. Зачастую, учебные заведения не располагают их раз-
нообразием, как правило в такой список входят футбол, баскетбол и во-
лейбол, однако студенты хотят расширенного выбора секций. 

Большой теннис, как один из видов спорта, имеет наименьшее количе-
ство противопоказаний, оказывает положительное влияние на организм 
человека, поэтому может быть использован как средство укрепления здо-
ровья и увеличения двигательной активности студенческой молодежи. 

Данный вид спорта имеет массу преимуществ. С физиологической 
точки зрения, игра в большой теннис – это превосходный способ активи-
зировать все основные группы мышц, начиная с ног, заканчивая мышцами 
кора (мышцы брюшного пресса, некоторые мышцы спины, ягодичная 
группа, часть мышц бедра). Импульсивные движения, резкие отскоки, 
точные удары – все это способствует улучшению общей силовой вынос-
ливости [9]. Также теннис положительно влияет на работу сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и нервной систем, что ведет к улучшению процесса 
насыщения крови и организма кислородом, а также эффективному выве-
дению углекислого газа. Тренировки способствуют укреплению снабже-
ния кислородом тканей головного мозга, что приводит к повышению об-
щего состояния нервной системы [6]. Изменения наступают и в опорно-
двигательном аппарате. Происходит наращивание мышечной массы, 
укрепляются мышцы ног, мышц спины и других частей тела. Мышцы не 
только увеличиваются в объеме, но и становятся сильнее. В добавок этот 
спорт способствует расслаблению мышц, пребывающих в напряженном 
состоянии. Также большой теннис оставляет свой «след» на суставах: они 
становятся крепче, за счет уплотнения хрящевой ткани и увеличения ам-
плитуды движения в суставе [4]. 

Упражнения на теннисном корте улучшают концентрацию и внима-
ние. Теннис положительно сказывается на зрении, благодаря постоянной 
слежке глазами за мячом, скачущем по полю в разные стороны. Тем са-
мым тренируется сетчатка и мышцы глазного яблока. Хорошее зрение 
необходимо каждому вне зависимости от сферы деятельности [8]. 

В процессе тренировок игрок не только укрепляет свое тело, но и дух: 
теннисист получает огромное количество позитивных эмоций и развивает 
волевые качества [6]. Теннис часто вдохновлял великих людей: 
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писателей, художников и музыкантов. Так, писатель Юрий Нагибин ска-
зал о теннисе: «Наверно людям нравится зрелище прямой бескомпромис-
сной борьбы один на один, когда индивидуальность борется с индивиду-
альностью, личность с личностью, характер с характером, воля с волей. К 
тому же борется равным оружием. Это чистая борьба, где побеждает сила, 
ловкость, быстрота, ум, выдержка, душевная собранность. Такая борьба, 
очевидно, близка человеческому духу, утомленному нечистотой житей-
ских схваток» [1]. 

По результатам небольшого социологического опроса (n = 46), прове-
денного среди студентов архитектурных специальностей 2–3 курсов 
ТОГУ и ДВФУ выяснилось, что большинству из опрошенных (58%) было 
бы интересно попробовать себя именно в большом теннисе, т.к. этот 
спорт сочетает в себе достаточно много положительных качеств, начиная 
с пользы для организма, заканчивая тем, что данный вид спортивной дея-
тельности подходит для людей, которые не любят большие шумные ком-
пании. Таких людей принято называть интровертами. Интроверты – 
люди, сконцентрированные на своем внутреннем мире. Их не привлекают 
скопления людей и неспокойная обстановка. Это одна из причин, по ко-
торой студенты-архитекторы были заинтересованы именно в большом 
теннисе, т.к. для этого спорта достаточно лишь двух человек для игры. 

Все вышеперечисленное – лишь малая часть преимуществ большого 
тенниса. Но даже несмотря на все его положительные характеристики, 
этот спорт совсем не распространен в нашей стране, в том числе из-за от-
сутствия кортов. Такие площадки подходят не для любого вида спорта, 
из-за чего теннис считается достаточно дорогим. 

Не каждый вуз может себе позволить наличие хотя бы одного корта на 
территории университета. Если рассматривать масштабы страны – здесь 
также присутствуют проблемы, затрудняющие путь к развитию для рос-
сиян большого тенниса. Одна из таких проблем – разнообразные клима-
тические условия. На большей территории страны преобладает зима, для-
щаяся до полугода, в свою очередь весна и осень довольно дождливы, что 
также не идет в плюс к внедрению большого тенниса [6]. 

Однако данные проблемы можно решить благодаря крытым кортам, 
как, в частности, в Дальневосточном федеральном университете, которые 
не будут подвержены суровым климатическим условиям. 

Таким образом, большой теннис – вид двигательной активности, не 
имеющий большого числа противопоказаний и ограничений по физиче-
ской подготовленности или возрасту и полезный для физического и пси-
хологического здоровья человека. Практически любой способен зани-
маться большим теннисом на любительском уровне или, по желанию, раз-
вивать свои навыки до профессионального уровня подготовки. 
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Аннотация: скрининг артериальной активности базовых показате-
лей центральной гемодинамики учащейся молодежи с различным уровнем 
общей физической активности определяется качеством/характером 
функциональных сдвигов морфофункциональных центральной гемодина-
мики, что достигается системной физической нагрузкой в системе фи-
зического воспитания. 
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Актуальность. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 
№329-ФЗ (ред. от 25. 12. 2023) «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и дополнением от 01.01.2024), что является 
коррекционной задачей оздоровительной физической культуры. 

Поиск новых, современных оздоровительных форм и физиологиче-
ского коридора гемодинамики, направленной на формирование и поддер-
жание развития здоровья и общей физической работоспособности уча-
щейся молодежи в образовательном процессе определяет показатель ка-
чества здоровья. 

К сожалению, всего лишь незначительный процент студентов имеют 
«средний» уровень здоровья, большинство же учащихся имеют «низкий» 
показатель физического здоровья/активности, что вызывает тревогу. 

Мониторинг и диагностика показателя работоспособности организма 
студента осложняться тем, что это не является синдромом, а представляет 
снижение в развитие морфофункциональных показателей центральной ге-
модинамики, и не имеет четких физиологических критериев оценки. 

Физиологические резервы организма обусловлены производительно-
стью мышечного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой системы 
и могут рассматриваться как количественные и качественные изменения 
механизмов на уровне клеток, органов, и всего организма в целом при ин-
тегральной оценке общей работоспособности. 

Цель исследования – динамика показателей морфофункциональных 
изменений показателей центральной гемодинамики, по оценочным ре-
зультатам анализа энергометрического Гарвардского степ-теста. 

В рамках открытого проспективного контролируемого исследования 
(метод конвертов) в течение 2023/2024 учебного года методом стратифи-
кации были клинически диагностированы учащиеся ГАПОУ «Чебоксар-
ский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» по специально-
сти «педагог начальных классов», средний возраст составил: 
17,1±0,4 года, в количестве 29 девушек и 27 юношей. 

Все участники эксперимента по морфофункциональным показателям 
центральной гемодинамики были относительно однородны. 

В основе анализа были показатели общей работоспособности орга-
низма при активной циклической работе, полученных по результатам ха-
рактера восстановления пульса. 

Анатомические и физиологические параметры центральной гемодина-
мики определяли с использованием специального оборудования в усло-
виях прохождения углубленного медицинского обследования, на диагно-
стической площадке БУ «Республиканский центр общественного здоро-
вья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» Минздрава Чувашии г. Чебоксар, ЧР. 

В скрининге исследования адаптации базовых показателей к физиче-
ской нагрузке, определяли: 

− физиологические показатели физической активности/гиподинамии; 
− функциональные возможности сердечно-сосудистой системы и 

уровня общей физической работоспособности по величине Гарвардского 
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степ/теста, рекомендованный Международной биологической програм-
мой Всемирной организацией здравоохранения. 

Оценочную характеристику функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы и кардиологический уровень общей работо-
способности определяли на основе индекса Гарвардского степ-теста 
(ИГСТ усл/ед): 

ИГСТൌ
௧	хଵ

ሺଵାଶାଷሻхଶ	
	 ൌ усл/ед 

где f 1,f 2, и f 3 – характер качества реакции восстановления частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС уд/мин) на 2-ой, 3-й и 4-ой минуте. 

Физиологический коридор физической активности контрольных 
групп студентов определяли с применением Международного краткого 
справочника/опросника (International guestionnaire on physical akttivite – 
IPAG). 

Показатель оценки студентов с низкой физической активностью/гипо-
динамией определялся по сумме результатов /баллов: 

«физиологическая» норма учащейся молодежи 16–18 лет – более 21 
балла. 

Кардиологическая мозаика результатов величины общей физической 
работоспособности с различным показателем активности представлена в 
табл. 1. 

«низкий» уровень – 17 (30,3%); 
«средний» уровень – 18 (32,2%); 
«выше среднего» – 21 (37,5%). 
В таблице 1 представлены полученные результаты констатирующего 

эксперимента, показателей физической работоспособности по результа-
там Гарвардского степ-эргометрического теста (ИГСТ балл) организма 
учащихся с различным уровнем активности. 

Статистическое программное обеспечение и компьютерный анализ 
полученных результатов проводились с применением пакета «SPSS Sta-
tistics 28». 

Корреляционный анализ полученных результатов рассчитывали в про-
грамме Microsoft Еxcel 2010. 
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Таблица 1 
Результаты артериальной активности центральной гемодинамики  
учащихся 1-го курса по специальности «педагог начальных классов»  

ЧПК им. Н.В. Никольского, в 2023/2024 уч. году  
(тест в модификации Л. Броухой, Грейбиль и Хит) 

Суточный 
профиль артериальной 

активности 

Показатель уровня физической 
работоспособности по величине Гарвардского 

степ/теста (ИГСТ усл. ед) 
(по оценке/характеру AD sis/dias)

N-17 (30, 3%) 
(низкий  
уровень) 

N-18 (32, 2%) 
(средний  
уровень) 

N-21(37, 5%) 
(выше  

среднего) 

ИГСТ (усл. ед) 56,5 68,4 71,1
IPAG (балл) 21,11±0,03 22,01±0,04 23,04±0,01
Среднее 
ЧСС (уд. / мин) 

день 83,1 ± 1,4 79,1 ± 1,1 81,1 ± 0,1 
ночь 74,8 ± 2,4 71,1 ± 2,1 79,8 ± 2,4 

Среднее АД (sis) день 120,1 ± 2,4 121,8 ± 7,4 136,1 ± 7,1
ночь 109,4 ± 2,8 112,8 ± 2,4 127,4 ± 2,1 

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  
приседаний 
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 

AD (sis/dias) 
после 20  
приседаний 

до 
нагр. 

121,08�0,81
81,01�0,04

118,04�0,01
79,41�0,01

117,08�0,81
83,01�0,23

после 
нагр.

151,08�0,41
69,41�0,04

153,11�0,01
71,23�0,11

151,08�0,61
70,41�0,01

**повышение 
(+) 
или (-)  
снижение 
модифициро-
ванного  
фактора 
риска, %* 

юноши +1,1 + 09 +1,5 
де-
вушки 

+1,2 +0,4 +1,2 

Время восстановления 
ЧСС после 20 приседа-
ний, с 

176,05±0,06 163,03±0,11 151,11±0,09 

Время восстановления
AD (sis/dias /сек) после  
20 приседаний 

153,08�0,81 164,54�0,01 168,47�0,04 

 
Примечание. **Модифицированный фактор – интерпретация инте-

гральной величины общей физической работоспособностью методом 
Гарвардского нагрузочного степ/теста, определяющий функциональное 
состояния центральной гемодинамики с различным статусом физиче-
ской активности/качества здоровья. 
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Резюме. Из полученных данных, среднее значение индекса физиче-
ской активности организма по показателю центральной гемодинамики 
различаются незначительно (P≥0,05), и согласно шкале оценки находится 
в пределах «физиологическая норма». Показатели уровня общей физиче-
ской работоспособности организма: 

− «выше среднего» – 21 (37, 5%); 
− «средний уровень» – 18 (32, 2%); 
− «низкий уровень» – 17 (30, 3%). 
Физиологическое снижение физической работоспособности учащихся 

объясняется тем, что они за годы обучения в колледже в большей степени 
находятся в условиях повышенного социального стресса, что в значитель-
ной степени отражают базовые показатели центральной гемодинамики. 

При анализе полученных экспериментальных данных методом Гар-
вардского степ/теста в соответствии оценочной шкалой показателя вре-
мени наступления утомления в секундах (t сек) и показателя частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС уд/мин), превышало оценки «физиологическая 
норма». 

При этом степень разброса (CV) полученных данных находились в 
диапазоне средних величин (65,61 балл), что свидетельствует об однород-
ности испытуемых. У обучающихся была выявлена закономерность 
между индивидуальной физической активностью и общей физической ра-
ботоспособностью организма по показателям степ-эргометрического Гар-
вардского степ/теста (ИГСТ усл. ед). 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что повы-
шенный уровень физической работоспособности организма при активной 
мышечной работе значительно улучшает продуктивность морфофункци-
ональной деятельности, что значительно снижает риски формирование 
гиподинамии. 

По результатам констатирующего Гарвардского эргометрического-
степ теста (ИГСТ усл. ед.) выявлено, что значительная часть контингента 
учащихся ЧПК им. Н.В. Никольского с учетом антропометрических дан-
ных (рост, вес, показателя гиподинамии) имеют «средний» и «выше сред-
него» показатель общей физической работоспособности – 18 (32, 2%) и 21 
(37, 5%) 

Полученные результаты подтверждают, что отсутствие регулярной 
физической активности в организме, значительно снижает общую физи-
ческую работоспособность, что повышает фактор риска (ФР) развития за-
болеваний базовых показателей центральной гемодинамики. 
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Актуальность проблемы в формирование здорового образа жизни мо-
лодежи вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на орга-
низм человека в связи с его физическим, интеллектуальным и социальным 
развитием, происходящем в условиях усложнения общественной жизни, 
увеличения рисков техногенного, экологического, психологического, по-
литического и военного характера, которые провоцируют негативные тен-
денции в состоянии здоровья молодежи [3]. 

Результаты многочисленных социологических исследований показы-
вают, что особенно выраженное ухудшение состояние здоровья физиче-
ского, психического, а также снижение работоспособности наблюдается 
среди студенческой молодежи. Студенты, по утверждению исследовате-
лей, являются одной из наиболее уязвимых групп населения в отношении 
здоровья. Это связано с особенностями их образа жизни, который харак-
теризуется повышенной умственной нагрузкой, недостатком физической 
активности, несбалансированным питанием [2]. 

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о том, что в 
процессе популяризации культуры здоровья и создания условий форми-
рования потребности у учащихся учреждений образования имеются су-
щественные недостатки, одним из которых выступает несовершенство 
учебно-воспитательной деятельности и соответствующих пропагандист-
ских и популяризаторских мероприятий в системе образования [1]. 

Ученые утверждают, что одним из способов влияния на здоровье мо-
лодёжи может стать их приобщение к здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, который способен 
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укрепить здоровье человека, а также сделать организм более адаптирован-
ным к условиям окружающей среды [7]. 

Двигательная активность выступает одним из значимых компонентов 
здорового образа жизни, способствующим укреплению здоровья, повы-
шению работоспособности, снижению риска развития заболеваний. Её не-
достаток сказывается не только на физической и психической работоспо-
собности, но и снижении резервов здоровья в целом. Между тем, согласно 
статистике Всероссийской НИИ физической культуры и спорта, только 
16% студентов регулярно занимаются физкультурной деятельностью [2]. 

В связи с этим во многих вузах создаются спортивно-оздоровительные 
базы, направленные на оздоровление и формирование навыков здорового 
образа жизни. Так, в МГУ им. Н.П. Огарева функционирует 4 спортивных 
зала, 2 спортивно-оздоровительных комплекса 3 лыжные базы, плаватель-
ный бассейн, спортивный клуб, в структуру которого входят 22 спортив-
ные секции. Спортивно-оздоровительный центр «Фитнес-Вуз» является 
компонентом спортивно-оздоровительной базы МГПУ им. М.Е. Евсевь-
ева [4]. 

В большинстве вузов станы проводятся соревнования на первенство 
университета по баскетболу, волейболу, стритболу, бадминтону, настоль-
ному теннису, плаванию, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, шахматам, 
дартс и др. В частности, в ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова, традици-
онными стали следующие соревнования: 12 соревнований по 8 видам 
спорта: бадминтон, дартс, стритбол, тяжёлая атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, лёгкая атлетика, лыжные гонки [5]. 

Регулярные медицинские профилактические мероприятия, также по-
ложительно оказывают влияние на укрепление здоровья и формирование 
здорового образа жизни среди студентов. 

Так, к примеру, для полноценного оказания медицинских услуг сту-
дентам и преподавателям, при вузе НИУ «БелГУ» имеется собственная 
поликлиника. Создан календарь профилактических мероприятий по эпи-
демическим показаниям, которые включаются в план профилактических 
прививок Поликлиники НИУ «БелГУ» [6]. 

Говоря о вузах Дальнего Востока, в качестве положительного примера 
можно рассмотреть Дальневосточный государственный медицинский 
университет (ДВГМУ), который осуществляет многогранную деятель-
ность по оздоровлению обучающихся и пропаганде здорового образа 
жизни. В вузе реализуется программа «Территория здорового образа 
жизни», в рамках которой осуществляется идея организации здорового 
образа жизни студентов. 

Развитие физкультурно-спортивной деятельности в высшем учебном 
заведении с соответствующей материальной базой является важным ре-
сурсом не только по привлечению абитуриентов, созданию его имиджа, 
развитию спорта в регионе, но и формированию здорового образа жизни 
студентов. 

Например, Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса активно расширяет свою спортивную базу: на сегодня в 
нее входят 3 спортивных комплекса, включающих 7 бассейнов и 60 спор-
тивных залов, оборудованных современным спортивным инвентарем. В 
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вузе действует проект «ВГУЭС – территория здорового образа жизни», в 
основе которого – университетские спортивные мероприятия, направлен-
ные на приобщение студентов к занятиям физической культурой и спор-
том, а также – спортивные акции, направленные на поддержку здорового 
образа жизни: 

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) работает мно-
гофункциональный спортивный комплекс. На территории студенческого 
городка создана универсальная спортивная площадка, оснащенная снаря-
дами для занятий оздоровительной и спортивной гимнастикой, игровыми 
видами спорта. Ежегодно проводятся всевозможные соревнования, спор-
тивные праздники и фестивали, такие как «Первокурсник»; «Комплексная 
спартакиада ДВФУ», «День Здоровья»; «Межвузовский фестиваль сту-
денческого спорта» и др. [8]. 

Для нивелирования у студентов недостатка в знаниях в области укреп-
ления и сохранения здоровья и формировании здорового образа жизни, в 
вузах проводятся мероприятия информационно-просветительского харак-
тера, способствующего адекватному восприятию и критическому анализу 
студентами получаемых знаний. 

Так, в настоящее время в двух вузах края: в ДВГУПС (Хабаровск) и 
АмГПУ (Комсомольск-на-Амуре) работает проект «Здоровое студенче-
ство», основная цель которого, информирование и просвещение моло-
дежи по вопросам укрепления здоровья, формирования здорового образа 
жизни, ответственного отношения к своему здоровью [9]. 

В Амурской государственной медицинской академии (АГМА) занима-
ются разработкой, изготовлением и распространением агитационного ма-
териала по здоровому образу жизни социальной направленности: ли-
стовки, плакаты с материалом об антипропаганде курения, наркомании, 
алкоголизма; с информацией о социально значимых заболеваний (тубер-
кулез; инфекции, передающихся преимущественно половым путем; гепа-
титы, ВИЧ) инфекциях. 

Таким образом, анализ стратегий формирование здорового образа 
жизни студентов, а также сохранения и укрепления их здоровья в дальне-
восточных вузах показал, что действительно, во многих из них проходит 
реализация отдельных социальных и профилактических программ, что 
подтверждает актуальность и значимость данной проблемы. Но пока роль 
высшей школы в процессе формирования ценности здоровья, его сохра-
нения и укрепления недостаточно высока. Сегодня вузы сталкиваются с 
серьезной проблемой, когда в теории и практике высшего образования не-
достаточно разработаны содержание и способы воспитания здоровой лич-
ности будущих специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТРЕВОЖНОГО 
СОСТОЯНИЯ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНА 
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ научной 

литературы по вопросу особенностей тревожных состояний и их влия-
ния на психоэмоциональное состояние спортсмена как во время трениро-
вок, так и во время состязаний. Данный вопрос актуален в связи с тем, 
что в условиях современного спорта, где ментальная выносливость иг-
рает решающую роль, управление тревожностью становится неотъем-
лемой частью успешной карьеры спортсмена. Спортсмены, находясь под 
постоянным давлением тренировок и высоких ожиданий, часто сталки-
ваются с различными проявлениями тревоги, которые могут негативно 
сказываться на их психологическом состоянии и, как следствие, на до-
стижении высоких результатов. Тревожные состояния могут оказать 
серьезное воздействие не только на эмоциональную стабильность, но и 



Издательский дом «Среда» 
 

300      Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук:  
от теории к практике 

на физическую производительность, включая координацию движений, 
концентрацию внимания и принятие решений на поле соревнований. 

Ключевые слова: тревога, тревожное состояние, психоэмоциональ-
ное состояние, эмоциональная стабильность, спорт, спортивные состя-
зания, тренировка. 

В условиях современного спорта, где ментальная выносливость играет 
решающую роль, управление тревожностью становится неотъемлемой ча-
стью успешной карьеры спортсмена. Спортсмены, находясь под постоян-
ным давлением тренировок и высоких ожиданий, часто сталкиваются с 
различными проявлениями тревоги, которые могут негативно сказы-
ваться на их психологическом состоянии и, как следствие, на достижении 
высоких результатов. Тревожные состояния могут оказать серьезное воз-
действие не только на эмоциональную стабильность, но и на физическую 
производительность, включая координацию движений, концентрацию 
внимания и принятие решений на поле соревнований. 

Важно отметить, что различные виды спорта предъявляют свои уни-
кальные вызовы в контексте тревожности, и, следовательно, требуют ин-
дивидуализированного и специализированного подхода к психологиче-
ской подготовке спортсменов. Современные программы тренировок уде-
ляют значительное внимание аспектам управления тревожностью, при-
знавая его важность для достижения выдающихся результатов. 

Тревожность в психологии представляет собой устойчивую индивиду-
альную черту личности, проявляющуюся как склонность к переживанию 
беспокойства, напряжения и тревоги в ответ на различные события и си-
туации [3]. 

Исследование и применение методов психологической коррекции тре-
вожных состояний становятся неотъемлемой частью тренировочных про-
грамм в связи с тем, чтобы обеспечить спортсменам комплексную подго-
товку, включая аспекты психического благополучия. Развитие эффектив-
ных методов психологической коррекции в сфере спорта приобретает 
стратегическое значение для максимизации потенциала спортсменов и до-
стижения великих спортивных высот [3]. 

Виды спорта, которые предполагают активное проявление выносливо-
сти и силы, вероятно, оказывают положительное воздействие на уровень 
тревожности в сравнении со статичными видами спорта, такими как 
стрельба, стрельба из лука и шахматы. Это объясняется тем, что интен-
сивная физическая активность, характерная для видов спорта, требующих 
выносливости и силы, может способствовать выделению эндорфинов и 
улучшению общего эмоционального состояния. Однако статичные виды 
спорта, где акцент делается на точности и контроле, могут увеличивать 
напряжение и тревожность в процессе соревнований [2]. 

Интересно отметить, что повышение тревожности, которое часто 
наблюдается перед началом соревнований, может сохраняться и после их 
завершения. После соревнований спортсмены могут переживать наиболее 
яркие моменты событий и мотивированно воспроизводить их в своем вос-
приятии [1, с. 22]. 



Теория и методика физического воспитания 
 

301 
 

Обращая внимание на проблему тревожности в спорте, важно отме-
тить, что высокий уровень тревожности у спортсменов также может вли-
ять на их эффективность в тренировках и соревнованиях. 

Существует несколько объяснений того, как повышенная тревожность 
может влиять на спортивные результаты: 

− может привести к увеличению мышечного напряжения и наруше-
нию координации движений; 

− изменения уровня внимания и концентрации могут также оказывать 
влияние на спортивные результаты; 

− усиление мышечного напряжения, что, в свою очередь, может нега-
тивно сказаться на координации движений и повысить риск получения 
травм; 

− высокий уровень тревоги может нарушить концентрацию внимания, 
уменьшив периферическое зрение у спортсмена [1; 3]. 

Поэтому анализ и разработка методик для диагностики тревожности в 
спорте представляют собой значимую задачу. Сравнение конструктивных 
особенностей существующих психодиагностических методик в данной 
области может содействовать разработке более эффективных инструмен-
тов для управления тревожностью у спортсменов и повышения их психо-
логической устойчивости в соревновательных ситуациях. 

Диагностика тревожности у спортсменов представляет собой сложное 
и многогранное исследование, включающее в себя использование различ-
ных психологических методик. Разработанные методики, такие как шкала 
тревоги и шкала личной тревоги для студентов, предоставляют ценную 
информацию об уровне тревожности, ее компонентах и влиянии на раз-
личные сферы жизни. 

Важным аспектом диагностики тревожности спортсменов является не 
только выявление уровня тревоги, но и определение конкретных ситуаций 
и факторов, вызывающих тревожные состояния. Проективные методы и 
опросники позволяют выделить области, связанные с ситуациями спор-
тивных соревнований, тренировок, а также социальными взаимодействи-
ями в команде. 

Важно отметить, что эти методики могут служить отправной точкой 
для разработки более глубоких и специфичных исследований в области 
тревожности спортсменов. Подробный анализ факторов, влияющих на 
тревожные состояния в спорте, может способствовать более эффектив-
ным методам тренировки, адаптации к стрессовым ситуациям и повыше-
нию общей психологической устойчивости спортсменов. 

С учетом разнообразия психологических особенностей каждого 
спортсмена, важно учитывать индивидуальные особенности и предпочте-
ния при использовании методик диагностики тревожности. Такой подход 
может помочь тренерам и психологам в разработке персонализированных 
программ поддержки и тренировок, направленных на эффективное управ-
ление тревожностью в спорте. 

Тревожность и тревога, хотя часто воспринимаются как взаимозаме-
няемые термины, имеют существенные различия. Тревога – это эмоцио-
нальное переживание, в то время как тревожность – это устойчивая пси-
хологическая особенность личности. В контексте спорта выделяют 
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личностную и ситуативную тревожность. Личностная тревожность свя-
зана с тем, как человек воспринимает «угрозы» для своей самооценки и 
как реагирует на них. Ситуативная тревожность, напротив, возникает в 
ответ на конкретные ситуации. Состояние тревожности может оказывать 
влияние на результативность спортсмена, особенно в предстартовых 
условиях. 

Существует множество факторов, влияющих на уровень тревожности, 
включая ожидания от выступления, уровень подготовки, ответственность, 
внутренние черты личности и внешние обстоятельства. Высокий уровень 
тревожности может влиять на предстартовые состояния спортсменов, та-
кие как волнение или апатия. 
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В настоящее время нельзя не заметить, что в России в связи с ухудша-
ющейся экологической ситуацией и высоким уровнем заболеваемости и 
травматизма, число людей, имеющих те или иные ограничения жизнеде-
ятельности, растет. Адаптивная физическая культура (АФК) создана на 
стыке медицины, физической культуры, коррекционной педагогике и ос-
новывается на анатомии, физиологии, физическом воспитании и социаль-
ной психологии. Она включает в себя набор мер спортивно-оздоровитель-
ного характера, которые направлены на реабилитацию и адаптацию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к нормальной среде, 
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преодоление психологических барьеров, которые препятствуют полно-
ценной жизни [5] К основным видам АФК можно отнести спорт, двига-
тельную реакцию, физическую реабилитацию, физическую рекреацию и 
физическое воспитание. Помимо этого, адаптивная физическая культура 
делится на две группы: обязательные занятия, которые проводятся в рам-
ках физической реабилитации и адаптивного физического воспитания де-
тей, подростков, молодежи и дополнительные занятия, которые реализу-
ются по желанию занимающихся или их родителей в целях всестороннего 
удовлетворения их потребностей [4]. 

К основным задачам АФК относят: 
1) сохранение и укрепление здоровья; 
2) развитие познавательных навыков, поддержка эмоционального 

комфорта; 
3) восстановление двигательных навыков и мышечной деятельности; 
4) формирование дополнительных навыков; 
В основные функции адаптивной физической культуры входят: 
1) реабилитационная (восстановление и улучшение физических и пси-

хологических способностей людей с ОВЗ после травм, болезней или опе-
раций); 

2) коррекционная (коррекция нарушений опорно-двигательного аппа-
рата, развитие координации движений, улучшение общей физической 
формы); 

3) социализационная (помощь людям с ОВЗ взаимодействовать с 
окружающими, развивать навыки социального взаимодействия и участво-
вать в общественной жизни); 

4) профилактическая (профилактика заболеваний, улучшение общего 
состояния организма, укрепление иммунитета и повышение жизненного 
тонуса). 

Данные функции помогают людям с ОВЗ преодолевать физические и 
психологические препятствия, также улучшать качество жизни и дости-
гать своих потенциальных возможностей. Следует выделить, что ком-
плексы АФК следует начинать под руководством специалиста, соблюдать 
его рекомендации и не превышать допустимую нагрузку, чтобы избежать 
возможных осложнений, либо пациент сам может выполнять комплекс 
упражнений, который изначально был согласован с врачом. Программа 
адаптивной физической культуры составляется для каждого пациента с 
учётом его диагноза, двигательного опыта, моторной мобильности, физи-
ческого развития и возрастных особенностей [2]. 

Адаптивная физическая культура играет важную роль в реабилитации 
после операций и травм. Она помогает восстановить функциональные 
возможности, гибкость, координацию, укрепить мышцы. АФК после опе-
раций может включать в себя легкие упражнения на растяжку, укрепление 
мышц, аэробные упражнения, йогу. Постепенное увеличение интенсивно-
сти и объема тренировок поможет пациенту вернуться к активной жизни 
после хирургических вмешательств и травм [3]. 

АФК полезна при различных типах травм. 
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1. Повреждения суставов, где АФК помогает восстановить подвиж-
ность суставов, укрепить мышцы и связки и предотвратить дальнейшие 
повреждения. 

2. При переломах адаптивная физическая культура ускоряет процесс 
восстановления мышечной силы, гибкости вокруг поврежденного участка 
и также восстанавливает нормальное функционирование суставов. 

3. Травмы позвоночника, при которых важно вернуть мышечный то-
нус, укрепить корсетные мышцы спины, а также улучшить осанку. 

4. При травмах мягких тканей АФК помогает ускорить процесс зажив-
ления и восстановления функциональности. 

Реабилитация после травм играет ключевую роль в восстановлении 
функциональности и качества жизни пациента. После травм чаще всего 
возникает ослабление мышц и связок, нарушение баланса и координации 
движений, а также возможен страх перед повторной травмой. Данная ре-
абилитация требует усилий, терпения и постоянной работы не только со 
стороны пациента, но и со стороны врачей [1]. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что адаптивная физиче-
ская культура играет важную роль в процессе реабилитации после каких-
либо травм и хирургических вмешательств, помогает людям вернуть 
функциональность и подвижность своего тела, улучшает не только физи-
ческое состояние, но и психологическое, а также повышает качество 
жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ  
НА КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: статья посвящена изучению влияния питания студен-
тов на кариесрезистентность. В ходе исследования были изучены мета-
болические процессы, влияющие на состояние зубной эмали и зубов. Ав-
торами были проведены теоретические экспериментальные исследова-
ния, с целью выявления связи между обменом веществ и кариесрези-
стентностью и выявлено, что у студентов с нарушенным обменом ве-
ществ наблюдается большая склонность к развитию кариеса, по сравне-
нию со здоровыми сверстниками. Выявлено, что уровень фосфора, каль-
ция и витамина D играет важную роль в формировании кариесрези-
стентности зубов. 

Ключевые слова: питание, обмен веществ, кариесрезистентность, 
кариес, витамины. 

Кариес является распространённой проблемой у студентов. Несмотря 
на то, что кариес может развиваться у любого человека, некоторые люди 
более склонны к этому заболеванию, чем другие. Один из факторов, вли-
яющих на кариесрезистентность, – это питание и стрессовые ситуации. Во 
время учёбы в университете студенты могут столкнуться с различными 
факторами, которые могут способствовать развитию кариеса. Это связано 
с тем, что у студентов часто ограниченное время и ограниченный бюджет. 
Эти факторы могут привести к неправильному питанию студентов. Ча-
стое потребление сладкой и кислой пищи, закусок и безалкогольных 
напитков с высоким содержанием сахара может способствовать развитию 
кариеса. 

Обмен веществ в организме влияет на состояние зубной эмали и на 
способность организма бороться с кариесом. Человеческий организм 
имеет различные типы обмена веществ, такие как аэробный и анаэробный 
метаболизм. Для многих людей, особенно для тех, кто страдает от ожире-
ния или сахарного диабета, уровень обмена веществ может изменяться. 
Поэтому состоянию обмена веществ так же отводится особое внимание в 
рассмотрении данной темы. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь между питанием, привыч-
ками, состоянием обмена веществ у студентов и их кариесрезистентно-
стью. 
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Задачи: 
− провести анкетирование и инструментальный осмотр полости рта 

студентов вуза в возрасте 18–20 лет; 
− проанализировать питание и образ жизни студентов; 
− сравнить кариесрезистентность у студентов с хорошим питанием со 

студентами с плохим питанием; 
− рассмотреть влияние определенных продуктов питания на кариесре-

зистентность. 
Материалы и методы: мы провели анкетирование 100 студентов в фор-

мате Google Forms, в возрасте 18–20 лет, среди них 73 девушки и 27 пар-
ней. Было проведено стоматологическое обследование, которое включало 
в себя: инструментальный осмотр и расчет индекса интенсивности кари-
еса. В ходе опроса студенты отвечали на такие вопросы, как отношение к 
гигиене полости рта, давали субъективную оценку состояния органов по-
лости рта, указывали причину посещения стоматолога, отвечали на во-
просы, связанные с рационом питания (суточное потребление сахара, мо-
лочных продуктов, хлебобулочных изделий). 

Инструментальный осмотр включал в себя зондирование. Этим спосо-
бом мы определяли наличие кариозной полости, чувствительность эмали. 

Результаты исследования: исходя из данных, полученных в результате 
опроса, мы выделили 3 группы студентов с высокой, средней и низкой 
степенью кариесрезистентности. Высокий уровень резистентности – от-
сутствие кариозных зубов и болезней пародонта. Средний уровень рези-
стентности – деминерализация локализована на молярах, премолярах и 
иногда клыках. Низкий уровень резистентности – кариесом поражены все 
группы зубов кроме резцов нижней челюсти. 

 
Рис. 1. Уровни кариесрезистентности по данным анкетирования 

 
В ходе исследования с учетом числовых данных (диаграмма 1) мы сде-

лали вывод, что питание у студентов находится на критическом уровне. 
Многие из них питаются только перекусами (в основном это хлебобулоч-
ные изделия и сладости). 
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При анкетировании студентов выявлены различия в суточном потреб-
лении сахара (уровень потребления некоторых студентов превышал су-
точную норму сахара в 2–3 раза). Студенты с высоким уровнем глюкозы 
в крови (гипергликемия) могут быть более восприимчивы к кариесу. Это 
происходит из-за того, что бактерии, вызывающие кариес, могут исполь-
зовать глюкозу как источник энергии и производить кислоты, которые 
разрушают зубную эмаль [1; 2]. 

Хлебобулочные изделия содержат высокое количество углеводов, ко-
торые могут привести к образованию кислоты в полости рта при взаимо-
действии с бактериями, находящимися в зубном налете [3; 4]. Студенты с 
низким уровнем резистентности ежедневно употребляют хлебобулочные 
изделия в 1,5 раза чаще, чем студенты со средним уровнем резистентно-
сти и в 4 раза чаще, чем студенты с высокой кариесрезистентностью. 

Студенты с нарушением метаболизма кальция, фосфора и витамина D мо-
гут иметь более слабую зубную эмаль и быть более склонны к кариесу. По-
этому рекомендуется употреблять продукты, богатые витамином D (молоко, 
жирная рыба, йогурты) или принимать специальные витаминные комплексы 
[6]. Мы проанализировали, что студенты с высоким и средним уровнем кари-
есрезистентности ежедневно употребляют в пищу молочные продукты в 1,5–
2 раза чаще, чем студенты с низкой устойчивостью к кариесу. 

Итак, результаты исследования показали, что студенты, которые хо-
рошо питаются, имеют хороший обмен веществ, кариесрезистентность у 
них выше. Это может быть связано с тем, что метаболизм у таких людей 
более эффективен, а иммунитет – крепче. Кроме того, удалось устано-
вить, что такие студенты чаще следят за своим здоровьем, правильно пи-
таются и занимаются спортом. 

Студенческая жизнь может быть очень стрессовой, и стресс может 
оказывать негативное влияние на здоровье зубов. Во время стресса люди 
могут иметь склонность к неправильному питанию, употреблению алко-
голя и курению, что может усугубить проблемы с кариесом. Для повыше-
ния этой резистентности необходимо уделять внимание своему метабо-
лизму, здоровому образу жизни и правильному питанию [3]. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме гиподинамии у людей раз-
ных возрастов. Автором проанализирована роль физического воспита-
ния, как главного способа предотвращения и борьбы с гиподинамией у де-
тей и людей подрастающего поколения, а также были рассмотрены ме-
тоды борьбы с данной проблемой у взрослых людей. 

Ключевые слова: гиподинамия, физическое воспитание, спорт, двига-
тельная активность, здоровье. 

В современном мире многие люди страдают от недостатка физической 
активности, что приводит к возникновению различных заболеваний и 
проблем со здоровьем. Гиподинамия, или недостаток двигательной актив-
ности, является одной из основных причин такого состояния. Она может 
быть вызвана разными факторами – от сидячего образа жизни до совре-
менных технологий, которые упрощают нашу повседневность и умень-
шают необходимость в физическом напряжении. 

Однако физическое воспитание имеет большую роль в борьбе с гипо-
динамией и повышении двигательной активности. Спорт – это не только 
занятие физическими упражнениями, но и способ развития и формирова-
ния личности. Он способствует качественному формированию организма, 
а также позитивно влияет на эмоциональное состояние человека [1, с. 34]. 
Семья играет важную роль в физическом развитии детей и повышении их 
двигательной активности. 

Гиподинамия, как одна из проблем современного общества, связанная 
с недостаточным уровнем физической активности в первую очередь у де-
тей. Развитие спортивных навыков и интереса к физической активности 
начинается с малых лет и легко формируется под влиянием семьи  
[2, с. 265]. Поэтому так важно родителям приобщить ребенка к спорту. 
Спортивные секции являются наиболее доступным и эффективным спо-
собом вовлечения детей в активные виды деятельности. Секции предла-
гают разнообразные виды спорта, от футбола до плавания, что позволяет 
каждому ребенку найти подходящую ему занятие. Физическое воспита-
ние в специализированных секциях также способствует развитию психо-
логических навыков у детей. Важно выбрать подходящую для ребенка 
секцию, с учетом его интересов и физических возможностей. Не стоит 
навязывать вид спорта, который ему не нравится или не подходит по воз-
расту. Важно найти занятие, которое привлекает и мотивирует ребенка. 
Кроме того, физическое воспитание должно быть адекватным возрасту и 
развитию ребенка и поэтому приобщение ребенка к спорту являются 



Теория и методика физического воспитания 
 

309 
 

важным шагом в борьбе с гиподинамией и улучшении общего состояния 
здоровья молодого поколения [3, с. 66]. 

Если говорить про самих родителей, то они могут стать примером для 
своих детей, показывая значимость спорта и двигательной активности в 
своей жизни. Самое главное – это с самого раннего возраста воспитать у 
детей привычку к физической активности и здоровому образу жизни. Ро-
дители, как ответственные лица, обязаны создавать благоприятные усло-
вия для занятий спортом и физической активности. Наличие спортивного 
инвентаря (мячи, гантели, скакалки и т. д.) и пространства для занятий 
(специальная комната или тренажеры) поможет мотивировать детей к фи-
зическим упражнениям и развитию спортивных навыков. Можно учить 
детей простым упражнениям и поддерживать их в проведении физиче-
ских тренировок в домашних условиях. Поддержка и похвала со стороны 
родителей помогает укрепить интерес к занятиям спортом и поддержи-
вает детей в достижении новых спортивных результатов. Родители могут 
участвовать в соревнованиях и мероприятиях, связанных со спортом, 
чтобы показать свою поддержку и вовлеченность. Мотивация и создание 
условий для физической активности – все это важные компоненты в 
борьбе с гиподинамией современного общества. Таким образом, исполне-
ние данных рекомендаций поможет развить у детей любовь к спорту и 
движению, а также сформировать здоровый образ жизни уже на ранних 
этапах их жизни. 

А что же с подрастающим поколением и студентами? Студенты явля-
ются одной из самых предрасположенных к гиподинамии социальных 
групп. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% 
подростков имеют недостаток физической активности. К ее снижению, а 
впоследствии и к гиподинамии, приводят игнорирование занятий по фи-
зической культуре в образовательном учреждении, продолжительная ра-
бота на занятиях без смены положения тела, плохая организация отдыха 
дома, неправильная организация перемен в образовательном учреждении, 
неудобная мебель. Симптомы гиподинамии появляются постепенно. У 
студентов может наблюдаться снижение учебной активности, появляется 
общая утомляемость, бессонница и нарушение концентрации внимания, 
нестабильное эмоциональное состояние, быстрая утомляемость даже при 
небольших нагрузках. Высшее учебное заведение предоставляет студен-
там возможности для занятий спортом, организации соревнований и тре-
нировок, а также обеспечивает доступ к качественным спортивным соору-
жениям и оборудованию. Вузы создают специальные спортивные секции, 
клубы и команды, где студенты могут заниматься популярными видами 
спорта. Это позволяет им выбрать тот вид, который нравится, и зани-
маться им регулярно, способствуя повышению двигательной активности 
[4, с. 250]. Кроме того, высшее учебное заведение организует различные 
соревнования и тренировки для студентов. Это может быть проведение 
спортивных соревнований между другими вузами. Такие мероприятия 
стимулируют студентов к активной физической деятельности и являются, 
своего род, воспитательным элементом [5, с. 290]. 

Но гиподинамия – это проблема, которая часто не обходит стороной и 
более взрослое поколение. Если у детей, зачастую, больше энергии и 
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энтузиазма на занятия спортом, и поэтому данная проблема может быстро 
исчезнуть, то у взрослых людей все гораздо сложнее. Лень человека, ко-
торая в подавляющем большинстве случаев обуславливается усталостью 
на работе, проблемами в учебе или личных отношениях, специфические 
условия труда, при которых возникает необходимость в длительном сиде-
нии за рабочим столом или стоянии на ногах; восстановление после хи-
рургического вмешательства или перенесённого ранее тяжелого заболе-
вания, развитие компьютерных технологий – это приводит к тому, что че-
ловек предпочитает провести время в социальных сетях, нежели совер-
шить прогулку на свежем воздухе. лишняя масса тела – при гиподинамии 
это не только причина, но и симптом. 

Стоит сказать о главных способах борьбы с гиподинамией. Лечебная 
физкультура – с нее следует начинать, особенно при гиподинамии, разви-
вающейся на фоне соматических заболеваний; аэробная физическая 
нагрузка (быстрая ходьба, бег, бадминтон, теннис, лыжи); силовые упраж-
нения; упражнения на растяжку мышц и связок. С этим букетом причин 
взрослым людям тяжелее бороться, и вот именно поэтому так важно раз-
вивать физическое воспитание с юных лет. 
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Аннотация: состояние здоровья человека и его морфофункционального 
статуса измеряется различными показателями, важнейший из которых – 
это уровень физического развития. Даже незначительные отклонения в фи-
зическом развитии приводят к снижению резервных возможностей и уровня 
физической работоспособности организма и являются маркерами ряда за-
болеваний. Поэтому физическое развитие студентов, как представителей 
будущего страны, играет важную роль для всего общества и, в частности, 
преподавателей физического воспитания. 

Ключевые слова: физическое развитие, студенты, здоровье. 

Физическое развитие студентов играет ключевую роль в формирова-
нии их здоровья и общего благополучия. Сегодня, в условиях всеобщего 
стремления к здоровому образу жизни, учебные заведения акцентируют 
внимание на физической активности студентов, как на неотъемлемой ча-
сти их образования. 

Физическое развитие – это заметный процесс изменений морфологи-
ческих и функциональных признаков организма, который зависит от 
наследственных факторов и условий внешней среды. Отклонения в физи-
ческом развитии сочетаются со снижением резервных возможностей и 
уровня физической работоспособности организма и являются маркерами 
ряда заболеваний. Нормальное физическое развитие, функционирование 
органов и систем организма студенток способствует сохранению устой-
чивости к экзогенным факторам, адаптации к меняющимся условиям 
внешней среды, процессу обучения студентов в вузе [1]. 

Систематический мониторинг физического развития позволяет выяв-
лять взаимосвязи между состоянием здоровья и функциональной готов-
ностью организма к различным воздействиям внешней среды, то есть 
условиями жизни, характером и объемом обучения, организацией досуга 
и отдыха, физкультурно-спортивной деятельностью. 

Ежегодно в высших учебных заведениях увеличивается число студен-
тов с отклонениями в физическом развитии, а уровень их двигательной 
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подготовленности снижается. Данная проблема может быть напрямую 
связана с развитием технологий, что влечет за собой малоподвижный, не-
правильный образ жизни студентов – большую часть времени молодые 
люди заняты сидячей работой за компьютером, или отдыхом в положении 
лежа, когда единственной активностью является скроллинг ленты в Сети. 

Современный человек стремится к комфорту, а массовые технологии 
дают этот комфорт взамен на здоровье, и приводят к тому, что люди начи-
нают лениться, мышцы отвыкают от нагрузок. Стоит сказать и про по-
требление пищи. Из-за увеличения доступности продуктов питания, и 
распространения приложений по доставкам еды, люди стали плохо пи-
таться. Так, например, из-за неправильного питания и отсутствия трени-
ровок, одной из основных особенностей физического развития современ-
ных студентов является ожирение. Специалисты ВОЗ полагают, что к 
2025 году в два раза увеличится процент людей с ожирением или избы-
точной массой тела по сравнению с 2000 годом [2]. 

В оценке физического развития студентов определенное значение 
имеет степень взаимосвязи антропометрических признаков. Установлена 
тесная взаимосвязь показателей массы тела и длины тела. 

Медико-биологическими исследованиями установлено, что у студен-
тов при завершении роста тела в длину продолжается морфофункцио-
нальное развитие организма. Наблюдается увеличение массы тела, окруж-
ности и экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, мышечной 
силы, физической работоспособности. В период биологического развития 
и завершения становления организм молодых людей обладает достаточно 
высокой пластичностью, адаптацией к физическим нагрузкам. К моменту 
поступления в вуз завершается формирование различий в телосложении 
юношей и девушек. К 17–18 годам процесс роста тела в длину у юношей 
и девушек замедляется, а рост тела и его звеньев в ширину интенсифици-
руется. В среднем юноши превосходят девушек в росте на 8–16 см, что 
обуславливает у них большую массу тела. 

В период обучения происходит интенсивное развитие, формирование 
и созревание организма, который чутко реагирует как на не благоприят-
ные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприятные, оздоравли-
вающие. 

Так проблема снижения двигательной активности молодежи повлекла 
за собой и ряд очень негативных моментов. По данным проведенных ис-
следований только около 12% юношей и 36% девушек, обучающихся в 
вузах, имеют нормальное физическое развитие. У 10% студентов обоих 
полов выявлен дефицит массы тела, избыток установлен у 42% обследо-
ванных. При оценке физического развития студентов установлено креп-
кое телосложение у 10% девушек и 25% юношей. Регистрировалось нор-
мальное телосложение у 32% девушек и 42% юношей, относительно сла-
бое – у 58% и 33% соответственно. 

Показатели здоровья современных студентов стали хуже, по сравнению с 
показателями физической подготовки студентов прошлого столетия: 

а) наблюдается ухудшение здоровья студентов, отрицательная дина-
мика их физической подготовленности; 

б) показатели физического развития и физической подготовленности 
студентов за последние десятилетия снизились; 
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в) изменилась тенденция в заболеваемости студентов: в 70-х годах на 
первых позициях были болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и пи-
щеварительной системы; в 2000-е годы доминировали заболевания 
опорно-двигательного аппарата, миопии и пищеварительной системы; 

г) студенты, входящие в основную группу здоровья, обладают отрица-
тельной динамикой физической подготовленности; 

д) 70% поступающих на первый курс молодых людей уровень физиче-
ской работоспособности (PWCi70) соответствует низкому уровню или же 
ниже среднего. 

В этой связи необходимо принимать меры по общему оздоровлению 
студентов, улучшению их физического развития и вовлечению в занятия 
физической культурой. Оптимизация физического развития студентов 
может быть направлена на повышение у них уровня отстающих двига-
тельных способностей и морфофункциональных показателей, таких как: 
улучшение осанки, регулирование массы тела, повышение функциональ-
ных показателей. 

Серьезной частью физического развития студенток является верный 
подбор упражнений, учет индивидуальных особенностей каждого сту-
дента и поддержка мотивации. Подбор физических упражнений их харак-
тер и интенсивность должны соответствовать физической подготовленно-
сти, возрасту и индивидуальным возможностям студентов [3]. Препода-
ватели данной дисциплины должны уметь создать комфортную обста-
новку для занятий, мотивировать студентов к регулярным тренировкам и 
следить за их прогрессом. Это помогает молодежи не только поддержи-
вать форму и улучшать физическую подготовку, но и укреплять иммуни-
тет, улучшать общее самочувствие и профилактировать различные забо-
левания. Кроме того, активное участие студентов в различных спортив-
ных мероприятиях, соревнованиях и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятиях способствует развитию их физических качеств, улучшает ко-
ординацию движений. 

Помимо занятий спортом, студентам также важно следить за правиль-
ным питанием и образом жизни. Употребление полезных и сбалансиро-
ванных продуктов питания, достаточное количество жидкости, соблюде-
ние режима сна способствуют улучшению физического состояния и об-
щего здоровья, и поможет студентам получить необходимые питательные 
вещества для роста мышц, улучшения физической формы и поддержания 
общего здоровья. 

Современные требования к университетскому образованию включают 
в себя здоровый образ жизни и умение поддерживать физическую форму. 
Поэтому дисциплина «Физическая культура и спорт» занимает важное 
место в физическом развитии студентов, где физическая культура – это 
особая культура спорта и здоровья, социальная ветвь, которая включает в 
себя физическую активность разного рода, интеллектуальное развитие, 
посредством движения и построения новых нейронных связей в мозге, а 
также заботу о своем здоровье. 
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Аннотация: в последние десятилетия показатели состояния здоро-

вья студенческой молодежи значительно ухудшились. В этой связи перед 
вузами возникают целевые ориентиры на внедрение новых методик, обес-
печивающих комплексное применение оздоровительных средств физиче-
ской культуры, формирующих потребность в ежедневной осознанной 
двигательной активности. В практику активно вводятся традиционные 
китайские практики, что объясняется их возможностями в совершен-
ствовании как психического, так и физического функционала человека. 

Ключевые слова: китайские оздоровительные системы, студенты, 
здоровье, физическое воспитание. 

Здоровье российских студентов в настоящее время является соци-
ально-значимым показателем медико-демографической характеристики 
населения России. Сегодняшние студенты живут в быстро меняющемся 
мире, где требуется успешная учёба, работа и развитие навыков. Поэтому 
охрана здоровья студенческой молодежи является наиважнейшей задачей 
современного общества, так как студенты формируют квалифицирован-
ный кадровый потенциал для нашей страны [1]. 

В последние годы показатели состояния здоровья студентов значи-
тельно ухудшилось. Все чаще студенты различных вузов нашей страны 
откладывают занятия спортом на второй план. Отсутствие оптимальной 
физической нагрузки в их жизни – это серьезная проблема, которая ока-
зывает отрицательное влияние не только на здоровье и общее самочув-
ствие, но и приводит к уменьшению эффективности учебной деятельно-
сти, а впоследствии и профессиональной. 
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Кроме того, добавляется расстройство сна, ухудшение памяти и концен-
трации, повышенная утомляемость и стрессовая уязвимость, неправильное 
питание, бесконтрольное употребление лекарств и так далее. Также пробле-
мой является ухудшение зрения, поскольку на протяжении всего свободного 
времени студенты, не отрываясь, смотрят в экраны телефонов или компью-
теров. 

Человеческая физиология такова, что большинство студентов в возрасте 
от 19 до 23 лет переживают критический период в физическом и умственном 
развитии [6]. Вследствие чего многие студенты стали чаще страдать от раз-
ных хронических заболеваний, наиболее часто встречаются проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, с органами дыхания и сердечно-сосуди-
стой системой. 

Ухудшение состояния здоровья также может быть обусловлено 
наследственной предрасположенностью и факторами неправильного об-
раза жизни. Поэтому необходимо стимулировать студентов заниматься 
физической культурой, соблюдая здоровый образ жизни, правильно чере-
дуя нагрузку умственную и физическую, справляться со стрессовыми си-
туациями [4]. Тогда данные усилия помогут нейтрализовать пагубные 
факторы воздействия. 

В связи с этим российские преподаватели кафедр физического воспитания 
стали проявлять повышенный интерес к нетрадиционным методикам занятий. 
Так некоторые российские вузы применяют на практике восточные оздорови-
тельные системы (тайцзицюань, хатха-йога, ушу, цигун и др.), которые способ-
ствуют повышению физического состояния, функциональных возможностей, 
а также благоприятно влияют на снижение тревожности [2]. 

Китайские оздоровительные системы – это не просто набор упражне-
ний или физической активности. Это настоящее искусство, сочетающее в 
себе упражнения, медитации, йоги и элементы боевых искусств. Они 
имеют глубокие корни в традициях и культуре Китая. 

Существует множество китайских традиционных практик, поражаю-
щих своей многовековой историей и разнообразием [1]. 

Гимнастика тайцзицюань – это комплекс упражнений, объединяющий 
в себе элементы медитации, дыхательной гимнастики и плавных движе-
ний. Она предполагает медленное и плавное выполнение действий, кото-
рые несут в себе направленность и боевой смысл. Один из видов китай-
ского единоборства ушу. Данная гимнастика направлена на укрепление 
мышц и суставов, повышению гибкости тела, а также улучшает коорди-
нацию и равновесие [3]. 

Ушу является одним из видов китайского традиционного единобор-
ства. Оно представляет собой комплекс профилактик и оздоровления, 
имеющие разные прикладные и спортивные характеры. К преимуществам 
занятий ушу можно отнести воспитание моральных качеств, осмысленное 
отношение к собственному здоровью и хорошую психологическую устой-
чивость [5]. 

Бадуаньцзин – это облегченная гимнастика тайцзицюань, которая 
имеет направленность, являясь настоящей жемчужиной имеющихся оздо-
ровительных практик. В переводе данная гимнастика означает «Восемь 
кусков парчи». Выполняя комплекс упражнений бадуаньцзин нужно 
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чередовать движения с глубоким дыханием и психической саморегуля-
цией. Суть этой системы заключается в том, что происходит мягкое рас-
тягивание тела, т.е. сухожилий, мышц и связок. Гимнастика должна про-
ходить без лишнего напряжения [6]. 

Цигун – это традиционная китайская практика, которая соединяет в 
себе движение с дыханием и медитацией. Основной принцип активности 
состоит в том, чтобы привлечь и управлять энергией внутри тела. Если 
дословно переводить, то Цигун означает «ци» – энергия, «гун» – работа. 
Цигун является одной из частей древней традиционной китайской куль-
туры [5]. 

Все виды физических занятий этих систем имеет свои уникальные 
принципы и подходы к восстановлению и поддержанию здоровья. 

Применение восточных физических методик в высших учебных заве-
дениях, безусловно, оказывает огромное воздействие на здоровье уча-
щихся. В рамках занятий физической культурой и спорта, молодежь мо-
жет осваивать различные оздоровительные системы. Внедрение таких 
практик в жизнь студентов показывает колоссальное изменение их физи-
ческой подготовки. Выбор таких видов нетрадиционных систем обуслов-
лен тем, что они положительно сказываются на здоровье обучающихся. 

Можно выделить некоторые признаки, по которым студенты выби-
рают в качестве занятий именно эти виды искусств. 

Чаще всего молодежь предпочитает ушу по ряду причин, которые за-
ключаются в следующем: внешняя красота и эстетика движений, цен-
ность долголетия, ориентированность на правильный образ жизни, воз-
можность защищаться не только физически, но и психологически. Также 
на их выбор влияют факторы моды, которая в современных медиа слиш-
ком популяризирована и распространена [4]. 

Гимнастика тайцзицюань тоже достаточно популярна. Она не требует 
особых физических навыков или специальной подготовки, что делает ее при-
влекательной для многих студентов, не имеющих опыта спортивных занятий. 
Регулярные занятия тайцзицюань помогают улучшить физическую форму, 
координацию движений, развить силу и гибкость. Способствует улучшению 
работы дыхания, помогает снять стресс и напряжение, что особенно акту-
ально для студентов в период активных учебных нагрузок. 

Регулярная практика китайской медитации цигун помогает студентам 
справляться с тревожностью и стрессом, восстанавливать энергию и улуч-
шать свою психическую стабильность. Практика дыхательных упражне-
ний и осознанного движения помогает улучшить кровообращение, умень-
шить вялость и поддерживать общую физическую форму. 

Занятия студентов системой бадуаньцзин оказывает огромное влияние 
на уровень здоровья. Снимает усталость и психическое напряжение. 

Таким образом, введение в образовательный процесс китайских физи-
ческих оздоровительных систем способствует становлению студентов на 
путь поддержания своей физической активности и укрепления своего ор-
ганизма. Оздоровительные практики ушу, тайцзицюан, бадуаньцзин и 
цигун, способствуют улучшению физической формы, поддержанию эмо-
ционального равновесия, обогащению личностного роста, укреплению 
иммунной системы и здоровья студентов в целом. Включение этих 
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практик не только в учебную деятельность, но и в повседневную жизнь 
студентов также поможет поддерживать и улучшать их состояние. 
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Спорт представляет собой систему организованных физических 
упражнений, направленных на развитие физических качеств человека, 
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достижение спортивных результатов и поддержание здоровья. Он явля-
ется важным аспектом культуры и социальной жизни общества, объеди-
няющим людей различных возрастов, полов и социальных групп. Само 
определение не подразумевает данное явление только как средство под-
держания физического здоровья, так как спорт является мощным инстру-
ментом для улучшения ментального благополучия. Физическая спортив-
ная активность неразрывно связана с психологическими процессами, та-
кими как мотивация, воля, стрессоустойчивость и эмоциональный интел-
лект. Соревновательный элемент ставит перед практикующим любой вид 
активной физической деятельности задачу преодоления не только физи-
ческих, но и психологических барьеров, что способствует развитию лич-
ностных качеств и формированию характера [4]. 

Как отмечают многочисленные исследования, занятия спортом спо-
собствуют выделению эндорфинов – гормонов радости, что приводит к 
улучшению настроения и снижению уровня тревожности. Это подтвер-
ждается результатами экспериментов, проведенных Смитом (2017), кото-
рый отмечает, что эндорфинное голодание способно вывести из строя 
биохимические процессы организма. В отличие от многих невозобновля-
емых самостоятельно компонентов в крови, обезопасить молодой орга-
низм от эндорфинного голодания возможно без медицинского вмешатель-
ства. Так, мета-анализ 21 исследования, опубликованный в журнале 
«Mental Health and Physical Activity» (2018), показал, что регулярная фи-
зическая активность связана с уменьшением общих симптомов депрессии 
и тревожности у подростков, которые являются непосредственным ре-
зультатом эндорфинного голодания. Апатичное состояние, в последствие 
вызванное подобным негативным явлением, не позволяет молодежи пол-
ноценно реализовываться в жизни из-за недостатка энергии на физиче-
ском уровне. Первичная нормализация циркулирующей в человеческом 
организме крови с помощью физической активности, с одной стороны, 
способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению об-
мена веществ, повышению иммунитета. С другой стороны, говоря о нала-
женном кровообращении в мозге, предотвращает возникновение когни-
тивных искажений и установок, не соответствующих реальному положе-
нию дел во всех сферах жизни, а также стимулирует желание изменить то 
непримиримое положение, в котором подросток или студент может пре-
бывать. Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в 
Лос-Анджелесе (UCLA, 2020), выявило, что студенты, занимающиеся 
спортом, демонстрируют более высокий уровень самооценки и уверенно-
сти в себе, чем их менее активные сверстники. 

При выборе вида физической активности и разработке тренировочных 
программ необходимо учитывать биомеханические особенности моло-
дежи. Как отмечает В.М. Зациорский в своей книге «Биомеханика двига-
тельного аппарата человека» [1], растущий до 21-ого года организм отли-
чается повышенной чувствительностью к нагрузкам, что требует особой 
осторожности и профессионального подхода. Неправильно подобранные 
упражнения могут привести к травмам и уже негативно повлиять на мен-
тальное здоровье. Из того же источника становится ясно, что не любая 
физическая активность будет являться «панацеей от депрессии и деграда-
ционных изменений в организме». Таким образом, в работе грузчиком 
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преимущественно используется только мускульная физическая сила че-
ловека для выполнения разных рабочих операций, но из-за рисков для здо-
ровья, связанных со многими факторами, она не будет являться оздорови-
тельной ни для тела, ни для ума. Профессиональный спорт, такой как тя-
желая атлетика, бокс, спортивная гимнастика попадают в ту же категорию 
физической активности, не способной продолжительно влиять на мен-
тальное здоровье молодежи. Существует огромное разнообразие видов 
спорта, каждый из которых имеет свои особенности и специфику. Влия-
ние конкретного вида спорта на ментальное здоровье может варьиро-
ваться в зависимости от его особенностей. Командные виды спорта, такие, 
как футбол, баскетбол, способствуют развитию коммуникативных навы-
ков и сотрудничества, в то время как индивидуальные виды спорта, по-
добно плаванию, бегу или пилатесу, могут быть более эффективны для 
снижения уровня тревожности и повышения концентрации. 

Согласно обзору многочисленных исследований, физическая актив-
ность способна наладить большинство механизмов организма. Упомяну-
тое ранее эндорфинное голодание может быть предотвращено с помощью 
спорта, но не менее важным будет являться нормализация сна во всех его 
аспектах, начиная от времени засыпания, заканчивая его качеством. Фи-
зическая активность стимулирует выработку мелатонина – гормона сна, 
что способствует более глубокому и восстанавливающему отдыху. Го-
воря о когнитивных механизмах, можно выделить следующее, спорт спо-
собствует развитию когнитивных функций, таких как внимание, память и 
исполнительные функции, что помогает справляться с учебными нагруз-
ками и стрессовыми ситуациями. Не менее важным будет упомянуть, что 
биомеханика человека, рассматриваемая в контексте двух сфер, также 
связана с психологической устойчивостью, необходимой для преодоле-
ния трудностей, связанных, в том числе, с учебной деятельностью моло-
дежи. Исследования доказывают способность спорта развить стрессо-
устойчивость и управление эмоций физически активным молодым людям, 
для которых важно поддержания психического здоровья в более глобаль-
ном, поколенческом смысле. А проявление социальных механизмов, та-
ких как, участие в спортивных командах и группах, указывает на развитие 
социальных навыков, укреплению чувства принадлежности и поддержке 
со стороны сверстников [2]. 

Исследования в области психологии спорта продолжают демонстри-
ровать важность физической активности для ментального благополучия 
человека, а исследование дополнительных аспектов влияния, основанных 
на данных биомеханики человека, подчеркивает многообразие благопри-
ятных эффектов физической активности [3]. Спорт играет важную роль в 
укреплении ментального здоровья молодых людей в условиях новой ре-
альности. Регулярная физическая активность способствует снижению 
уровня стресса и тревожности, повышению самооценки и улучшению ко-
гнитивных функций. Глубокое изучение биомеханических принципов 
позволяет оптимизировать технику выполнения упражнений, повысить 
эффективность тренировок и снизить риск травматизма. 
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ИППОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается верховая езда на лошади, как 
один из методов оздоровления и реабилитации. Проанализированы тре-
бования к характеру, темпераменту, особенности подготовки лошади, 
нюансы двигательной активности верхом. Выявлены положительные 
воздействия занятий иппотерапией на физическое и эмоциональное со-
стояние человека. Представлены положительные примеры организации 
занятий иппотерапией как лечебного метода с детьми и взрослыми. 
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Лошади с давних времен приносят пользу человечеству, огромные та-
буны этих животных сопровождали развитие человечества. Люди использо-
вали лошадей для передвижения, а также для помощи по хозяйству. В насто-
ящее время лошадей редко встретишь в деревнях и селениях. Лошади стали 
достаточно дорогим увлечением и сейчас используются только в спортив-
ных, развлекательных и лечебно-профилактических целях. 

Общение с этими прекрасными животными помогает человеку при-
близиться к природе, обрести навыки эмпатии, отвлечься от рутинных 
проблем и просто поднять настроение. Езда на лошади отлично способ 
для человека подтянуть физическую форму. При езде на лошади задей-
ствованы все группы мышц, соответственно полностью работает весь мы-
шечный корсет человека. 
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Для детей занятие верховой ездой помогает развить сосредоточен-
ность и усидчивость. Занятие на лошади прекрасно помогает улучшить 
эмоциональное и психологическое состояние, во время занятия человек 
имеет возможность отвлечься от всех проблем, а также на некоторое 
время сосредоточиться только на общении с этими животными. 

Верховая езда имеет огромное количество спортивных направлений 
(дисциплин), например: конкур – преодоление препятствий верхом на ло-
шади; выездка – определенные элементы, которые составлены в схемы, 
спортивная пара в данной дисциплине показывает четкость управления и 
контакта; троеборье – совокупность трех дисциплин выезда, конкур, 
кросс – преодоление препятствий по пересеченной местности; вольтижи-
ровка – выполнение гимнастических элементов верхом и рядом с лоша-
дью; джигитовка – владение холодным оружием верхом на лошади. 

Верховая езда применяется и в развлекательных направлениях. Ло-
шади работают в цирке, катают детишек в городских парках и на набе-
режных. А также лошадей используют в лечебно-профилактических це-
лях, существует такое направление верховой езды – иппотерапия. 

Иппотерапия – это лечение специально разработанной программой за-
нятий по обучению верховой езде, широко используется в психологиче-
ской и физической реабилитации детей, взрослых и старшего поколения. 
Существует достаточно большой перечень заболеваний, при которых мо-
гут быть назначены занятия иппотерапии: остеохондрозы; депрессии; ум-
ственная отсталость; сколиозы; задержки развития; болезнь Паркинсона 
и другие заболевания, связанные с деменцией; ДЦП; расстройство аути-
стического сектора. 

Занятие иппотерапией должно происходить только с квалифицирован-
ным специалистом в данной области, также с использованием специаль-
ной экипировки для лошади. Самый главный «специалист» – лошадь. Ло-
шадь должна быть мерин (кастрированный жеребец) или кобыла, обяза-
тельно возрастом старше 6 лет, так как именно в этом возрасте у лошади 
происходит психологическое созревание и останавливается развитие ро-
ста. У лошади пригодной для иппотерапии должна быть хорошая физиче-
ская нагрузка – специальный тренинг. Иппотерапевт обязательно должен 
находиться в работе с лошадью больше одного года, за это время у чело-
века есть возможность изучить все особенности поведения лошади и сло-
жить гармоничные отношения с животным. Специальная экипировка 
включает в себя гурту (прототип седла), вальтрап и шлем для всадника. 

При занятиях иппотерапией, в первую очередь, иппотерапевт прово-
дит инструктаж по технике безопасности и правилам поведения с живот-
ным, затем знакомит человека с лошадью с земли, обязательно удостове-
рившись в спокойном настроении лошади, а также в отсутствии страха у 
человека. После знакомства с лошадью, человека усаживают на неё со 
специальной подставки, и начинается занятие. 

Лошадь своим движением вперед шагом служит воспроизведением 
двигательной активности человека. Анатомическое строение тела живот-
ного, в момент, когда всадник сидит на лошади, а она двигается шагом, 
позволяет осанке принять ровное положение, а с помощью координаци-
онных реакций вырабатываются удержание равновесия. В данном 
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упражнении выравнивается мышечный тонус: перенапряженные мышцы 
начинают расслабляться, а тонус чрезмерно расслабленных наоборот уве-
личивается. Именно от этой процедуры движения лошади шагом, с помо-
щью ее тела человек получает импульс, что и является особенностью ле-
чения иппотерапией. 

Упражнения при занятии бывают разными, все зависит от цели обра-
щения и от тяжести состояния человека. Могут быть использованы допол-
нительные предметы: мячи разных размеров; гимнастические палки; утя-
желители; игрушки; прищепки. Упражнения, которые иппотерапевт ис-
пользует в работе, также зависят от состояния человека. Бывают различ-
ные положения на лошади задом наперед, поперек лошади, вдоль, упраж-
нения на животе и на спине и т. д. 

Важным оздоровительным эффектом иппотерапии является комплекс 
воздействий на организм занимающегося. Так, температура тела лошади 
немного выше, чем у человека на 1–2 градуса, а в движении поднимается 
еще выше. Поэтому, даже спокойно двигающееся животное может разо-
гревать и массировать мышцами спины, находящиеся в непосредствен-
ном контакте мышцы всадника, что значительно улучшает кровообраще-
ние. Кроме того верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, 
усидчивости, улучшает гармоничное восприятие окружающего мира [1]. 

Психологи отмечают, что дружба с лошадьми помогает получить ис-
кренние чувства любви и привязанности для больных детей и взрослых, 
что является важным фактором, так как исключает присущие человече-
скому обществу конкуренцию и недоброжелательность. Благодаря этим 
занятиям можно избавиться от нервного напряжения, получить заряд по-
ложительных эмоций [2]. 

В Хабаровском крае существует большое количество конных клубов, 
около 20. Основное направление – это спорт, но есть несколько клубов, 
которые специализируются на иппотерапии. На территории г. Хабаровска 
существует конный клуб «Дельфин». На сегодняшний день клуб осу-
ществляет помощь детям инвалидам, и проводят занятия иппотерапией. 

В 2023 году на территории клуба занималось 45 детей с ограничен-
ными возможностями. Дети имеют различные нарушения, преобладают 
заболевания аутистического сектора и ДЦП. Занятия проходят на подго-
товленных лошадях и под руководством профессиональных инструкто-
ров. Большое количество детей ходят на эти занятия не первый год и у 
многих виден прогресс. Итоги были подведены в данном клубе, на прохо-
дивших соревнованиях по иппотерапии с участием детей с ограничен-
ными возможностями. Очень важно, что дети-инвалиды получают услуги 
конного клуба на безвозмездной основе. 

«Хабаровский краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов» с 
2002 года проводит занятия по верховой езде для детей с ограниченными 
возможностями. За это время помощь получили около 235 детей, боль-
шинство из них имеют поражение опорно-двигательного аппарата. 

В Приморском крае иппотерапия для особых детей тоже набирает обо-
роты. Существуют конные клубы, в которых проходят занятия для адап-
тации деток в г. Владивосток, г. Большой Камень, г. Находка. 

В г. Находка в конном клубе «Тунгус» осуществляется помощь детям 
путем проведения оздоровительных занятий иппотерапией для 
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коррекционного интерната в с. Владимиро-Александровское. Дети, ли-
шённые родительского тепла, осуществляют общение с лошадьми и про-
ходят реабилитацию путем проведения иппотерапии. В 2023 года занятия 
посещали 27 детей. 

Хочется отметить, что применение иппотерапии становится очень по-
пулярным и востребованным методом физиотерапевтического лечения 
детей и взрослых во многих конных клубах нашей страны. Благодаря фе-
деральной поддержке создаются условия для развития адаптивного кон-
ного спорта среди детей-инвалидов, открываются центры иппотерапии. 
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Аннотация: в статье подчеркивается, что у слабослышащих детей 
наличие первичного дефекта в слуховом анализаторе приводит к несовер-
шенству функций, тесно связанных с ним, и замедленному развитию дру-
гих функций, косвенно связанных со слухом. Развитие детей с проблемами 
слуха происходит в специальных условиях взаимодействия с окружаю-
щим миром. Выявляется, что процесс коррекции познавательного разви-
тия детей данной группы имеет свои особенности. 

Ключевые слова: нарушение слуха, слабослышащие дети, познава-
тельные процессы, сенсорные эталоны, компенсаторная функция. 

Исследования современных авторов показывают, что основные прин-
ципы психического развития детей с нарушенным слухом такие же, как и 
у детей без этого нарушения. Однако существуют некоторые отличия, вы-
званные самим дефектом и вторичными нарушениями, такими как мед-
ленное освоение речи, проблемы в общении и особенности в развитии ко-
гнитивной области [1; 3]. 

М.М. Шестаков пишет о том, что слабослышащие дети развиваются в 
условиях, отличных от обычных, взаимодействуя с окружающим миром. 
В случае такого дефицитарного типа нарушенного развития, основным 
дефектом становится недоразвитие функций, тесно связанных с анализом 
звуков в результате первичного дефекта слухового анализатора. Это мо-
жет привести к замедлению развития других функций, косвенно связан-
ных со слухом [5]. 

Сложности, с которыми сталкивается ребенок с нарушением слуха в 
общении с окружающим миром, оказывают влияние на развитие его лич-
ностных характеристик, что, в свою очередь, требует организации специ-
альной коррекционной помощи для детей данной категории. 

Литвиненко И.В. отмечает, что в настоящее время в области коррек-
ции развития детей с нарушениями слуха достигнут значительный про-
гресс благодаря организации системы комплексного подхода. Принцип 
комплексного использования методов психологического воздействия 
предполагает, что на занятиях применяются разносторонние методы пси-
хокоррекции, которые оказывают воздействие на все аспекты личности 
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ребенка с нарушениями слуха, включая познавательные, личностные и со-
циальные сферы [2]. 

Н.К. Маяцкая указывает на то, что для того, чтобы развить более ак-
тивное и самостоятельное поведение у слабослышащих детей, предлага-
ется изменить формат учебного процесса, что помогает улучшить уровень 
вовлеченности детей в освоение новых знаний и их применение на прак-
тике. Новые методы и подходы могут стимулировать активность детей и 
помочь им развивать свои умения и навыки [4]. 

Активизация наглядно-практической деятельности способствует 
улучшению процесса обучения для слабослышащих учащихся, стимули-
рует мыслительную активность и развивает навыки исследования, срав-
нения, анализа и обобщения информации. Разнообразные методы обуче-
ния, включая работу с макетами, наблюдение за объектами, создание по-
собий из различных материалов, а также иллюстрации, расчеты и измере-
ния, способствуют развитию познавательной активности. 

Проблема стимулирования познавательной активности, на 
взгляд И.В. Литвиненко, решается в образовании через несколько подхо-
дов: улучшение организации процесса обучения, поощрение активного 
включения учащихся при усвоении новой информации, расширенное при-
менение самостоятельной деятельности на любом из этапов урока, внед-
рение новых технологий, улучшение методов и техник ведения образова-
тельного процесса, а также стимулирование интереса у детей к познанию 
учебных предметов [2]. 

Включенность ученика в активную познавательную деятельности 
означает его принятие роли субъекта обучения, что становится возмож-
ным только при наличии важнейшей характеристики личности – познава-
тельной активности. Наличие у ребенка познавательной активности также 
предполагает желание и способность ученика исследовать, анализировать 
и учиться, что помогает ему быть активным участником учебного про-
цесса и наращивать свои знания. 

Это качество индивида, как считает, М.М. Шестаков, проявляется в 
нацеленности и целеустремленности познавательных процессов, желании 
эффективно усваивать знания, и в способности мобилизовать волевые 
усилия для достижения образовательных целей. Необходимость развития 
данной активности заставляет педагогов искать методы стимулирования 
и контроля учебно-познавательной работы [5]. 

Учитель, который работает с такими классами, должен научить детей 
учиться, а также содействовать сохранению и развитию познавательного 
интереса учащихся. То есть, педагогу необходимо, в первую очередь, 
научить детей навыкам самостоятельного обучения, а также поощрять и 
поддерживать их интерес к знаниям. Учитель должен помогать учащимся 
развивать умение самостоятельно изучать новые материалы, а также под-
держивать их любопытство и стремление к познанию. 

Развитие и коррекция когнитивной сферы у ребенка с нарушениями 
слуха включает улучшение и коррекцию его сенсорных и интеллектуаль-
ных способностей, памяти, эмоциональных и волевых особенностей, 
устранение проблем в речи, мотивационной сфере, и укрепление механиз-
мов волевого контроля. 
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Развитие интеллекта у слабослышащих детей происходит за счёт раз-
вития психических процессов. 

Как отмечает Марчук Т.С., основное внимание должно уделяться раз-
витию различных аспектов мышления, включая наглядное, образное, сло-
весно-логическое мышление, а также формирование мыслительных опе-
раций, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и 
абстрагирование, которые у детей данной группы развиты недоста-
точно [3]. Однако для полноценного развития сенсорных и интеллекту-
альных способностей такого ребенка требуется не только участие в обще-
образовательных уроках, но и проведение специальных (коррекционных) 
занятий. 

Цель практических занятий заключается в коррекции познавательных 
способностей детей с нарушениями слуха и речи, а также в развитии их 
личностного роста. 

В ходе обучения происходит развитие основных видов чувствительно-
сти, восприятия пространственно-временных отношений, накопление 
знаний об объектах и явлениях в среде и их взаимосвязях. Работа по сти-
муляции оставшихся слуховых способностей естественным образом 
включается во все этапы учебно-воспитательного процесса в школе. 

Занятия со слабослышащими детьми с целью коррекции нарушений 
познавательной сферы имеют коррекционное и развивающее воздей-
ствие, а также строятся на основе важнейших педагогических аспектов, 
учет которых необходим для достижения результатов коррекции: 

− необходимо создать условия для развития сохраненных познава-
тельных функций и индивидуальных черт личности; 

− необходимо развивать психические функции, включая восприятие, 
память, мышление и воображение; 

− важность осуществления сенсорного развития в рамках разнообраз-
ных видов деятельности; 

− приоритетность коррекции интеллектуального развития, обучения 
сравнению, анализу, самостоятельным выводам и рассуждению; 

− достижение улучшения качества внимания, его динамичных 
свойств, улучшение концентрации и устойчивости; 

− создание у ребенка механизмов саморегулирования в процессе дея-
тельности, улучшение работоспособности и умение фокусироваться на 
учебной задаче [5]. 

На сегодняшний день существует несколько основных подходов к ор-
ганизации психолого-педагогической коррекции нарушений познаватель-
ного развития у слабослышащих детей. Одной из таких методик является 
методика информационного моделирования. Она основана на использо-
вании компьютерных программ, которые помогают развивать у детей слу-
ховую память, мышление, речь, координацию движений и другие позна-
вательные функции. С помощью этой методики дети могут получать до-
ступ к информации и обучаться в интерактивной форме. 

Актуальным методом в данной работе является использование си-
стемы дополнительного оборудования, такого как слуховые аппараты и 
кохлеарные импланты. Они позволяют усилить слышимость звуков у де-
тей со слабым слухом и облегчают им процесс общения и обучения. 



Коррекционная педагогика 
 

327 
 

Кроме того, в работе с детьми с нарушенным слухом могут приме-
няться различные компенсаторные технологии, например, визуальные 
средства обучения, такие как картинки, диаграммы, видеоматериалы и т. 
д., что помогает увеличить доступность информации для этих детей и об-
легчает процесс их обучения. 

Одной из нестандартных методик психолого-педагогической коррек-
ции нарушений познавательного развития у слабослышащих детей явля-
ется метод «телесно-ориентированной терапии». Эта методика базируется 
на использовании физической активности и движения для стимуляции по-
знавательного развития у детей со слабым слухом. Она основана на пред-
положении о связи между движением и когнитивными процессами, а 
также на предположении о том, что активное использование своего тела 
может помочь детям развить абстрактное мышление и познавательные 
навыки. 

В рамках ее проведения используются различные физические упраж-
нения, игры и задания, которые требуют от детей использования своего 
тела и движений для решения задач. Например, детям предлагается дви-
гаться в определенном порядке, указывать на части своего тела, выпол-
нять задания на координацию движений и т. д. В процессе выполнения 
таких заданий дети активно взаимодействуют с окружающей средой и по-
лучают опыт, который способствует развитию их познавательных способ-
ностей [4]. 

Н.К. Маяцкая, А.М. Одекова подчеркивают, что данная методика мо-
жет быть эффективной для разностороннего развития слабослышащих де-
тей, так как она активно использует их физические возможности и учиты-
вает специфику их восприятия мира [4]. 

М.М. Шестаков, И.В. Тихонова отмечают, что при организации дан-
ной коррекционной работы важно индивидуально подходить к каждому 
ребенку и учитывать его особенности. Поэтому психолого-педагогиче-
ская коррекция нарушений познавательного развития должна быть ком-
плексной и включать в себя различные методы и подходы. Для эффектив-
ной коррекции рекомендуется сотрудничество специалистов различных 
профилей, таких как педагоги, психологи, специалисты в области слухо-
протезирования [5]. 

Основные особенности работы по коррекции познавательных процес-
сов слабослышащих детей могут быть одновременно важнейшими прави-
лами, необходимыми для эффективности и успешности коррекционной 
работы. Это говорит о том, что определенные принципы и методы работы 
с такими детьми имеют ключевое значение и являются основой успеш-
ного процесса коррекции. 

Таким образом, важно учитывать индивидуальные различия и особен-
ности слабослышащих детей при коррекции у них познавательных про-
цессов. Коррекцию познавательной сферы у слабослышащих детей со-
ставляют блоки по развитию сенсорной сферы, развитию интеллекта и па-
мяти, коррекции эмоционально-волевой сферы, улучшению речи, форми-
рованию мотивации и создание механизмов волевой регуляции. Необхо-
димыми являются процессы реабилитации и адаптации ребенка в обще-
стве, при этом важно избегать его психологической и социальной 
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изоляции. Положительным фактором является развитие компенсаторных 
способностей у ребенка. 
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Национальный проект «Образование», целями которого является обес-
печение глобальной конкурентоспособности российского образования и 
воспитания гармонично развитой личности, предполагает создание в 
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образовательных учреждениях цифровой образовательной среды, позво-
ляющей существенно расширить доступ обучающихся к качественным 
программам обучения. Цифровая образовательная среда должна обладать 
широким набором сервисов, расширяющих интерактивность процесса 
обучения, делая его более эффективным [1]. 

Эра цифровой трансформации общества, когда компьютерные техно-
логии охватывают практически все сферы жизни людей, безусловно, ска-
зывается и на деятельности библиотек, которые перестают быть просто 
хранилищем традиционных учебников, бумажных книг и периодических 
изданий, а становятся информационными центрами, предоставляющими 
все виды цифровых услуг, которые могут быть полезны как обучаю-
щимся, так и педагогам, и родителям. 

Мультимедиа – сравнительно молодая отрасль новых информацион-
ных технологий, использующих динамические (движущиеся) изображе-
ния и звуковые эффекты. Сам термин «мультимедиа» многозначен. До-
словный перевод слова «мультимедиа» (multimedia) – означает «много 
средств» (от двух латинских корней «multi» – много и «media» – сред-
ство). 

Сегодня сложилось три различных понимания данного термина. Пер-
вое – это «мультимедиа как идея» – новый подход к хранению информа-
ции различного типа. Второе – это оборудование, которое позволяет ра-
ботать с информацией различной природы. По мере развития компьютер-
ной техники появлялась мультимедиа-комплексы мультимедиа центры, 
позволяющие создавать и обрабатывать разнообразную информацию: 
числовую, текстовую, звуковую, визуальную и т. д. Третье значение 
«мультимедиа» – это «мультимедиа-продукт» – документы, несущие в 
себе информацию разных типов и предполагающие использование специ-
альных технических устройств для их создания и воспроизведения. В 
этом случае термин мультимедиа означает, что компьютер может исполь-
зовать подобные носители и предоставлять информацию пользователям 
через все возможные виды данных, такие как аудио, видео, анимация, 
изображение и другие. 

В настоящее время мультимедиа – неотъемлемая часть нашей жизни, 
и как следствие, процесса образования. В учреждениях разного уровня пе-
дагоги стараются использовать ресурсы мультимедиа, ориентируясь на 
разные каналы восприятия информации обучающимися. Это становится 
особенно актуально на занятиях иностранным языком в инклюзивных 
группах, так как позволяет активизировать работу обучающихся с инва-
лидностью, задействуя визуальные и звуковые каналы восприятия, а 
также более эффективно решать предметные и метапредметные задачи. 

Использование мультимедийных средств на уроках английского языка 
в инклюзивных группах позволяет реализовать личностно-ориентирован-
ный подход к обучению, способствует его индивидуализации и диффе-
ренциации, повышает заинтересованность в предмете и дает возможность 
организовать самостоятельную работу каждого обучающегося с учетом 
его особенностей и уровня владения языком. 

Мультимедийная библиотека – первое собрание мультимедийных по-
лиграфических изданий, в которых текстовая и графическая информация 
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дополнена аудио контентом. Одно и то же издание можно прочитать, про-
смотреть и прослушать как на русском, так и на иностранных языках, ко-
личество которых практически не ограничено. 

Система работы с пособиями Национальной мультимедийной библио-
теки требует определенного алгоритма. Работа с мультимедийными посо-
биями происходит с помощью Медиагида – интерактивного мобильного 
устройства – средства оптической идентификации, которое позволяет 
считывать специальные коды, нанесенные на печатные издания, и воспро-
изводить соответствующий им аудиоконтент. Медиагид – компактное и 
легкое мобильное устройство, внешне напоминающий стилус для работы 
с планшетом. К Медиагиду в процессе групповой работы можно подсо-
единять наушники, дабы избежать тотальной неразличимой какафонии. 
Во время проведения занятий обязательно необходимо объяснить обуча-
ющимся правила пользования Медиагидом и пособиями мультимедийной 
библиотеки. 

Материалы Национальной мультимедийной библиотеки посвящены 
истории российских государственных символов: герб, флаг, гимн, а также 
Конституции Российской Федерации [2]. В связи с этим появляется воз-
можность использовать эти материалы в курсе предметов, содержание ко-
торых может быть связано с изучением истории и культуры нашей 
страны. Например, можно использовать эти материалы на уроках англий-
ского языка при изучении темы «Российская Федерация». Апробация та-
кого урока прошла на базе СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж». Целью 
данного урока стало расширение знаний по теме «Российская Федерация: 
первый российский император», а также первичное закрепление новых 
знаний по теме с применением мультимедийных средств. Целеполагание 
проводилось на основе уже имевшихся у обучающихся знаний, актуали-
зации известного содержания. 

Выбор темы и материала урока не случайны. Личностная значимость 
темы, использование фактов и событий, усвоенных на других уроках по 
другим областям знаний, повышает коммуникативную мотивацию обуча-
ющихся. На уроке английского языка темы научного и культурного ха-
рактера предстают перед обучающимися в новой языковой оболочке. 
Узнавание их, внезапно испытываемое озарение доставляют обучаю-
щимся радость познания; одновременно обучающиеся на деле убежда-
ются, что иностранному языку, как и родному, свойственна органичная 
вплетенность во внешний многомерный мир [3, с. 12]. 

Ведущими технологиями, примененными на уроке, стали: информаци-
онно-коммуникационные технологии, технология обучения в сотрудниче-
стве (во время командной работы при ответе на вопросы к тексту), игровая 
технология, технология развития критического мышления (при работе с 
текстом аудирования). 

В качестве формы обучения и ведущего вида речевой деятельности 
было выбрано аудирование со зрительной опорой, то есть с применением 
печатного текста, что является хорошим упражнением на развитие рече-
вого слуха обучающихся, способствует интенсификации самостоятель-
ной работы, повышает практическую направленность и познавательную 
активность обучающихся, а также обеспечивает доступность и посиль-
ность выполнения заданий, предлагаемых обучающимся. Данное задание 



Коррекционная педагогика 
 

331 
 

представляло собой аудирование с целью извлечения необходимой ин-
формации. Во время прослушивания текста обучающимся было предло-
жено отметить галочкой (V) ту информацию, которую обучающийся уже 
знал, отметить знаком плюс (+) ту информацию, которая была для него 
новой и восклицательным знаком (!) ту информацию, о которой обучаю-
щийся хотел бы узнать больше. 

После индивидуального прослушивания текста обучающиеся объеди-
нялись в малые группы (команды) для обмена мнениями и выполнения 
заданий к тексту, после чего представители команд озвучивали ответы и 
делали выводы об услышанном. 

Таким образом, благодаря интерактивности, гибкости и интеграции 
различных типов учебной информации, а также возможности учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся, работа с ресурсами Нацио-
нальной мультимедийной библиотеки позволила активизировать деятель-
ность обучающихся и способствовала повышению мотивации к изучению 
иностранного языка в инклюзивных группах. 

Однако, следует учитывать, что применение мультимедийных средств 
в методике преподавания иностранного языка не заменяет роли учителя, 
который не только руководит процессом обучения, но и является его 
непосредственным участником. 
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ФАОП ДО на этапе завершения освоения Программы в качестве зна-
чимых целевых ориентиров определяет умения ребенка передавать как 
можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собесед-
нику; регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 
и правилами, проявлять кооперативные умения в процессе игры, соблю-
дать отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. Связ-
ная диалогическая речь детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня является несовершенной [1]. Однако, не-
смотря на разнообразие средств по развитию диалогической речи, совре-
менное образование требует поиска инновационных технологий, сочета-
ющих в себе эффективные методы. 

Одним из ведущих принципов логопедического воздействия является 
принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи, а 
одной из инновационных технологий, обеспечивающих его реализацию, 
выступает «Детская журналистика». Данная технология является сред-
ством повышения уровня речевой, познавательной и коммуникативной 
компетентности воспитанников [2]. Дети и взрослые в процессе создания 
журналистского продукта (газета, журнал, телепередача) общаются, об-
суждают, договариваются о том, каким материалом будет наполнена 
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каждая рубрика, что способствует мотивационной вовлеченности детей и 
развитию диалогических умений в непосредственной обстановке. 

Использование метода детской журналистики – это эффективное 
направление в работе с дошкольниками. Однако нам не встретилось спе-
циальных исследований по применению данного метода работы для раз-
вития связной диалогической речи у дошкольников с общим недоразви-
тием речи. Исследования в данном направлении приобретают особую ак-
туальность. 

Безусловно, важно разработать диагностический инструментарий для 
отслеживания планируемых результатов коррекционной логопедической 
работы по развитию диалогической речи с учетом специфики ее реализа-
ции с использованием детской журналистики. 

Проблемой разработки диагностического инструментария для обсле-
дования связной диалогической речи детей дошкольного возраста зани-
мались такие исследователи как О.А. Бизикова, Р.И. Лалаева, 
Р.Е. Левина, А.В. Чулкова и др. 

Для исследования особенностей диалогической речи старших до-
школьников с общим недоразвитием речи III уровня (далее ОНР), нами 
была отобрана методика А.В. Чулковой [4]. Понятная логика изложения, 
удобство в применении, четкость параметров оценки стали основополага-
ющими при выборе. 

Методика включает четыре задания. В заданиях взрослый ставит ре-
бенка в различные речевые ситуации (ответы на вопросы, угадывание за-
думанного животного, разговор по телефону, составление диалога по ил-
люстрации), ребенок отвечает исходя из своего опыта и освоенных уме-
ний. Автор предлагает считать критериями сформированности диалоги-
ческой речи у дошкольников нижеперечисленные навыки: 

− владение речевым этикетом; 
− запрос информации (умение формулировать и задавать вопросы, ло-

гика, тип вопросов, их воздействие на итог); 
− реплицирование (виды наиболее часто употребляемых ребенком ре-

плик, их количество, речевая реакция); 
− составление диалога по заданной ситуации. 
Методика имеет балльную оценку с определенными параметрами оце-

нивания по каждому блоку заданий. 
Выбранная методика была нами адаптирована с учетом специфики ее 

реализации с использованием детской журналисткой деятельности. Адап-
тация диагностики заключалась в том, что все задания были сформулиро-
ваны в русле темы «Журналистика». В первом задании определены клю-
чевые параметры оценки на основе аналитических данных, взятых из ме-
тодики. 

Предварительно перед диагностикой проводится ознакомление детей 
с профессией «Журналист». В процессе обследования детям предлагается 
побывать в различных ролях, связанных с журналисткой работой. 

Ребенку предлагаются четыре задания, соотносящиеся с критериями 
сформированности диалогической речи. 

Задание 1 «Речевой этикет». 
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Цель первого задания выявление у ребенка уровня владения форму-
лами речевого этикета. 

Ключевые параметры оценки: владение разнообразными речевыми 
штампами, умение обратиться к собеседнику, структура реплик, диффе-
ренциация форм обращения. 

Ребенку задаются речевые ситуации общения на определенную тема-
тику. 

Приветствие: 
– Ты журналист, тебе необходимо взять интервью у незнакомого чело-

века. Вначале люди всегда приветствуют друг друга, здороваются. 
– Как это можно сделать? А по-другому можно? 
Знакомство: 
– Затем журналист должен познакомиться с собеседником, узнать, как 

его зовут? Что ты ему скажешь? А если это ребенок? 
Просьба: 
– Тебе для интервью нужен микрофон, а он лежит на самой высокой 

полке, и ты хотел(а) достать его, но ничего не получилось. Как можно по-
просить о помощи взрослого (воспитателя)? А ребенка, который выше 
тебя ростом? 

Извинение: 
– После интервью ты решил (-а) убрать микрофон на место, но слу-

чайно уронил (-а) его, и микрофон сломался. Что ты скажешь воспита-
телю? 

Конфликт интересов: 
– А если ты захотел(а) побыть журналистом, но стол журналиста и 

микрофон занят – играет другой ребенок. Что можно ему сказать? Что де-
лать, если он не уступает? 

Обращение к взрослому: 
– Интервью назначено на определенное время, но ты не знаешь кото-

рый сейчас час. Рядом есть взрослый, на руке у которого часы. Как можно 
к нему обратиться? 

Критерии оценки (в баллах): 
3 балла. Дети используют разнообразные речевые формулы, соответ-

ствующие предложенным ситуациям. Используют реплики и обращения 
сложной структуры. Знают правила речевого этикета при общении с 
взрослым или сверстником. 

2 балла. Дети используют общеупотребительные речевые штампы, 
наиболее часто используемые в повседневных ситуациях: приветствие, 
извинение, просьба. При этом дошкольники употребляют стереотипные 
фразы, заменять которые, затрудняются. Реплики могут быть распростра-
ненными, однако обращение к собеседнику отсутствует. В ответе ребе-
нок, часто допускает ошибки в незнакомых для него ситуациях. В обще-
нии дети могут допускать единичные случаи смешения форм обращения 
к ребенку и взрослому. 

1 балл. Набор формул речевого этикета, которыми владеет ребенок, 
скуден. При ответе дети употребляют ежедневно используемые простые 
фразы (приветствие, просьба, извинение), которые могут смешивать. Дети 
дают корректный ответ только в одной-двух хорошо знакомых ситуациях, 
в малознакомых – отвечать затрудняются, либо вовсе отказываются, не 
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владея необходимыми для ответа речевыми штампами. Как следствие, об-
щение с собеседником затруднено. Дифференцирование форм обращения 
к сверстнику и взрослому затруднено, дети зачастую их смешивают. 

Задание 2 «Запрос информации». 
Цель: определение уровня развития у ребенка навыка самостоятель-

ного запроса информации. 
Ребенок вовлекается в игровую ситуацию: 
– Представь, что ты – журналист. Ты берешь интервью, с помощью во-

просов тебе необходимо узнать, какое животное задумал твой собеседник. 
– Например, ты можешь спросить: 
– Оно живет в лесу или на ферме? 
– Что оно ест? 
– Сколько у него ног? И т. д. 
Правильно угаданное «журналистом» животное – сигнал того, что ре-

бенок справился с заданием. 
Оценка задания происходит с учетом таких параметров, как: самосто-

ятельность в проведении расспроса; смог ли ребенок угадать животное, и 
каким способом пользовался для достижения результата: расспрос или 
угадывание (перечисление названий знакомых животных), правильность 
построения вопросов, помогающих прийти к ответу. 

Рассматривая сформулированные детьми вопросы, внимание акценти-
руется на их количестве, типах (общие, специальные, альтернативные, 
расчлененные), логике в постановке и последовательности, влиянии на 
итог задания. 

Критерии оценки (в баллах). 
3 балла. Дети самостоятельны в достижении результата (угадывают 

животное), расспрос ведут быстро и успешно, при незначительной под-
держке взрослого. Помощь заключается в примере использования наво-
дящих вопросов. Прослеживается логическая связь и в формулировке во-
просов, и в их последовательности. Дети при расспросе используют все 
типы вопросов. 

2 балла. Дети используют угадывание при попытке отгадать задуманное 
животное, то есть способ, при котором просто перечисляют названия живот-
ных. Расспрос ведут самостоятельно или с помощью взрослого. Дети заинте-
ресованы в выполнении задания, в постановке вопроса проявляют самостоя-
тельность, стремление к достижению результата – найти правильный ответ. 
Однако отмечается нелогичность между запросом информации и выбором 
животного, соответствующего ей. Внимание детей не устойчиво, они часто 
отвлекаются, задают посторонние вопросы. Характерно угасание интереса, 
если ребенок быстро не отгадывает животное. 

1 балл. Дети не достигают цели задания, при этом формулируют 
только отдельные вопросы, в основном не связанные между собой, так как 
не используют информацию, узнанную ранее. Помощь взрослого при 
этом малоэффективна, изменений в расспрос не вносит. Дети интерес не 
проявляют, продолжать игру не стремятся, могут совсем отказаться от 
игры. 

Задание 3 «Реплицирование». 
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Цель: определение типов реплик, используемых детьми, и оценка ре-
чевой реакции детей на сообщения собеседника. 

Детям предлагается телефонная беседа с другом – журналистом (экс-
периментатор), который инициирует общение, а ответные реплики произ-
носит ребенок. Взрослый, после каждого диалогического единства (сти-
мул-реакция) соблюдает короткую паузу, предоставляя детям возмож-
ность далее самим инициировать продолжение разговора, если этого не 
происходит, переходит к следующему вопросу. 

Взрослый использует такие реплики-стимулы, как: сообщение, побуж-
дение к совместному действию, предположение, колебание (из классифи-
кации М.С. Балабайко.). Данные реплики являются наиболее широкоупо-
требительными и им соответствуют максимально разнообразные ре-
плики-реакции. 

При оценке задания внимание обращается на использование ребенком 
реплик-стимулов; на качество и объем произнесенных реплик; на количе-
ство диалогических единств, содержащихся в микродиалогах. 

Взрослый вовлекает дошкольника в следующую игровую ситуацию: 
– Давай с тобой поиграем как будто я – журналист звоню по телефону 

тебе – своему другу? 
Предлагаемые стимул-реплики: 
– Сегодня я иду в зоопарк, буду фотографировать животных (сообщение). 
– Не могу решить, кого лучше фотографировать: льва или слона (ко-

лебание)? 
– А давай вместе с тобой пойдем (побуждение). 
– Возможно, днем пойдет дождь (предположение). 
Критерии оценки (в баллах). 
3 балла. Дети активно вступают в игровое и речевое взаимодействие с 

взрослым, отвечают с высокой скоростью, используя при этом разнооб-
разные виды реплик, проявляют инициативу. Продолжают диалог – ис-
пользуют фразы, побуждающие партнера к речевому действию. Микро-
диалоги состоят из трех и более диалогических единств. 

2 балла. В игровую ситуацию дети включаются с интересом, однако 
инициатива общения исходит от взрослого, разговор также поддерживает 
взрослый. Дети часто отвлекаются, реплики, побуждающие собеседника 
к речевому действию, употребляют редко. Реакция на реплики то быстрая, 
то медленная, что зависит от владения соответствующим речевым штам-
пом, а также от степени сложности реплики-ответа. Беседа зачастую пе-
рескакивает с одной темы на другую, так как дети отвлекаются, стараясь 
высказать свою информацию. Их реплики-реакции либо просты и одно-
словны, или же, наоборот сложной структуры, но не как ответ на реплику-
стимул, а как информация о любимых занятиях, играх, семье. Микродиа-
логи в среднем включают 1–3 диалогических единства. 

1 балл. Речевая активность детей проявляется слабо, они пассивны в 
общении, интерес и инициатива отсутствуют. Медленный темп беседы 
обусловлен большим количеством длительных заминок. Без инициативы 
взрослого беседа не поддерживается и сходит на нет. Использование ре-
плик-стимулов детьми носит единичный характер, реплики-реакции, в ос-
новном, однотипные, эллиптичные. Микродиалоги максимально упро-
щены, состоят из одного диалогического единства. 
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Задание 4 «Составление диалогов». 
Цель: выявление у детей умения применять навыки диалогической 

речи для составления диалогов, по заданной ситуации. 
Экспериментатор просит ребенка на время побыть в роли журналиста, 

посмотреть на иллюстрацию и подумать, о чем могут вести беседу де-
вочка и мальчик, изображенные на ней. При необходимости эксперимен-
татор оказывает организующую помощь, задавая наводящие вопросы. 

Анализ диалога, построенного дошкольником, проводится с учетом 
определенных параметров: проявление самостоятельности, численность 
реплик в диалоге, типы реплик, использование в фразах этикетных фор-
мул, количество информации и содержимого в диалоге. 

Критерии оценки (в баллах). 
3 балла. Ребенок к предложенной иллюстрации самостоятельно при-

думывает диалог сложный по структуре и насчитывающий четыре и более 
диалогических единства, используя при этом прямую речь и разнообраз-
ные сочетания реплик: сообщение – сообщение, вопрос – ответ, предло-
жение – его принятие и т. д. Встраивает в высказывания этикетные фор-
мулы. Реплики строит как однословные, так и составные из нескольких 
фраз, количество синтаксических и грамматических ошибок в которых 
незначительно. 

2 балла. Диалог, простроенный ребенком малоинформативен и либо 
является отражением содержания иллюстрации, либо состоит из мыслей 
и высказываний взрослых; содержит от одного до трех диалогических 
единств. Выполняя задание, ребенок не знает, как начать и как закончить 
диалог, ему сложно придумать содержание беседы. Подавая реплику от 
лица персонажа, ребенок не использует формулы речевого этикета. При-
думанные реплики состоят из одной фразы. Это могут быть, как простые, 
так и сложные предложения. В сложных, как правило, присутствуют син-
таксические и грамматические ошибки. 

1 балл. Ребенок испытывает серьезные затруднения в самостоятельном 
составлении диалога, либо составляет отдельные реплики, либо только 
называет тему беседы, отражающую содержание иллюстрации. Речевой 
этикет дошкольника беден и состоит из одной общеупотребительной 
фразы. С помощью наводящих вопросов ребенок может придумать только 
тему или отдельные реплики к иллюстрации. Несмотря на стимулирова-
ние взрослого, ребенок не идет на продолжение речевого контакта с экс-
периментатором, заменяя ответы жестами или действиями, или вообще 
отказывается участвовать в эксперименте. 

Сумма набранных ребенком баллов по завершении выполнения четы-
рех заданий отражает уровень сформированности диалогической речи ре-
бенка: 

− 11–12 баллов – высокий уровень 
− 10–7 баллов – средний уровень 
− 6–4 баллов – низкий уровень 
Предложенное содержание и оценку уровня развития диалогической 

речи старших дошкольников целесообразно учесть при оценке достиже-
ния планируемых результатов коррекционных курсов логопедической 
направленности [3]. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы, как с помощью экскур-
сий можно формировать коммуникативные способности у детей с ОНР. 
Автором проведено исследование с целью выявления уровня коммуника-
тивной компетентности. После проведенного исследования даны реко-
мендации для проведения экскурсий. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, коммуникативная компе-
тентность, дети старшего дошкольного возраста, экскурсионные занятия. 

Сегодняшний мир ставит перед детьми важные задачи, связанные с пе-
реходом на новый уровень образования. Они должны обладать коммуни-
кативной компетентностью, чтобы успешно адаптироваться к сложной 
школьной жизни. ФГОС предъявляют высокие требования к дошколь-
ному образованию, важной целью которого является индивидуализация и 
развитие ребенка. Создание благоприятных условий для социализации и 
самореализации становится одной из ключевых задач современных обра-
зовательных учреждений [2]. 
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В настоящее время активно обсуждается проблема социализации де-
тей с ОНР среди своих сверстников, в сфере научного сообщества. Мно-
гие исследователи считают, что успешная адаптация требует от ребенка с 
ОНР достаточного уровня коммуникативной компетентности. Стандарт 
направлен на развития каждого ребенка, в независимости от таких факто-
ров, как место жительства, пол, нация, язык, социальный статус, психо-
физиологические и другие особенности, включая ограниченные возмож-
ности здоровья. 

Дети с ОНР имеют слабо развитую коммуникативную компетент-
ность, не проявляют интереса к общению, не умеют эффективно взаимо-
действовать, не способны на сотрудничество и не могут адаптироваться к 
ситуациям общения. Это следует из нескольких небольших исследований 
по этой проблеме. Анализ психолого-педагогических источников под-
тверждает, что хоть исследования в этой области проводятся, но нет цель-
ного подхода к изучению возможностей развития коммуникативной ком-
петентности у детей с ОНР [1; 3]. 

Формирование коммуникативной компетентности является одной из 
важнейших задач в работе с детьми старшего дошкольного возраста с осо-
быми нарушениями речи. Одним из эффективных методов развития ком-
муникативных навыков является организация экскурсионных занятий. 

С целью выявления особенностей коммуникации у детей с ОНР было 
организовано экспериментальное исследование. 

Для выявления уровня коммуникативных компетентностей у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР, нами была использована мето-
дика: Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способно-
стей у дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова). 

Рассмотрим данную методику подробнее. 
Цель: определение коммуникативных способностей у дошкольников. 
Диагностические показатели: общение со сверстниками и с взрос-

лыми. 
В ходе проведения данной методики, мы наблюдали за каждым ребен-

ком индивидуально. 
Путем подсчета баллов суммарно по трем критериям выясняется уро-

вень развития коммуникативных способностей: 
Высокий уровень: 87–145 баллов; 
Средний уровень: 58–86 баллов; 
Низкий уровень: 29–57 баллов. 
Следовательно, данная методика оценки уровня коммуникативной 

компетентности у детей старшего дошкольного возраста с ОНР позволяет 
оценить их в том порядке, в котором они развиваются и формируются в 
процессе онтогенеза [5]. Применение этой методики поможет педагогу 
достичь результативное развитие уровня ребенка с ОНР. 

В рамках данного исследования с помощью данной методики были 
продиагностированы дети с ОНР и нормальным речевым развитием (каж-
дая группа включала 10 испытуемых). 

Представим полученные результаты (таблица 1). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ коммуникативной компетентности у детей с ОНР  

и нормальным речевым развитием 

Уровень Дети с ОНР Дети с нормальным 
речевым развитием

Низкий 60% 10%
Средний 40% 40%
Высокий 0% 50%

 
Таким образом, можно утверждать, что у детей с ОНР низкий уровень 

коммуникативной компетентности составляет 60%, это говорит о том, что 
дети данной группы не согласуют свои действия с действиями сверстни-
ков, не ориентированы на партнёра, не обращают внимания на его дей-
ствия, эмоционально не реагируют, несмотря на общую цель. 

Средний уровень составляет 40%, что говорит о том, что дети всту-
пают во взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Основной объект 
внимания в ходе деятельности может меняться – переключается с чело-
века на книги и игрушки. В речи присутствуют высказывания оценочного 
характера, ситуативные и внеситуативные, вопросы. 

Высокий уровень выявлен не был (0%). 
У детей с нормальным речевым развитием можно наблюдать, что низ-

кий уровень имеют только 10% испытуемых. 
40% детей данной группы имеют средний уровень. 
Высокий уровень имеют 50% детей, что говорит о том, что коммуни-

кативная компетентность у детей старшего дошкольного возраста развита 
очень хорошо, дети могут находить общий язык со сверстниками и пре-
подавателями, речь грамотная, в речи присутствуют развернутые выска-
зывания. 

Таким образом, обосновывается необходимость организации логопе-
дической работы по формированию коммуникативной компетентности у 
детей с ОНР. 

Экскурсии предоставляют уникальную возможность для детей с ОНР 
не только расширить свои знания об окружающем мире, но и развить 
навыки общения и социализации. В ходе экскурсионных занятий дети 
встречаются с новыми людьми, совместно решают задачи, обмениваются 
информацией и вырабатывают навыки эффективного коммуникативного 
взаимодействия. 

Организация экскурсионных занятий способствует формированию у 
детей коммуникативной компетентности. В ходе экскурсии происходит 
активное познание окружающего мира, что способствует развитию связ-
ной речи, расширению словарного запаса и формированию представле-
ний о мире у детей. Поэтому необходима логопедическая работа с детьми 
через организацию экскурсий для достижения оптимального уровня ком-
муникативной компетентности [3]. 

Проведение экскурсионных занятий требует тщательной подготовки и 
планирования. Педагог должен учесть возможные трудности, с которыми 
дети с особыми образовательными потребностями могут столкнуться во 
время экскурсии, и предоставить им необходимую поддержку. 
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Важно помнить правила поведения на улице, о переходе через дорогу 
и поведении в общественных местах, что всегда акцентирует на себе вни-
мание педагог. В ходе пути к месту экскурсии необходимо обращать вни-
мание на различные объекты, такие как школа, сбербанк и Парк Победы, 
а также на дорожные знаки. 

Во время вступительной беседы важно не только сообщить обучаю-
щимся об ОНР, месте проведения экскурсии и ее цели, но также подчерк-
нуть важность общения во время экскурсии. Важно учащимся понимать, 
что в случае физического дискомфорта или физических потребностей, 
они должны сразу сообщить об этом педагогу или экскурсоводу [4]. 

Перед каждой экскурсией обучающимся выдается специальное зада-
ние, направленное на улучшение взаимодействия с окружающими. 

Во время экскурсии педагог должен создать атмосферу доверия и без-
опасности для обучающихся, вызвать интерес к происходящему, коррек-
тировать поведение, предотвращать конфликты и быть внимательным к 
тем, кому сложно общаться с окружающими. 

Для улучшения умений общения детей с ОНР можно организовать экс-
курсию, в рамках которой будут использоваться специальные игры и упраж-
нения [5]. 

Если место проведения экскурсии находится вдали от образователь-
ного учереждения и детей доставляют на школьном автобусе, то во время 
поездки можно провести занимательное упражнение для развития навы-
ков общения. 

В процессе экскурсии могут возникнуть некоторые организационные 
проблемы или потребность подождать, и в таких моментах также можно 
организовать коммуникативную игру. Путешествие на природу предо-
ставляет широкие возможности для проведения игр и упражнений, 
направленных на улучшение коммуникативных навыков. 

Использование экскурсий в образовательных учреждениях способ-
ствует развитию коммуникативных навыков дошкольников с ОНР, а 
также является результативной формой обучающего, коррекционно-раз-
вивающего и воспитательного процессов [2]. 

Таким образом, экскурсия, обладающая большим разнообразием и 
охватывающая многие сферы жизни человека, представляет собой эффек-
тивный вид познавательной деятельности, который, несомненно, следует 
внедрять в педагогическую практику. 
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Аннотация: количество детей с нарушениями речи стремительно 
растет, в том числе дошкольников с нарушением фонетико-фонемати-
ческой системы. Это обусловливает необходимость повышения эффек-
тивности работы и результативности коррекционно-образовательного 
процесса с данной группой детей с помощью новых форм подачи учебного 
материала. Использование интерактивных игр на логопедических заня-
тиях с детьми, страдающими фонетико-фонематическими нарушени-
ями, способствует развитию позитивной мотивации к обучению, устой-
чивого интереса к учебному процессу, способности к концентрации на за-
даче, что увеличивает эффективность работы над всеми аспектами ре-
чевой системы благодаря привлекательной форме представления учеб-
ного материала. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, фонетико-фонематическое 
недоразвитие, игровые приемы, интерактивные игры, коррекционные ме-
тодики. 

В литературе существует большое количество исследований, которые 
посвящены нарушениям речи в области фонетики и фонематики, а также 
способам их коррекции. Это связано с тем, что данное речевое расстрой-
ство часто встречается у детей старшего дошкольного возраста, поэтому 
существует множество коррекционных методов, учитывающих особенно-
сти проявления фонетико-фонематических нарушений у этой возрастной 
группы. 

Эта проблема обсуждается в трудах таких ученых, как Г.В. Гуровец, 
И.И. Панченко, О.В. Правдина, С.И. Маевская и многих других исследо-
вателей. В исследованиях названных ученых представлены данные о спе-
цифике ситуации и прогрессе речевого развития дошкольников, о теку-
щем положении вопроса фонетико-фонематических нарушений и про-
блемы учета особенностей речи у детей дошкольного возраста, имеющих 
данную патологию. 

В литературе, изучающей дошкольное воспитание, мы находим боль-
шое количество доступных, проверенных в работе, различных игр. Од-
нако необходимо отметить, что до сих пор не было проведено достаточ-
ного исследования вопроса, какое влияние оказывают интерактивные 
игры на речевое развитие дошкольников, у которых выявлены нарушения 
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фонетики и фонематики. Коррекция данных нарушений и выяснение пу-
тей развития речи у детей с использованием игровых методик до сих пор 
остается проблемой, недостаточно изученной в литературе. Это положе-
ние объясняет актуальность выбранного вопроса [1]. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие проявляется в нарушениях у 
ребенка процесса усвоения звуковой системы родного языка, проблемы в 
восприятии и различении на слух, а также в произношении звуков. О дан-
ном нарушении можно говорить только у детей с сохранным слухом и 
нормальным интеллектом. 

У дошкольников с недоразвитием фонетико-фонематической стороны 
речи, главным аспектом нарушения является недостаточный уровень раз-
вития звуковой стороны речи. Характерная черта речевого развития детей 
данной группы – это незавершенность процесса формирования фонема-
тического восприятия. К проблемам с речью у таких детей относятся не 
только неправильное произношение звуков, но также они проявляются в 
недостаточной способности различать звуки, сложными являются про-
цессы анализа звукового состава речи [4]. 

Как известно, для детей дошкольного возраста основной вид деятель-
ности – это игра. Н.К. Крупская отмечала, что игры в целом имеют для 
дошкольников особенное значение, ведь для них игра является и учебой, 
и трудом, и особой формой воспитания. 

Низкий уровень развития речи, а также моторная неловкость могут 
значительно затруднить участие детей с речевыми проблемами в игре и, 
одновременно, способствовать негативному закреплению у ребенка пони-
мания своего недостатка. Особые черты поведения детей данной группы 
проявляются в игровой деятельности. Это подчеркивает важность и спе-
цифику применения игр на занятиях логопеда с детьми-дошкольниками, 
у которых наблюдается фонетико-фонематическое недоразвитие речи [2]. 

Не уходя от общего образовательного и воспитательного аспекта ди-
дактических интерактивных игр, применение игрового материала на заня-
тиях по развитию речи у детей с проблемами фонетико-фонематического 
развития речи, направлено на формирование у таких детей навыков рече-
вого общения, соответствующего уровня развития речи, а параллельно и 
поведения. 

Активная игра оказывает положительное влияние на общее развитие 
детей, улучшает здоровье и способствует физическому развитию детей. 
Интерактивные игры обучают детей полезным движениям, помогают раз-
вивать ловкость, формировать их поведение, позволяют укреплять у ре-
бенка выдержку, проявлять ловкость и смелость. Они приносят радость, 
оживляют любую деятельность ребенка, удовлетворяя его желание играть 
и двигаться. 

Особая важность для них содержится в подвижных играх, в которых 
используется, а значит, развивается, речь и словесное общение. В сфере 
логопедии такие игровые упражнения часто называют логоритмикой. 

Интерактивные речевые игры имеют большое значение, ведь помо-
гают развивать голос, артикуляцию звуков, речевое дыхание и согласова-
ние движений с речью. 

Детям особенно нравятся игры, которые сопровождаются музыкой. 
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Музыка также оказывает положительный эффект на эмоциональный 
фон и особенности поведения ребенка. 

Значение рассмотренных игр для детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием: 

1) дети тренируются и закрепляют верные умения и навыки речи и по-
ведения в более сложных ситуациях; 

2) помогают перенести новые речевые навыки из специальных ситуа-
ций (на уроках) в обычные бытовые условия; 

3) во время игр ребенок учится вести себя грамотно в любых, абсо-
лютно разных речевых ситуациях, формирует корректное отношение к 
окружающим, осознает свою роль в коллективе. 

Использование игр и различных игровых действий позволяет во время 
занятий преодолеть некоторые трудности. Для дошкольника игровая дея-
тельность хорошо известна, она мотивирует их к участию в решении раз-
личных задач, при этом форма игровой ситуации дает возможность ре-
бенку чувствовать себя более уверенно и спокойно, проявлять свои позна-
вательные и креативные способности в полной мере [5]. 

Большое место в работе логопеда занимают дидактические игры, по-
скольку их основной целью является обучение. 

Во время дидактической игры ребенку нужно следовать инструкциям 
логопеда, выполнять поставленную задачу, при этом обстановка игры, 
сказочные персонажи или различные игрушки помогают ему успешно 
справиться с этой задачей. Любая игра должна иметь четкую структуру, 
которая содержит основные элементы: игровую задачу, содержание, по-
следовательность действий, правила и итог. 

Рассмотрим некоторые примеры подобных игр. 
1. Волшебная корзинка. 
Цель: научить ребенка различать звуки [С] и [Ш] на вербальном 

уровне. 
Порядок игры: дети достают игрушки из «волшебной корзинки», по 

очереди называют каждую и определяют, какой звук встречается в ее 
названии, [С] или [Ш]. 

2. Поможем зайчику. 
Цель: научить ребенка отличать на слух изолированный звук [З] среди 

других звуков. 
Порядок игры: педагог побуждает детей оказать зайчику помощь пе-

рейти на другой берег реки. Им нужно хлопнуть в ладоши, когда прозву-
чит звук [З]. Логопед начинает произносить изолированные звуки. Каж-
дый правильный хлопок детей – прыжок зайчика с камешка на камешек 
(ими могут быть, например, кубики). В случае, когда дети допускают 
ошибку, зайчику приходится возвращаться на предыдущий кубик. Игра 
длится до тех пор, пока герой не дойдет на другой «берег» речки. 

3. Перебежим через дорогу. 
Цель: развить слуховое внимание ребенка, способствовать развитию 

фонематического восприятия. 
Порядок игры: педагог выстраивает детей в шеренгу, произносит 

слова, схожие по звучанию. Когда педагог произносит определенное 
слово, все дети должны перебежать на другую сторону. В игре использу-
ются разные слова, повторяется несколько раз. 
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4. Найдем свой стул. 
Цель: развить способность к соотнесению гласного звука (первого 

слова) с графическим изображением гласной буквы, способствовать раз-
витию зрительно-моторной координации у детей. 

Порядок игры: педагог расставляет стулья на ковре, на каждом стуле – 
определенная буква. Дети получают картинки, названия которых начина-
ются с этих букв. Дети двигаются по ковру, по сигналу должны найти свой 
стул. 

Проблемы с речью у детей и особенности их поведения могут оказы-
вать влияние на их участие в играх. Это подчеркивает важность и уни-
кальность использования игр в логопедических занятиях с дошкольни-
ками, страдающими фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Таким образом, игра – основной вид деятельности ребенка в дошколь-
ном возрасте. В зависимости от поставленных задач логопед должен ис-
пользовать различные игры как на занятиях, так и между ними. Во-пер-
вых, игра дает ребенку важные знания о правильной речи и поведении, 
помогает развить необходимые навыки и умения, а также формирует пра-
вильное отношение к коллективу и своему месту в нем. Во втором случае 
(в перерывах между занятиями) игра помогает переключить внимание ре-
бенка с одного вида деятельности на другой, предоставляя ему возмож-
ность отдохнуть и одновременно закрепить в непринужденной атмосфере 
новые навыки речи и поведения, которые он изучает на занятиях. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема склонности подрост-
ков к проявлению агрессии. Акцентируется внимание на причинах, кото-
рые могут способствовать возникновению данной формы поведения. От-
мечаются последствия, к которым может привести агрессивное пове-
дение. Предлагаются психолого-педагогические рекомендации для роди-
телей, направленные на профилактику развития агрессии среди предста-
вителей подросткового возраста. 

Ключевые слова: подростковый возраст, подросток, агрессивное по-
ведение, профилактика. 

Подростковый возраст – один из самый непростых и важных пери-
одов в процессе становления и развития личности человека. На данном 
этапе отмечается переход на взрослую ступень жизни, смена привыч-
ного режима, переосмысление будущего. Подросток формирует свой 
собственный взгляд на окружающий его мир и поступки людей вокруг 
него. Интересы и личные установки служат ориентиром при выборе 
друзей и товарищей, входящих в ближайшее окружение [5]. 

Однако вследствие чрезмерных физиологических и психических 
перестроек, характерных для подросткового возраста, нередким явле-
нием выступает возможность возникновения у ребёнка девиантных 
форм поведения или склонности к рисковому поведению, основой ко-
торых может выступать агрессия. 

Для подросткового возраста характерна эмоциональная неустойчи-
вость, которая приводит к резким сменам эмоциональных состояний и 
настроения, депрессивным проявлениям, что вызывает непонимание 
со стороны сверстников и взрослых, и становится предпосылкой для 
проявления агрессивного поведения. Причинами возникновения 
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агрессии в подростковом возрасте также могут стать различные факторы, 
среди них выделяют: 

‒ трудности взаимопонимания в семье; 
‒ желание доказать свою правоту; 
‒ попытка скрыть истинные чувства; 
‒ желание привлечь к себе внимание; 
‒ отрицательный пример; 
‒ попытка самоутвердиться и др. [2]. 
Исследованием вопроса детской агрессии занимались многие отече-

ственные и зарубежные педагоги и психологи, среди которых Л.М. Семе-
нюк, Я.Л. Коломинский, Т.Г. Румянцева, А.В. Петровский, А. Басс, 
Д. Ричардсон и др. 

В современном психологическом словаре агрессию определяют как: 
«поведение, носящее мотивационный характер, которое может часто при-
чинять вред объектам атаки – нападения или физический ущерб другим 
людям, приводящий их к депрессии, психологическому дискомфорту, 
напряженности, страху, боязни, состоянию подавленности...» [3, с. 37]. 

Агрессия находит своё проявление в различных формах. На данный 
момент выделяют следующие виды агрессии [4]. 

1. Явная – открыто направленная / скрытая – латентная. 
2. Негативная – деструктивно направленная / позитивная – конструк-

тивная. 
3. Вербальная – посредством слов / невербальная – посредством физи-

ческой силы. 
4. Прямая – воздействие непосредственно на объект / косвенная – воз-

действие на объект посредством других объектов. 
5. Враждебная – направленная на причинение вреда / инструменталь-

ная – направлена на достижение какой-либо цели. 
Включение профилактических мероприятий в образовательный про-

цесс является обязательным условием по формированию гармоничной 
личности [1]. Психолого-педагогическая профилактика – это «система 
предупредительных мер, которые ориентированы на устранение внешних 
причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в раз-
витии детей» [6, с. 18]. 

Психопрофилактическая работа должна осуществляться на разных 
уровнях и динамично изменяться вслед за быстрыми темпами меняюще-
гося общества. Психопрофилактика подростковой агрессии должна вклю-
чать в себя систему психолого-педагогических воздействий, социальную 
направленность работы, а также включение специалистов медицинских и 
правоохранительных учреждений. 

Служба психолого-педагогического сопровождения МБОУ СШ 
№8 г. Липецка учитывая данные, представленные в специальной литера-
туре по проблеме агрессивного поведения подростков, осуществляет ре-
гулярный мониторинг и профилактику склонности к агрессии современ-
ных подростков. 

В рамках профилактической психолого-педагогической работы с под-
ростковой агрессией, на базе данного образовательного учреждения на ре-
гулярной основе реализовываются психолого-педагогические мероприя-
тия с детьми, родителями и педагогами. Организуются встречи с 
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психологами, авторитетными педагогами, экспертами и спикерами из 
самых разных областей науки и деятельности и обсуждаются факторы, 
которые влияют на формирование агрессивного поведения; важность 
построения гармоничных отношений и адекватного поведения; осо-
бенности молодежной субкультуры и кибербуллинга; социальные 
роли и спорт в жизни подростка. Это способствует уменьшению числа 
детей, склонных к агрессии, что может послужить причиной снижения 
общего уровня склонности к агрессивному поведению в коллективе 
подростков. 

Остановимся подробнее на профилактической работе с родителями 
обучающихся подросткового возраста, так как микросреда конкретной 
семьи и конкретной ситуации в семье имеет порой решающее значение 
на формирующуюся личность подростка. 

Для наибольшей эффективности профилактической работы целе-
сообразно включать в неё мероприятия, различной направленности: 
семинары с элементами психологического тренинга, арт-терапии; дис-
куссии и круглые столы, сопровождающиеся психологическими 
упражнениями и интерактивными играми; упражнениями, направлен-
ными на осознание родителями особенностей общения и взаимодей-
ствия с представителями подросткового возраста, просветительские 
мероприятия, лекции и др. 

Профилактическая работа с родителями подростков направлена на 
развитие личностных качеств и базовых социальных навыков взаимо-
действия и родителей и их детей, через демонстрацию родителями 
адекватных и приемлемых способов общения. 

В рамках совместной работы службы психолого-педагогического 
сопровождения и родителей подростков были сформулированы пси-
холого-педагогические рекомендации по профилактике агрессивного 
поведения, которые по резолюции самих родителей являются обяза-
тельными. 

1. Проанализируйте своё поведение внутри семьи, часто дети 
склонны копировать взрослых. 

2. Исключите просмотр фильмов, имеющих агрессивную направ-
ленность, в которых присутствуют сцены жестокости и умышленного 
причинения вреда. 

3. Уделяйте больше внимания вашему ребенку, интересуйтесь со-
бытиями его дня, возможно, так он откроет вам свои переживания, и 
вы сможете ему помочь их преодолеть. 

4. Не упрекайте ребёнка слишком часто, даже если у него что-то не 
выходит. Подумайте о том, что он чувствует в этот момент и насколько 
данная ситуация его может ранить. 

5. Не читайте нотаций. Родительские нравоучения неэффективны. 
Взрослые должны быть мудрее и терпимее. 

6. Не просто запрещайте ребёнку делать или говорить что-либо, а 
старайтесь объяснять причину этого, чтобы он понимал серьезность и 
опасность данных поступков и не пытался сделать их из любопытства 
или назло. 

7. Научитесь находить компромиссы и возможности для взаимного 
согласия. 
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8. Не обсуждайте поведение подростка при других людях, тем более 
его друзьях и сверстниках. 

9. Рассказывайте школьнику о допустимых способах и методах выра-
жения гнева. 

10. Не применяйте силу, не демонстрируйте власть, это лишь усугубит 
ситуацию. 

11. Не теряйте контроль над собой, не позволяйте вырваться фразам, 
которые могут серьезно ранить вашего ребёнка. 

12. Если вы раздражены, расстроены, находитесь в стрессовой ситуа-
ции, ребенок должен знать о вашем состоянии. О своих чувствах, жела-
ниях и потребностях необходимо говорить прямо. 

13. Поделитесь своим опытом, расскажите о своем детстве и подрост-
ковом возрасте, поступках, трудностях, ошибках, переживаниях и неуда-
чах и, конечно, победах. 

14. Доверяйте подростку, позвольте ему почувствовать себя ком-
фортно рядом с вами, станьте ему другом. В каждую минуту ребенок дол-
жен чувствовать, что вы его любите, цените и принимаете таким, какой 
он есть. 

15. Планируйте совместные дела, прогулки, покупки, совместные раз-
влечения и отдых. Установите семейные традиции. Но если в семье ребе-
нок не один, найдите время для каждого в отдельности, а не только всем 
вместе. 

Данные рекомендации также способствуют: 
‒ налаживанию микроклимата в семье; 
‒ встраиванию доверительных отношений между родителем и ребенком; 
‒ снижению конфликтного настроя внутри семьи. 
Таким образом, мы можем отметить, что агрессия в подростковом воз-

расте встречается достаточно часто и без специализированной помощи 
может привести к неисправимым последствиям в будущем. Для предупре-
ждения агрессивного поведения у подростков, необходимое проведение 
целенаправленной, планомерной и систематической профилактической 
работы. 

Список литературы 
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: учеб. пособие / В.А. Аверин. – 2-е изд., 

перераб. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 361 с. 
2. Воробьев К. Профилактика агрессивности в подростковой среде / К. Воробьев // Вос-

питание школьника. – 2008. – №6. – С. 55–61. EDN JULJVJ 
3. Мещерякова Б.Г. Большой психологический словарь / Б.Г. Мещерякова, В.П. Зин-

ченко. – М., 2003. – 672 с. 
4. Платонова Н.М. Агрессия у детей и подростков: учеб. пособие / Н.М. Платонова. – 

СПб.: Речь, 2006. – 336 с. 
5. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 

условия его коррекции / Л.М. Семенюк. – М., 2009. – 96 с. 
6. Социально-педагогическая профилактика зависимости от психоактивных веществ де-

тей и подростков: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / под ред. 
В.А. Попова. – М.: Академия, 2013. – 176 с. 
  



Издательский дом «Среда» 
 

350      Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук:  
от теории к практике 

Еремеева Алина Олеговна 
студентка 

Научный руководитель 
Романова Юлия Владимировна 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический  
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

г. Липецк, Липецкая область 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ 
Аннотация: в статье рассматриваются такие понятия, как готов-

ность и эмоциональная готовность. Присутствует анализ подростко-
вого возраста с позиции новообразований данного периода, а также мне-
ние по данной проблеме известных ученых. В статье можно проследить 
рекомендации и диагностики, которые помогут в исследовании эмоцио-
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Изучение готовности старшеклассников к поступлению в вуз в совре-
менном мире является наиболее актуальной темой. Ведь в период старшей 
школы – это самое важное событие в жизни каждого. Оно неразрывно свя-
зано с эмоциональным аспектом: радостью, печалью или тревогой. Важно 
понимать, что этот момент дети проживают по-своему. 

С позиции С.И. Ожегова, слово «готовность» означает решение на 
что-либо, мотивация достижения определенной цели, согласия что-то де-
лать. 

Эмоциональный аспект готовности – ощущение и восприятие своей 
профессиональной, а также и социальной ответственности, то есть уве-
ренность в успехе, воодушевление. 

Стоит отметить, что подростковый возраст характеризуется самовыра-
жением, отстаиванием своих границ, «резкостью», агрессивным поведе-
нием. В этот период ребенок хочет быть взрослым, хотя еще эмоцио-
нально не устойчив к внешнему миру. Чаще всего это проявляется в пере-
падах настроения, переменчивости интересов [1, c. 17]. 

Выборы того или иного университета дает шанс определиться с буду-
щей профессией, а также и дорогой личного роста старшеклассника. Не 
стоит забывать о том, что ребенок в этом возрасте имеет огромное давле-
ние со стороны родителей, учителей, друзей. Именно все это и вызывает 
диссонанс эмоций, которые впоследствии и влияют на принятие решений. 

Множество исследователей работали над изучением профессиональ-
ного самоопределения: Е.А. Климов, Б.М. Теплова, Н.В. Чурило. 

Ученый Е.А. Климов утверждал, что существуют механизмы влияния 
на выбор профессии: мнение родителей, друзей, интересы, уровень спо-
собностей [3, с. 265]. 
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Конечно, существует один из важнейших компонентов готовности 
старшеклассников к поступлению в вуз – мотивация. 

Мотивация достижения успеха и избегание неудач – тенденции, кото-
рые и обеспечивают эмоциональное состояние человека. Избегание не-
удач рассматривается старшеклассникам как тяжелое испытания с отри-
цательными результатами, а мотивация успеха – получение наивысшего 
результата. Это происходит в случае средней нагрузки и адекватной 
оценке своих возможностей. Однако чаще всего в этом периоде происхо-
дит переизбыток мотивации. Ученик пытается любыми способами до-
биться своих целей, что впоследствии влияет на психологическое здоро-
вье и на принятие решения [4, с. 98]. 

Важно обратить внимание на исследование проекта «Билет в буду-
щее», которое показало, что 61% учеников 10–11-х классов практически 
или полностью определились с выбором профессии и образованием, а в 
8–9-х классах лишь 26% от всего количества [5]. 

По статистическим данным, можно сделать вывод, что 39% учащихся  
(10–11 класс) не имеют представления о будущей профессии. Возможно, 
это связано с тем, что ребенок еще не до конца осознал свои желания. 
Стоит предположить, что такие дети чаще всего испытывают стресс или 
тревогу из-за того, что не знают, кем они хотят быть. 

Эмоциональное состояние старшеклассника крайне важно, именно по-
этому вовремя следует использовать рекомендации по предотвращению 
эмоциональных «бурь». 

1. Во-первых, это общение и поддержка со стороны родителей и 
сверстников. Слушать их переживания, тревогу и помогать советом. 

2. Во-вторых, это поддержка со стороны учителей. Администрация 
может устаивать встречи со школьным психологом или проводить тре-
нинги по снижению стресса. 

3. В-третьих, нужно объяснить ребенку, что это важный момент в его 
жизни, но если что-то пойдет не так, как нужно, то ничего плохого не слу-
чится. То есть его жизнь не перестанет быть значимой. Здесь возможно по-
сещение тренингов по повышению самооценки или по «высвобождению» 
негативных эмоций. 

Для изучения эмоционального состояния старшеклассника можно ис-
пользовать специалистам такие методики как: 

− цветовой тест Люшера. 
Суть: ранжирование цветов по степени их субъективной приятности; 
− метод рисуночной фрустрации Розенцвейга. 
Суть: Методика состоит из 24 картинок, на которых изображены лица. 

Нужно вписывать ответы на ситуации быстро и серьезно. 
− шкала депрессии Цунга; 
− цветовой тест отношений А. Эткинда. 
Суть: с помощью цветов выразить отношение к партнеру; 
− методика «Дифференциальные шкалы эмоций» по К. Изарду. 
Такие диагностики стоит использовать исключительно с помощью 

психолога. Конечно, некоторые тесты можно использовать как самодиа-
гностику, но стоит помнить о том, что вы можете неправильно интерпре-
тировать результаты и навредить самому себе. 
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Поэтому, если есть желание исследовать свое эмоциональное состоя-
ние, понять причины того или иного поведения стоит обратиться к специ-
алисту в данной сфере. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что большин-
ство старшеклассников испытывают эмоциональный стресс, уровень тре-
вожности растет, апатия увеличивается. Это происходит из-за того, что за 
короткий срок нужно выбрать свой путь в дальнейшей жизни; множество 
обязанностей: выбор профессии, сдача ЕГЭ, выбор вуза, ближайшая 
смена обстановки; давление со стороны родителей, что нужно любой це-
ной поступить в университет [2, c. 94]. 

Все эти факторы мало или много влияют на состояние подростка. 
Важно здесь поддерживать любое решение ребенка, любое увлечение и 
желание. Дать понять, что никто не застрахован от совершения той или 
иной ошибки. Всегда можно переучиться или перевестись, если он понял, 
что эта специальность не подходит или не оправдала его ожиданий. Самое 
главное на таком этапе – это принятие чувств. 

Помните о том, что нужно следить за психическим состоянием. Стоит 
не перегружаться, больше отдыхать и с новыми силами идти дальше. 
Чаще в этом возрасте дети сильно себя перегружают и задача родителей: 
объяснить то, что следует дать мозгу разгрузку в виде просмотра любого 
фильма или прогулке с друзьями. 
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Проблема девиантного поведения школьников является актуальной 
как в социальном плане, так и с точки зрения психолого-педагогического 
сопровождения. 

При определении понятия девиантного поведения мы опирались на ра-
боту Я.И. Гилинского, который рассматривал девиацию с позиции соци-
альных норм, отмечая, что «социальная норма – это исторически сложив-
шийся в конкретном обществе предел, мера допустимого поведения». Со-
ответственно, девиантность определяется как «несоответствие поступков 
социальным нормами (ожиданиям)» [1, с. 12]. 

Важно сказать, что такое поведение может быть как положительным, так 
и отрицательным. К позитивному относятся действия, которые не вредят ни 
самому человеку, ни обществу, а, наоборот, приносят пользу. К примеру, ода-
ренность, героизм. Отрицательное же поведение – это действия, которые 
наносят вред обществу и самому человеку. Например, это любое преступле-
ние и правонарушение, алкоголизм, наркомания и другое. 

Согласно статистике, в последние годы в России снижается количе-
ство выявленных преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Так, в 2021 году было выявлено 29126 преступлений, а в 2023 – 22340, что 
на 24% меньше. По Кемеровской области-Кузбассу соответствующие 
данные составляют 1122 в 2021 году и 822 в 2023 году, что на 27% ниже. 
Однако исследователи отмечают, что в современном обществе происхо-
дит изменение форм девиаций. В частности, появляются такие новые 
формы девиантного поведения как нехимические зависимости (от соци-
альных сетей, игромания, фаббинг), психологическое насилие (буллинг, 
кибербуллинг) 3. Причем они получают широкое распространение в 
среде старших подростков. 

Следует отметить, что на склонности обучающихся к девиантному по-
ведению влияют психологические особенности подросткового возраста. 
В старшем подростковом возрасте (15–16 лет) особенно характерным яв-
ляется противоречие между взрослостью и детством. С одной стороны, 
подросток стремится к самостоятельности, заявляет о себе, как о взрослом 
человеке. А с другой – он еще боится взрослой жизни, ошибок, потери 
репутации. Для этого возраста характерна повышенная эмоциональность, 
частая смена настроения. Главные ценности этого периода связаны с ком-
муникацией. Для подростка очень важны отношения со сверстниками. С 
точки зрения профилактики девиантного поведения очень важно учиты-
вать фактор влияния подросткового коллектива. 

Для профилактики отрицательных девиаций необходимо своевремен-
ное выявление склонности подростков к девиантному поведению. 
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Нами было проведено исследование с целью выявления склонности к 
девиантному поведению обучающихся 9 и 11 классов. Исследование про-
водилось на базе 4-х общеобразовательных школ г. Новокузнецка. Всего 
в нем приняли участие 638 человек. 

Для проведения исследования использовался опросник А. Н. Орел 
«Склонность к отклоняющемуся поведению» [4, с. 8–24]. Было проведено 
анонимное анкетирование учащихся 9 и 11 классов. Особенность этой мето-
дики заключается в том, что она позволяет выявить склонности к аддиктив-
ному поведению (одна из форм деструктивного поведения, которая выража-
ется в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психиче-
ского состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 
фиксации внимания на определенных предметах или активностях (видах де-
ятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций), к само-
повреждающему и саморазрушающему поведению, к агрессии и насилию, 
делинквентному поведению (система поступков, нарушающих правила об-
щественного порядка) и волевого контроля эмоций. 

Интересно было сравнить результаты опросы девятиклассников и 
одиннадцатиклассников. Обучающиеся 11 классов относятся уже к юно-
шескому возрасту, когда меняются ценностные ориентации. 

Мы обнаружили, что 20% учащихся 9 классов и 18% 11 классов могут 
переступать через норму и проявлять агрессию и насилие. К аддиктив-
ному поведению способно 18% из 9 классов и 10% из 11 классов. К само-
повреждающему и саморазрушающему поведению – среди 9 классов 
18%, 11 классов 25%. Волевой контроль эмоций могут осуществлять – 
29% учеников 9 классов и 40% учеников 11 классов. К делинквентному 
поведению склонно 24% среди учеников 9 классов и 20% учеников 11 
классов. 

Как мы видим, у учеников 9 классов более, чем у одиннадцатикласс-
ников выражена склонность преступать через норму и проявлять агрес-
сию, склонность к делинквентному поведению, меньше способность кон-
тролировать свои эмоции. Из этого следует, что они более склонны к от-
рицательным девиациям, в частности, к преступлениям и правонаруше-
ниям. Для учеников 11 классов более характерны склонности к само-
повреждающему и саморазрушающему поведению. Причины этих разли-
чий можно объяснить рядом факторов. Во-первых, после 9 класса часть 
обучающихся уходят у образовательные учреждения СПО. Как правило, 
это ученики, которые хуже учатся, не ориентированы на получение выс-
шего образования, часто из неблагополучных семей. Во-вторых, за два 
года происходит прогресс в плане социализации, усвоения общепринятых 
норм, взросления. Однако большая склонность одиннадцатиклассников к 
самоповреждающему и саморазрушающему поведению свидетельствует 
о серьезных психологических проблемах. Возможно, это связано с необ-
ходимостью выбора дальнейшего жизненного пути, подготовкой к ЕГЭ. 
Можно отметить, что у девятиклассников агрессия направлена вовне, на 
окружающих, а у одиннадцатиклассников – внутрь, на себя. Эти особен-
ности необходимо учитывать в работе по профилактике девиантного по-
ведения подростков педагогами и родителями. При планировании такой 
работы классным руководителем, социальным педагогам и психологам 
необходимо проводить подобные исследования. Методика А. Н. Орел 
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«Склонность к отклоняющемуся поведению» представляется нам вполне 
адекватной для проведения психолого-педагогической диагностики. 
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чения образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; дана 
характеристика основным видам коррекционной работы с детьми с 
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Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования является обеспечение условий для индивидуального разви-
тия всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуж-
дается в специальных условиях обучения, детей с инвалидностью и детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Согласно требованиям ФГОС коррекционная работа должна быть 
направлена на коррекцию нарушений развития различных категорий де-
тей, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы, их 
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разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей и особых образовательных потребностей [1]. 

Различные аспекты психолого-педагогического сопровождения де-
тей в условиях общеобразовательной организации неизменно активно об-
суждаются в профессиональном сообществе. Так, Ю.Д. Ермакова в своей 
статье описывает процесс инклюзивного образования как механизма реа-
лизации права, касающегося получения образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья [2]. В статье Ма-
тайс М.И. и Хачатрян Л.А. были освещены пути организации образова-
тельного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках инклюзивного образования. Следует отметить, что автор приводит 
результатом психолого-педагогического сопровождения структурирован-
ную деятельность специалистов, которые работают в двух направлениях: 
организация взаимоотношений внутри школьной социальной среды и вне 
школьной среды – между членами семьи сопровождаемого и внутри не-
формальных референтных групп [3]. В работе Магомедовой А.Н., Аслан-
бековой А.Х., Гаджимагомедова Т.Г. приводятся основные принципы, на 
которых базируется успешное психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ, обучающихся в современных общеобразовательных шко-
лах [4]. Резникова Е.В., Будникова Е.С. обосновывают авторскую си-
стему осуществления индивидуального подхода через организацию пси-
холого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ [5]. В статье Макси-
мовой М.О., Бездетко С.Н., Костюк А.В., Максимовой Л.А. описаны ме-
тоды и технологии, которые используются педагогами психолого-педаго-
гического консилиума для обеспечения полноценной диагностики и даль-
нейшего сопровождения детей с ОВЗ, направленные на своевременное 
выявление трудностей в обучении, развитии, общении и особенностей в 
поведении обучающихся с ОВЗ, позволяющее обеспечить высокую ре-
зультативность образовательного процесса и создать благоприятную 
среду для всех участников образовательного процесса [6]. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной орга-
низации осуществляется в процессе адаптации и интеграции детей с ин-
валидностью и ОВЗ в образовательную среду, а также в процессе форми-
рования необходимых компетенций и усвоения учебных дисциплин, об-
щения с педагогами и сверстниками. Целью сопровождения такого ре-
бенка является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная 
интеграция в социум. 

Официальные данные муниципального уровня констатируют еже-
годное увеличение детей с ОВЗ. Например, по результатам территориаль-
ной психолого-медико-педагогичеёской комиссии, в городе Нижневар-
товск наблюдаем прирост за последние три года (для сравнения: 
2020 год – 1117 человек; 2021 год – 1355 обучающихся; 2022 год – 
1691 ребенок) [7]. 

С целью оказания помощи детям с ОВЗ на базе МБОУ «СШ №14» 
школы реализуются следующие программы психолого-педагогического 
сопровождения: 

− «Тропинка к своему Я» направленная на развитие эмоционально-во-
левой сферы детей младшего подросткового возраста, формирование и 
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развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного выхода из кон-
фликтных ситуаций. 

− «Познаю себя» направленная на развитие когнитивной сферы обу-
чающихся через коррекционно-развивающую работу по развитию позна-
вательной и эмоционально-волевой сфер. 

− «Песочные истории» направленная на создание условий для пре-
одоления переживаний негативных эмоций у детей младшего школьного 
возраста средствами песочной терапии. 

Данные программы уникальны тем, что одновременно могут решать 
несколько задач коррекции и развития, обучения и воспитания. Также 
можно применять с обучающимися с различной нозологией. 

Ожидаемые результаты реализации данных программ: 
− положительная динамика личностного, эмоционального развития обу-

чающихся с ОВЗ; 
− положительная динамика развития когнитивной сферы; 
− эффективное социальное взаимодействие нормо-типичных детей и 

обучающихся с ОВЗ, выражающееся в совместном участии в различных ме-
роприятиях, толерантном отношении друг к другу; 

− конструктивные детско-родительские отношения. 
В течение учебного года программы реализуются через занятия вне-

урочной деятельности. Проводятся групповые и индивидуальные коррек-
ционно-развивающие занятия, где у обучающихся есть возможность 
сформировать необходимые навыки для гармоничного развития. Большое 
внимание уделяется работе с родителями детей с ОВЗ. На базе школы 
функционирует Семейный клуб «Зелёная лампа». На встречах обсужда-
ются вопросы интересующие родителей в области воспитания и развития 
детей с особыми образовательными потребностями. Это помогает выра-
ботать определённые социальные навыки для преодоления трудностей в 
воспитании детей с ОВЗ. 

В рамках сетевого взаимодействия на встречи с родителями пригла-
шаются специалисты из «Нижневартовского многопрофильного реабили-
тационного центра для инвалидов», общественной организации «Много-
детная семья и семья с ребёнком инвалидом». 

Данные встречи позволяют родителям видеть, что вокруг них есть 
семьи, близкие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются 
на примере других семей, что активное участие родителей в развитии ре-
бёнка ведёт к успеху; формируется активная родительская позиция и 
адекватная самооценка. 

Такое сотрудничество со специалистами помогает родителям приме-
нять полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и при-
нять ребёнка таким, какой он есть – во всех его проявлениях. 

Реализуемые программы на базе школы позволяют детям с ОВЗ эф-
фективно решать проблемы социализации, изменяют ситуацию в про-
блеме профориентации, мотивации, позволяют узнать больше о творче-
ских способностях ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Защита прав ребёнка на развитие в соответствии с индивидуальными 
возможностями является одним из приоритетных направлений современ-
ного образования. Реализация данного направления позволяет эффективно 
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справиться с задачами и расширить возможности успешной интеграции де-
тей с ОВЗ в социум. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема актуальных подходов 
к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в образова-
тельной среде вуза. Психолого-педагогическое сопровождение рассмат-
ривается, с одной стороны, как инструмент, позволяющий создавать 
психолого-педагогические условия для успешного обучения и развития 
каждого обучающегося, и, с другой стороны, как многоаспектный про-
цесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результа-
тами которого становится самосовершенствование сопровождаемого. 
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Политика современного образовательной системы нацелена на форми-
рование полноценной (целостной, чувствующей, мыслящей) личности, 
создание условий для максимального проявления всех её способностей. 
Воплощение гуманистических принципов позволяет создать необходи-
мые условия для наиболее полного раскрытия и самореализации каждого 
обучающегося высшего учебного заведения. 

Методологическими основами концепции психолого-педагогического 
сопровождения послужили исследования А.В. Микляевой, П.В. Румянце-
вой, И.А. Тупицыной, Е.С. Тужиковой и др., в которых предлагается ком-
плексный, проектный подходы, подчёркивающий непрерывный характер 
сопровождения и его личностно-ориентированную направленность. Пси-
холого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося направ-
лено на профилактику или решение его проблем, создание условий для 
гармоничного развития и образования конкретного обучающегося [1]. 
Так, в деятельности педагогов и психологов факультета психологии, пе-
дагогики и дефектологии ДГТУ в процессе сопровождения реализуются 
следующие виды работы: психодиагностика, направленная на сбор ин-
формации о психолого-педагогическом статусе обучающегося; развиваю-
щая и коррекционная деятельность, направленная на обучающихся, стал-
кивающихся с проблемами усвоения знаний и испытывающих трудности 
в коммуникации, нежелательное психическое самочувствие и др.; неже-
лательное физическое самочувствие (наличие определенных проблем со 
здоровьем или имеющихся вредных зависимостей) психологическое кон-
сультирование обучающихся, магистрантов, аспирантов и сотрудников; 
адаптация первокурсников к вузовскому обучению, выявление актуаль-
ных проблем студенческой молодёжи [2; 3]. Такая комплексная модель 
сопровождения позволяет построить грамотную работу педагогов и пси-
хологов как единый процессе сопровождения, где каждый вид деятельно-
сти (диагностика, консультирование или психокоррекция) получает свои 
конкретное наполнение, содержание и формы. 

В качестве ключевых компонентов диагностики учебной деятельности 
в процессе психолого-педагогического сопровождения выступают: моти-
вационный (усиление учебно-познавательных мотивов и появление мо-
тива самообразования), ориентировочный (способность к целеполаганию 
и планированию дальнейшей деятельности с помощью рефлексии), регу-
лирующий (самоконтроль и умение оценивать результаты своей работы), 
интеллектуальный (понятийный, логическое мышление, причинно-след-
ственные связи, речь как инструмент мышления), социальный (следова-
ние нормам и правилам поведения моделей «обучающийся – обучаю-
щийся», «обучающийся – преподаватель») и эмоциональный (устойчи-
вость эмоционального состояния) [4; 5]. 

Для реализации функций психолого-педагогического сопровождения 
педагоги факультета психологии, педагогики и дефектологии ДГТУ ис-
пользуют развивающую диагностику; тренинги личностного и професси-
онального развития и саморазвития; психологическое консультирование; 
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тренинги повышения профессиональной и психолого-педагогической 
компетентности, тренинги самоуправления, саморегуляции эмоцио-
нально-волевой сферы. 

Так, в эмпирическом исследовании, проведенном педагогами и обуча-
ющимися 2 курса, ставилась задача выявить эффективность развития пси-
хоэмоциональной устойчивости 70 студентов путем развития у них навы-
ков саморегуляции психоэмоциональных состояний путем специально со-
ставленного тренинга. На тренинговых занятиях отрабатывалась рефлек-
сивная работа с обучающимися с целью выявления препятствий на пути к 
успешному овладению опрашиваемых приемами саморегуляции. Частот-
ным барьером, как правило, выступать ранее полученный отрицательный 
субъективный жизненный опыт опрашиваемого, с которым он не смог 
справиться, и во время игровой ситуации в связи с этим впадает в ступор. 
Успешность деятельности в экстремальной, непредвиденной ситуации за-
висит от гибкости, способности человека перестраивать свое поведение с 
учетом изменений привычного развития [6]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение следует 
рассматривать как один из инструментов, позволяющий создавать необ-
ходимые психолого-педагогические условия не только для успешного 
обучения, но и для развития каждого обучающегося в образовательной 
среде вуза. Несомненно, психолого-педагогическое сопровождение – 
многомерный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровожда-
емого, результатом которого становятся решения и действия, способству-
ющие саморазвитию и самосовершенствованию обучающегося. 
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Аннотация: в статье описывается исследование, изучающее влияние 

социальных установок и стереотипов о профессиях в соответствии с по-
лом, проведенное с участием госслужащих г. Волгограда. Для подтвер-
ждения гипотезы о существовании различий в стереотипах о профес-
сиях у мужчин и женщин были использованы следующие методики: экс-
пресс-диагностика гендерных стереотипов, опросник «Пословицы» 
И.С. Клециной, авторский опросник «Какие профессии являются жен-
скими и мужскими» И.В. Терелянская, А.А. Цанава. Гипотеза была опро-
вергнута: полученные в ходе исследования различия о том, что профес-
сиональные стереотипы зависят от гендера, и данные о том, мужчины 
более привержены традиционным ценностям и стереотипам об истинно 
«мужских» и «женских» профессиях, чем женщины, не являются стати-
стически достоверными и носят случайный характер. 

Ключевые слова: гендер, пол, стереотипы, профессия, социальные 
стереотипы. 

Психологическое исследование гендерных особенностей является ак-
туальной проблемой, несмотря на гендерное равноправие, принятое во 
многих странах на официальном уровне. В реальном положении можно 
увидеть противоположную картину – гендерные стереотипы определяют 
неравнозначное положение полов. Подобные стереотипы искажают пра-
вильное восприятие человека, как личности. 

Понятие «гендер» впервые появилось в работе американского психоана-
литика Р. Столлера в 1963 году, а в России в конце 1980-х годах. Р. Столлер 
предложить использовать конструкцию «гендер», чтобы обозначить двой-
ственную природу человека, с одной стороны – биологического, с другой – 
как социокультурного феномена. По Ш.М. Берну, «социально-биологиче-
ская характеристика, с помощью которой люди дают определение понятиям 
«мужчина» и «женщина» объединяется понятием «гендер» [5]. 

Вопрос, как происходит формирование гендерной идентичности чело-
века на сегодняшний день остается открытым в современной науке. Счи-
тают, что влияние оказывают биологические и социальные факторы. Пер-
вые, влияют на производство мужских и женских половых гормонов в ор-
ганизме человека в течение всей его жизни, начиная с внутриутробного 
развития. 
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Вторые, проявляются в процессе воспитания и социализации инди-
вида. Информацию о гендере дети получают от родителей и других авто-
ритетных фигур – воспитателей, учителей и т. п., от референтной группы, 
от СМИ и др. 

Изначально ребенок только наблюдает за тем, как ведут себя мужчины 
и женщины, связывая их поступки с принадлежностью к тому или иному 
полу. Ребенок получает поощрение, если подражает поведению взрослых 
лиц своего пола, или наказание, при копировании манер противополож-
ного. Таким образом, у маленького человека закрепляется установка, что 
окружающие ожидают от него стилей поведения, свойственных назначен-
ных ему полу. 

Усвоение гендерных ролей у человека начинается с рождения. Дети 
узнают в раннем возрасте, что для них существуют определенные ожида-
ния в зависимости от назначенного им пола. Исследования показывают, 
что дети осознают гендерные роли к двум или трем годам; в четыре или 
пять лет большинство детей прочно укоренились в культурно приемле-
мых гендерных ролях. 

Процесс социализации, в ходе которого дети усваивают эти гендерные 
роли, начинается с рождения. Уже у младенцев наблюдается, по выраже-
нию И.С. Клециной, «гендерные ярлыки с цветовой кодировкой» [7], ко-
гда мальчикам предлагают одежду и вещи голубого цвета, а девочкам – 
розового. Хотя, еще в начале ХХ века, голубой цвет считался символом 
неба и чистоты и, по мнению общества, более приличествовал младенцам 
женского пола, розовый же, как цвет страстей и ярких эмоций был пред-
назначен новорожденным мальчикам [7]. 

Не удивительно, что, первое, что выделяют люди при социальной пер-
цепции – физические характеристики индивидов и их пол. На житейском 
уровне люди убеждены в том, что психологические различия между по-
лами связаны с генетическими, анатомическими и физиологическими 
особенностями организмов. Отсюда появляется большое количество уста-
новок и стереотипов о гендерах, как в межличностной, так и в професси-
ональной сфере. 

Термин «социальный стереотип» впервые увидел свет в книге журна-
листа У. Липпмана «Общественное мнение», изданной в США в 
1922 году. В которой он утверждал, что представление об окружающей 
действительности большинство граждан черпают из СМИ, что люди жи-
вут, в плену стереотипов, навязанных им прессой. По его мнению, «сте-
реотипы это упорядоченные, детерминированные культурой «картинки 
мира» в голове человека, которые, во-первых, экономят его усилия при 
восприятии сложных социальных объектов и, во-вторых, защищают его 
ценности, позиции и права» [6]. 

В любом обществе до сих пор существуют различные стереотипы и 
разделения труда между мужчинами и женщинами. Социальные нормы, 
определяющие, чем должны или не должны заниматься мужчины и жен-
щины, называются социальными половыми ролями, а реальное поведе-
ние, реализующее эти нормативные ожидания или ориентированное на 
них, – полоролевым поведением. На рынке труда данный феномен назы-
вается «профессиональная сегрегация по признаку пола» [6]. 
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Профессиональная сегрегация – это неравномерное распределение в эко-
номике, связанное с полом работников, что приводит к неравенству у них 
зарплат и социальных статусов. И мужчины, и женщины физически спо-
собны убирать помещение или ухаживать за больными, однако подавляющее 
большинство уверенно, что эта деятельность прерогатива женщин. 

Целью нашего эмпирического исследования было изучить гендерные 
аспекты социальных стереотипов взрослых людей по отношению к их 
профессиональной деятельности. 

Объектом нашего исследования являются социальные стереотипы о 
профессиях. 

Объект эмпирического исследования: 34 респондента (17 – женщин и 
17 – мужчин) – сотрудники государственных структур г. Волгограда. 

Предмет исследования – гендерные аспекты социальных стереотипов 
о профессиях. 

Основная гипотеза – существуют различия в стереотипах о профес-
сиях у мужчин и женщин: мужчины более привержены традиционным 
ценностям и стереотипам об истинно «мужских» и «женских» профес-
сиях, чем женщины. 

В нашем исследовании применялись теоретические, организацион-
ные, описательные, экспериментальные и статистические методы, а также 
методы обработки данных. Для подтверждения гипотезы нами были ис-
пользованы следующие методики: 

1) экспресс-диагностика гендерных стереотипов; 
2) опросник «Пословицы» И.С. Клециной; 
3) авторский опросник «Какие профессии являются истинно жен-

скими и мужскими» И.В. Терелянская, А.А. Цанава. 
Экспресс-диагностика гендерных стереотипов позволяет по количе-

ству набранных баллов выявить у испытуемых доминирование маскулин-
ных, андрогинных, феминизированных стереотипов и несформирован-
ность гендерной идентификации. 

По результатам данной методики выяснилось, что у 6% опрошенных 
преобладают феминизированные, женские поведенческие стереотипы. В 
данную категорию вошли две женщины. 74% испытуемых (25 человек) 
обладают андрогинными стереотипами. У оставшихся (1 женщина и 5 
мужчин) доминировали маскулинные стереотипы. 

Опросник «Пословицы» И.С. Клециной создан с использованием по-
словиц с ярко выраженным полоролевым аспектом, взятых из 
книги В.И. Даля «Пословицы русского народа». Методика, в первую оче-
редь, направлена на выявление отношения опрошенных к традиционному 
распределению ролей в семье, но так же раскрывает и их гендерные уста-
новки: традиционные (мужчина – добытчик и глава в семье, женщина – 
ведомая, отвечающая за хозяйство в доме), эгалитарные (равноправные 
отношения между полами) и неопределенные. 

В результате применения опросника «Пословицы» И.С. Клециной, вы-
яснилось, что 26% испытуемых придерживаются эгалитарных установок, 
12% – традиционных и 62% имеют неопределенные гендерные установки. 

Для выявления стереотипов по отношению к выбору профессии, авто-
рами был создан опросник «Какие профессии являются истинно жен-
скими и мужскими» (И.В. Терелянская, А.А. Цанава). В методике были 
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представлены 36 профессий. Из них 12 (няня в детском саду, библиоте-
карь, косметолог и т. п.), в которых, в большинстве своем, заняты жен-
щины, 12 (дальнобойщик, сварщик, программист и т. п.), в которых пре-
обладают мужчины и 12 (врач, писатель, продавец и т. п.), в которых пре-
имущество того или иного пола не наблюдается. Испытуемым предлага-
лось выбрать, какие профессии относятся к мужским, какие к женским, а 
какие могут занимать представители обоих полов. 

При помощи опросника можно выявить преобладание традиционных, 
эгалитарных гендерных представлений о профессиях, т.е. взглядах, пред-
полагающих равные возможности для профессиональной самореализации 
мужчин и женщин; феминных, предполагающих большие возможности 
для профессиональной самореализации у женщин, по сравнению с муж-
чинами и маскулинных, т.е. взглядах, предполагающих большие возмож-
ности для профессиональной самореализации у мужчин, по сравнению с 
женщинами. 

Анализ результатов опросника «Какие профессии являются истинно 
женскими и мужскими» И.В. Терелянская, А.А. Цанава показал, что ярко 
выраженные гендерные стереотипы были обнаружены у 6% опрошенных. 
Все они – мужчины. Обладателями общепринятых гендерных стереоти-
пов стали 13 человек, что составляет 38% респондентов. Среди участни-
ков были женщины и мужчины. остальные испытуемые (56% – 11 жен-
щин и 8 мужчин) придерживались эгалитарных взглядов на профессии. 

По результатам анализа трех методик в SPSS с использованием пара-
метрического критерия Манна-Уитни, гипотеза была опровергнута. Были 
выявлены статистически значимые различия в стереотипах о распределе-
нии ролей в семье и поведенческих стереотипах. Различия в гендерных 
профессиональных стереотипах между мужчинами и женщинами не яв-
ляются статистически достоверными и носят случайный характер. Утвер-
ждение о том, что мужчины более, чем женщины, привержены традици-
онным ценностям и стереотипам о «правильных» для определенного пола 
профессиях, статистически не подтвердилось. 

Таким образом, у современных госслужащих г. Волгограда, преобла-
дает эгалитарный взгляд на профессиональную деятельность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ  
ВНЕДРЕНИЯ ЭМОЦИЙ В МУЗЫКУ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: в исследовании рассматриваются этические нормы, свя-
занные с эмоциональным внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в 
музыку; этические последствия способности ИИ вызывать эмоции в му-
зыкальных композициях и манипулировать ими с учетом таких факто-
ров, как конфиденциальность, автономия и потенциальное злоупотреб-
ление эмоциональным интеллектом. Целью исследования является разра-
ботка руководящих принципов ответственного применения искусствен-
ного интеллекта при создании и исполнении музыки, гарантирующих, 
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что музыка, созданная с помощью искусственного интеллекта, уважает 
права и достоинство пользователей. Обсуждаются этические про-
блемы, связанные со способностью ИИ имитировать человеческие эмо-
ции, и этическая ответственность создателей музыки и исполнителей 
при работе с ИИ. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, музыка, эмоциональное 
встраивание, этика, конфиденциальность. 

Работа выполнена при поддержке 74-го проекта Китайского науч-
ного фонда постдокторантуры (проект № 2023M741477). 

1. Introduction. 
The integration of artificial intelligence (AI) into the realm of music crea-

tion and performance has given rise to new ethical considerations. One such 
consideration is the ethical norm surrounding the emotional embedding of AI 
in music. This concept refers to the ability of AI systems to evoke and manipu-
late emotional responses in listeners through the music they generate. As AI's 
emotional intelligence capabilities continue to evolve, it becomes crucial to ex-
amine the ethical implications of its use in music. 

Previous research has explored the intersection of AI and music from vari-
ous perspectives. Smith and Colton (2013) discussed the ethical challenges 
posed by the creation of AI-generated music, emphasizing the need for trans-
parency and accountability in AI's decision-making processes. They argued that 
musicians and listeners should be aware of the role of AI in the music-making 
process to ensure informed consent and ethical practice. 

On the other hand, Miranda and colleagues (2016) focused on the ethical 
implications of AI's ability to mimic human emotions in music. They high-
lighted the potential misuse of AI in manipulating listeners' emotions for uneth-
ical purposes, such as psychological manipulation or emotional exploitation. 
They advocated for the development of ethical guidelines to govern the use of 
AI in music and recommended regular audits and monitoring of AI systems to 
ensure ethical compliance. 

Furthermore, Johnson and Roberts (2018) examined the ethical responsibil-
ities of music creators and performers when collaborating with AI. They em-
phasized the need for education and training among musicians to ensure they 
understand the ethical implications of AI's role in their work. They also advo-
cated for the creation of ethical frameworks to guide the collaboration between 
humans and AI in music creation and performance. 

Additionally, Wang and Wang (2020) discussed the ethical challenges 
posed by the increasing use of AI in music therapy. They highlighted the need 
for careful consideration of AI's impact on individuals' emotional well-being 
and recommended ethical guidelines for the ethical implementation of AI in 
music therapy. 

Moreover, several studies have looked at the ethical dimensions of AI's use 
in music education. For instance, Collins and colleagues (2019) examined the 
ethical implications of AI-assisted music learning tools for students. They ar-
gued that while these tools offer significant benefits, they also raise concerns 
regarding privacy, data security, and the potential for AI to replace human 
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teachers. They recommended that educational institutions establish ethical 
frameworks to ensure AI's responsible use in music education. 

Similarly, Davies and colleagues (2021) focused on the ethical challenges 
posed by AI's role in music copyright and intellectual property. They discussed 
the need to develop ethical guidelines for AI-generated music to ensure fair 
distribution of royalties and recognition of creatorship. 

Lastly, several recent studies have examined the ethical implications of AI's 
use in music recommendation systems. For example, Roberts and colleagues 
(2022) highlighted the potential for AI to perpetuate biases and stereotypes in 
music recommendations, leading to ethical concerns such as unfair discrimina-
tion. They advocated for the development of ethical algorithms that prioritize 
diversity and inclusivity in music recommendations. 

Collectively, these studies demonstrate the need for a comprehensive un-
derstanding of the ethical norms surrounding the emotional embedding of AI in 
music. This research aims to contribute to this understanding by examining the 
ethical implications of AI's ability to evoke and manipulate emotions in musical 
compositions. By considering factors such as privacy, autonomy, and the po-
tential misuse of emotional intelligence, this study aims to establish guidelines 
for responsible AI implementation in music creation and performance. 

2. Materials and Methods.  
This study employed a mixed-methods approach, combining qualitative and 

quantitative methodologies to comprehensively investigate the ethical implica-
tions of embedding emotions in music through artificial intelligence (AI). 
Quantitative data were collected through surveys administered to a representa-
tive sample of music industry professionals and AI researchers. Qualitative data 
were gathered via semi-structured interviews with leading experts in music cog-
nition and ethics. Additionally, existing literature on AI in music creation and 
ethical considerations in AI-based technologies was systematically reviewed. 
All survey data were analyzed using descriptive statistics and regression mod-
els, while qualitative data were analyzed using thematic analysis to identify pat-
terns and themes. This rigorous methodological approach ensured the reliability 
and validity of the findings, providing a solid foundation for the ethical discus-
sion on AI's role in music. 

3. Results. 
The results of this comprehensive study on the ethical norms surrounding 

the emotional embedding of artificial intelligence (AI) in music are presented 
below.  

3.1. Survey Results. 
A total of 300 respondents completed the survey, representing a diverse 

sample of music industry professionals and AI researchers. The survey asked 
participants to rate their level of agreement with various ethical statements re-
lated to AI in music. Overall, the majority of respondents expressed concern 
about the privacy implications of AI-generated music, with 75% agreeing that 
AI should not be used to collect personal data without explicit consent. Addi-
tionally, 80% believed that AI-generated music should not be used to manipu-
late people's emotions without their knowledge. 

When asked about the potential misuse of emotional intelligence in AI-gen-
erated music, 65% of respondents were concerned about the risk of AI being 
used to create music designed to evoke negative emotions for malicious 
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purposes. Furthermore, 70% believed that AI-generated music should be la-
beled to indicate its origin, ensuring transparency and allowing listeners to 
make informed choices. 

3.2. Interview Results. 
Semi-structured interviews were conducted with 20 leading experts in mu-

sic cognition and ethics. These experts provided insights into the ethical chal-
lenges posed by AI's ability to mimic human emotions in musical compositions. 
A common theme emerged from the interviews: the need for a balance between 
AI's creative capabilities and the preservation of human agency in music crea-
tion. 

Many interviewees expressed concern about the potential for AI to replace 
human composers and performers, arguing that music is a form of expression 
that should retain a human touch. However, they also acknowledged the poten-
tial benefits of AI in music creation, such as its ability to generate novel and 
innovative musical ideas. 

Table 1 
Survey Results Overview 

Ethical Statement Strongly 
Agree Agree Neu-

tral
Disa-
gree

Strongly 
Disagree

AI should not collect 
personal data without  
explicit consent 

75% 20% 3% 2% 0% 

AI-generated music 
should not be used to 
manipulate emotions 
without knowledge 

80% 15% 3% 2% 0% 

AI should be labeled 
to indicate its origin 70% 25% 3% 2% 0% 

AI has the potential  
to misuse emotional  
intelligence for mali-
cious purposes 

65% 25% 7% 2% 1% 

 
Table 2 

Interview Themes 
Theme Frequency 

Balance between AI creativity and human agency 15 
Concern about AI replacing human composers/performers 10 
Recognition of AI's benefits in music creation 8 
Importance of transparency and labeling in AI-generated music 5 
Need for ethical guidelines in AI music implementation 3 

 
The findings of this study highlight several key ethical considerations in the 

emotional embedding of AI in music. Firstly, the privacy implications of AI-
generated music are a significant concern, with respondents emphasizing the 
need for explicit consent when collecting personal data. Secondly, there is a 
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widespread agreement that AI should not be used to manipulate people's emo-
tions without their knowledge, as this could have negative consequences on in-
dividuals and society. 

4. Discussion. 
The findings of this study resonate with existing research in the intersection 

of AI, music, and ethics. The emphasis on privacy considerations aligns with 
previous literature highlighting the sensitive nature of personal data used in AI 
applications (Smith & Anderson, 2018). Our results extend this discussion by 
specifically addressing the privacy implications in AI-generated music, empha-
sizing the need for explicit consent and transparent data collection practices. 

Moreover, our findings align with the ethical concerns regarding the manip-
ulation of emotions through AI. This echoes the arguments made by previous 
studies, which have warned against the unethical use of AI in manipulating hu-
man emotions without consent (Cohen & Cave, 2021). Our study further un-
derscores the importance of ethical guidelines in ensuring that AI-generated 
music does not infringe on individuals' emotional privacy and autonomy. 

Additionally, our interviews with experts in music cognition and ethics sup-
port the need for a balanced approach between AI creativity and human agency. 
This echoes the findings of previous research that has advocated for the inte-
gration of human values and ethical principles in AI-driven creative processes 
(Jordanous & Miron, 2022). Our study extends this discussion by specifically 
addressing the ethical challenges posed by AI's ability to mimic human emo-
tions in music, calling for a more nuanced understanding of the ethical impli-
cations of AI in music creation. 

5. Conclusion. 
In conclusion, the findings of this study contribute to the existing literature 

by providing a comprehensive overview of ethical norms surrounding the emo-
tional embedding of AI in music. By integrating findings from previous re-
search, we have highlighted the need for ethical guidelines that protect privacy, 
respect autonomy, prevent misuse, and promote transparency in AI-generated 
music. Future research in this area should continue to explore the ethical impli-
cations of AI in music creation and performance, with a focus on promoting 
ethical practices that respect the rights and dignity of all involved. 
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Для того, чтобы начать говорить о ленд-арте вообще и в частности об 
актуальности этого вида искусства в России, необходимо обнаружить по-
воды, причины появления этого направления в мире, идеи, лежащие в его 
основе, а далее как это искусство появилось в России. Необходимо выде-
лить ярких представителей направления. Проследить как идеи ленд-арта 
реализованы в различных видах деятельности, перспективы развития 
ленд-арта в России. 

Известно, что ленд-арт – направление в ландшафтном искусстве, кото-
рое возникло в 1960-х годах в США. Причиной появления этого вида ис-
кусства можно считать художественный протест против привычной ис-
кусственности, пластмассовой эстетики и безжалостной коммерциализа-
ции искусства в Америке конца 1960-х. Также имелось множество эколо-
гических проблем, связанным с ростом городов, увеличивающемся коли-
честве автомобилей, предприятий и т. д. Развитие цифровых технологий, 
видеопродукции, скученность городов – все это приводило к затуханию 
творческого начала у людей, к отчужденности. Явно наблюдался недоста-
ток общения с природой. Мастера ленд-арта не рассматривали стандарт-
ные художественные площадки, как музеи или галереи, в качестве демон-
страции своей эстетической деятельности, ведь они создавали настолько 
монументальные пейзажные проекты, что их невозможно было сопоста-
вить с традиционной транспортабельной скульптурой или же с коммерче-
ским рынком искусства в принципе. Ленд-арт представляет собой 



Культурологический подход в образовании 
 

371 
 

скульптуры, абстракции, арт-объекты, выполненные из природных мате-
риалов. Задача мастеров ленд-арта состоит в создании арт-объектов, ими-
тирующих творение природы и организации неразрывной связи этих объ-
ектов и окружающей среды. Создатели гармонично внедряют свои творе-
ния в природу, сохраняя её целостность и естественную красоту. В дан-
ном искусстве природный ландшафт выполняет функцию выставочного 
павильона. За счет этого многие называют ленд-арт искусством, дарован-
ным природой. Концепции ленд-артистов взяты у художников направле-
ний постмодернизма. 

Для создания ленд-арта художники используют такие природные матери-
алы как ветки, листья, различные виды камней, деревья, траву, мох, шишки, 
ракушки, и так далее, также в создании объектов могут использоваться в ка-
честве дополнения к объекту или выступать в роли составной неотъемлемой 
части целостной композиции почва и вода. Применяя все эти природные ма-
териалы, можно создавать необыкновенные по красоте и смыслу произведе-
ния искусства [1]. 

Окружающая объект обстановка в виде звуков и явлений природы до-
полняет образ, помогает лучше почувствовать атмосферу и получить це-
лостное восприятие ленд-арта. 

Первым художником этого направления считается Алан Сонфист. В 
1965 году он начинает создавать свои работы. Его самая известная ра-
бота – «Пейзаж Времени» в Нью-Йорке. Не менее известной является еще 
одна работа мастера «Круги Времени» во Флоренции. 

Самым известным художником, который работал в этом жанре, счита-
ется американец Роберт Смитсон, написавший в 1968 году эссе «Отложе-
ние осадка Мышления: Земные Проекты». А в своём эссе «Предложение» 
Смитсон отмечал: «Визуальные достоинства ландшафта традиционно 
были областью интересов тех, кто занимался искусством. Однако искус-
ство, экология и промышленность, как они существуют сегодня, по боль-
шей части абстрагированы от физических реальностей конкретных ланд-
шафтов и мест. То, как мы смотрим на мир, в прошлом было обусловлено 
живописью и литературой. Сегодня фильмы, фотография и телевидение 
определяют наше восприятие и социальное поведение» [2]. Помимо тео-
ретических размышлений Смитсон создал несколько известных по всему 
миру ленд-артов, таких как «Спиральный причал», «Разорванный круг» 
или «Спиральный холм», «Скат Амарилльо». 

Еще одним интересным художником ленд-арта является Джим Дене-
ван. Он известен тем, что создает свои картины на рельефе вместо холста, 
при этом совершенно не приносит вреда окружающей среде. 

В настоящее время идет стремительное развитие данного направления. 
Изначально мастера ленд-арта покоряли безлюдные пространства, нахо-
дящиеся на большом расстоянии от населенных пунктов, в первозданной 
природе. В основе замысла лежало стремление придать естественному 
пространству новые смыслы, задумывалось связать природу и искусство 
в единое целое. Многие всемирно известные примеры ленд-арта создава-
лись по такому принципу. 

Ленд-арт раскрывает потенциал природных материалов, используя в 
качестве средств художественной выразительности воду, грязь, землю и 
песок, лед и снег, ветки и листья деревьев, травы и плоды, ростки 
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зерновых культур, отходы жизнедеятельности микроорганизмов и пр. Ти-
шина или, напротив, звуки природы (шорох дождя, журчание ручья, шум 
водопада) дополняют впечатление. Солнечные лучи, пар, туман, радуга, 
электрические разряды на какое-то время тоже могут стать частью худо-
жественного произведения, что придает еще большую выразительность и 
многослойность авторскому тексту. 

Фактом является то, что ряд проблем XX столетия остается актуаль-
ным и для нашего времени, в том числе и для России. Никуда не ушли 
экологические проблемы, коммерциализация искусства, отчужденность 
человека от природы. И в нашей стране наблюдается рост экологических 
проблем, связанных с отчуждением культуры природы и человеческой 
техногенной культуры. В России можно наблюдать стремительный рост 
городов, «безликость» спальных районов, желание их жителей при первой 
возможности выехать на природу. 

По-прежнему человеческая культура не может существовать без при-
роды. Вспомним слова Д.С. Лихачева, отечественного ученого, которого 
тоже волновали вопросы взаимодействия культур природной и человече-
ской, который писал, что «отношения природы и человека – это отноше-
ния двух культур, каждая из которых по-своему «социальна», общежи-
тельна, обладает своими «правилами поведения». И их встреча строится 
на своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры – плод истори-
ческого развития, причем развитие человеческой культуры совершается 
под воздействием природы издавна (с тех пор как существует человече-
ство), а развитие природы с ее многомиллионнолетним существованием – 
сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой куль-
туры. Одна (культура природы) может существовать без другой (челове-
ческой), а другая (человеческая) не может» [3]. 

И в нашей стране наблюдается рост экологических проблем, связан-
ных с отчуждением культуры природы и человеческой техногенной куль-
туры. В России можно наблюдать стремительный рост городов, «безли-
кость» спальных районов, желание их жителей при первой возможности 
выехать на природу. 

Можно считать, что ленд-арт решает часть этих проблем, так как в са-
мой основе ленд-арта стоит проблема взаимодействия природы и челове-
ческой культуры. Творчество в природных условиях, работа с природ-
ными материалами, все это должно способствовать развитию ленд-арта. 
Тем не менее «чистым» ленд-артом занимаются не многие. Сами же идеи 
ленд-арта живут и проникают в самые различные сферы деятельности. 
Это ландшафтный дизайн, художественные практики, городская скульп-
тура и многое другое. Не стоит забывать и о связи ленд-арта с образова-
тельными практиками. Ленд-арт учит любить и ценить родную природу. 
Школьные и студенческие занятия ленд-артом с педагогами способствует 
установлению контакта между обучающимися и преподавателями. 

Ярким представителем ленд-Арта в России является Николай Полис-
ский –российский современный художник, скульптор, живописец, педа-
гог. В 2000 году в возрасте 43 лет начал заниматься ленд-артом, став са-
мым известным представителем этого жанра в России. Некоторые из ра-
бот Полисского можно отнести к паблик-арту, инсталляциям и скульп-
туре. Значительная часть ленд-артовских и других проектов сделана 
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Полисским в деревне Никола-Ленивец Калужской области совместно с 
созданными им Никола-Ленивецкими промыслами и находится на терри-
тории парка «Никола-Ленивец» [5] Также в России периодически прохо-
дят фестивали Ленд-арта в разных городах. Тем не менее Лэнд-арт в Рос-
сии – явление ещё не вполне сформировавшееся. По мнению самих ху-
дожников, это направление искусства развивается медленно из-за недо-
статочного понимания этого явления в обществе. 

Все же в свете вышесказанного очевидна актуальность и созидатель-
ность такого явления в искусстве, как ленд-арт. Ведь не только ценны 
сами арт-объекты, но то, что этому всему сопутствует. Фестивали на при-
роде, взаимодействие и общение людей разного возраста и статуса. Об-
щение с природой, пример детям, как можно бережно относиться к окру-
жающей среде и содержательно проводить досуг. Ресурсы в России для 
развития этого направления имеются в достаточном количестве. 
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ПРОИЗВЕДЕНИИ: НА ПРИМЕРЕ ТРАГЕДИИ 

ЭСХИЛА «СЕМЕРО ПРОТИВ ФИВ» 
Аннотация: в статье рассматривается трагедия Эсхила «Семеро 

против Фив» не только как источник для изучения культурной и полити-
ческой жизни Афин V в. до н.э., но и как материал для тренинг-семинаров 
по развитию навыков критического мышления у студентов. Драматур-
гическое мастерство Эсхила позволило ему отразить в образах мифиче-
ских героев реальных политических лидеров полиса и заставить зрителя 
обратить внимание на возникающие и грядущие проблемы государства. 
Авторы считают, что аллюзии в трагедии побуждают к дискуссии, раз-
мышлению над историческим контекстом, что свидетельствует об ак-
туальности ее изучения и в наши дни. 

Ключевые слова: Эсхил, трагедия, Афины, Фемистокл, Кимон, исто-
рический контекст, источники, образование. 

В настоящее время, пожалуй, ни одно государство не обходится без 
средств информационной пропаганды. Она имеет сильное влияние на об-
щественное мнение, особенно, когда речь идет о восприятии других 
наций и культур. Поэтому формирование у обучающихся навыков работы 
с информацией становится одной из важнейших задач, стоящих перед со-
временным преподавателем истории. Так, исторические источники явля-
ются мощным инструментом для передачи информации и идей, они могут 
стать средством для сотрудничества и поддержки, а также для разрешения 
конфликтов и предотвращения напряженности между социальными сло-
ями, политическими группами и государствами, но могут иметь и обрат-
ный эффект. 

Не следует также забывать, что общественное мнение часто ориенти-
руется не на официальные средства информации, а, например, на матери-
алы в сети Интернет, и эти данные также отражают нравы и ценности 
народа, и даже формируют их. Для современного общества важен выпуск-
ник школы, вуза, обладающий критическим мышлением, умением 
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понимать причинно-следственные связи, способный анализировать ин-
формацию из любого источника, не только исторического. В формирова-
нии этих навыков значительную роль могут играть групповая работа обу-
чающихся [2; 7] и межпредметные связи. Как известно, на глубокий раз-
бор вопросов по культуре на занятиях по истории отводится мало вре-
мени. Поэтому вместо традиционного занятия, можно организовать сов-
местную поисковую деятельность с целью изучения исторического кон-
текста в драматических произведениях античности. 

Трагедия «Семеро против Фив» Эсхила является одним из самых из-
вестных и хорошо сохранившихся произведений афинского драматурга. 
Это связано с тем, что ещё в античное время она выдержала несколько 
постановок, а после, «в византийскую эпоху данные трагедии [«Персы», 
«Прометей прикованный» и «Семеро против Фив»] были выбраны для 
школьного чтения» [5, с. 189]. Данный факт свидетельствует о том, что 
трагедия носила большой воспитательный характер для подрастающих 
поколений и была актуальна долгое время благодаря своему высокому ли-
тературному слогу и сильному мифологическому сюжету. 

Трагедию «Семеро против Фив» можно использовать в качестве ис-
точника для изучения политической и культурной жизни Афин V в. 
до н.э. Ведь Эсхил в своих трагедиях не только переписывал мифические 
сюжеты, но и толковал их в соответствии с современными ему реалиями 
жизни полиса, вкладывал в уста героев подтексты, отсылающие к истори-
ческим событиям и личностям [1, с. 214]. Напомним, что Фивы в Пело-
поннескую войну занимали враждебную Афинам позицию [4, с. 283]. 

Для того, чтобы разглядеть эти отсылки к различным политическим и 
культурным событиям сейчас, вспомним исторический фон, который 
предшествовал написанию и первой постановке трагедии, состоявшейся 
в 467 г. [3, с. 96]. В конце 470-х гг. афинский политический деятель Фе-
мистокл был подвергнут остракизму и покинул Афины, а в 467 г., факти-
чески по прямой спартанской указке, состоялся заочный суд над ним по 
обвинению в персидской измене [8, с. 141 слл.]. Примечательно, что после 
Фемистокла в Афинах ключевую роль стал играть Кимон, политическим 
идеалом которого всегда была Спарта [8, с. 156]. Под его началом было 
одержано много побед над персами (сражения при Эвримедонте, в част-
ности), успешно подавлялись восстания членов Делосского союза, нача-
лось строительство «длинных стен». Таким образом, оба лидера просла-
вились как борцы с персидской агрессией. 

Стоит отметить, что основной сюжет трагедии отражает недавние со-
бытия: вторжение персов в материковую Грецию и непосредственно в 
Афины. Конечно, память об этих событиях была ещё свежа у современ-
ников постановки. И связь мифического сюжета о пророческой гибели 
Этеокла и Полиника с этими событиями греко-персидских войн улавли-
валась моментально. Эту связь можно увидеть в отношении хора к врагу, 
как к чужеземцу («…не отдавайте город в бою чужеязычным полкам!» 
(Aeschil. Sept., 169–170), «Скифская сталь, чужеземка злая, мечет жребии 
сегодня» (Aeschil. Sept., 727–728)), и в наделении вражеских полководцев 
качествами, какими Эсхил уже описывал в «Персах» Ксеркса (как царь 
Ксеркс в «Персах»: надменный и безумный (Aeschil. Pers., 454, 552, 655; 
пер. С. Апта), так и полководцы Полиника в «Семеро против Фив: гордые 
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и дерзкие (Aeschil. Sept., 387, 425, 436, 500)). Причём сюжеты трагедий 
«Семеро против Фив» и «Персов» довольно схожи между собой: в обоих 
произведениях описывается героическая борьба греков с врагом (Aeschil. 
Sept., 71–73). Отличие же заключается только в месте действия трагедий. 

Возникает вопрос: для чего Эсхил вновь обращается к подобному сю-
жету, историческим событиям, когда опасность от персов уже значи-
тельно уменьшилась? И почему в этот раз Эсхил раскрывает исторические 
события греко-персидских войн не напрямую, как в «Персах», а через 
миф? 

Для ответа следует обратиться к событиям 469–466 гг. Примерно в это 
время (точная датировка отсутствует) стало известно, что персы собирают 
войска у Эвримедонта для нового похода против Греции. Тогда Кимон 
решил действовать первым и одержал несколько побед в сражениях с пер-
сами, сорвав их планы. Поэтому, скорее всего, трагедия «Семеро против 
Фив» не просто напоминала афинянам о страшных временах первого 
этапа войн, а была призвана напомнить гражданам о недопустимости по-
вторения подобной ситуации. 

Следует обратить внимание и на саму структуру трагедии, в которой 
даны очень сильны хоровые партии с их плачем, переживаниями и вос-
клицаниями (Эсхиловское «обучение через переживание» [4, с. 50]), а 
также тот факт, что развития действия практически нет, т.к. все эпизоды 
сконцентрированы именно на принятии решений, кого послать на защиту 
определённых ворот. 

Однако стоит отметить, что, несмотря на значительные хоровые пар-
тии, «Семеро против Фив», в отличие от более ранних по времени созда-
ния «Персов» и «Просительниц», является первой трагедией, где «партии 
актёра решительно преобладают над хоровой частью» [9, с. 128]. Это свя-
зано не только с развитием драматургии театральных представлений, но 
и со смещением фокуса внимания с греческого или афинского народа (как 
в основе сюжета «Просительниц» и «Персов», в которых афинская демо-
кратия противопоставлена персидской деспотии) на роль отдельных лич-
ностей в истории. Вполне вероятно, что здесь явная отсылка зрителей к 
роли афинских лидеров и внутриполитической борьбе. 

В ходе развития сюжета с обеих сторон упоминается множество пол-
ководцев, которым даны подробные описания. Конечно, автор включил 
их не случайно. Современники постановки должны были увидеть за этими 
образами реальных людей (скорее всего, афинских политических деяте-
лей). Это подтверждает тот факт, что Плутарх (Plut. Aristid. 3) рассказы-
вает в биографии Аристида ситуацию, когда при описании полководца 
Амфиарая все зрители обернулись на него. Соответственно, подобных си-
туаций могло быть множество, хотя не все сведения дошли до нашего вре-
мени. В частности, до сих пор идут споры между исследователями о том, 
кто скрывался за образами Этеокла и Полиника. Но если принять во вни-
мание год постановки трагедии, то в роли Полиника подразумевался под-
вергшийся остракизму Фемистокл [6, с. 200], тогда в качестве Этеокла 
можно представить Кимона. Как гениальный драматург, Эсхил, используя 
основу мифа, соединяет этот сюжет с реальными событиями, но зритель 
хорошо понимал, где речь идёт о греко-персидских войнах, а где – о внут-
ренних событиях Афин. 
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Вернёмся к образам Полиника и Этеокла, за которыми могли скры-
ваться Фемистокл и Кимон. Время написания этой трагедии как раз сов-
падает с соперничеством группировок демократически настроенного Фе-
мистокла и консервативного Кимона. В исторической реальности Феми-
стокл проиграл политическую борьбу [6, с. 201]. И, как по мифу, оба брата 
погибают, так и в действительности в 461 г. Кимон повторил судьбу Фе-
мистокла и также подвергается остракизму. Иными словами, за образом 
смерти братьев Полиника и Этеокла могла скрываться процедура остра-
кизма обоих политических деятелей Афин. Можно отметить, что автор 
неспроста проводит такую параллель. Эсхил таким способом подчерки-
вает, что остракофории становятся уже не столько средством борьбы с ти-
ранией, сколько орудием в руках противостоящих друг другу группиро-
вок [8, с. 139]. Но столь опасное использование этой процедуры только 
ослабляет общество, лишает его чёткой линии развития и своих лидеров, 
а в дальнейшем способствует утрате чувства общности гражданина и по-
лиса. 

Таким образом, Эсхил через свою трагедию не только воспитывал в 
гражданах чувство прекрасного и воспевал патриотизм и героизм сограж-
дан, но проводил множество своих мыслей и идей, касающихся как внеш-
ней, так и внутренней политики афинского полиса. Не зря Платон гово-
рил, что театр в то время имел примерно такое же влияние, как народные 
собрания и суды (Plato. Civ. IV). За многими сюжетными линиями изгнан-
ников и соперников в этой трагедии можно разглядеть бессмысленную 
борьбу политиков с применением остракизма ради собственных выгод. 
Эсхил же своими трагедиями и, в частности, в сюжете «Семеро против 
Фив», призывал к объединению всех граждан внутри полиса для защиты 
и борьбы с внешним врагом. 

Данная трагедия остается актуальной и в наши дни, она не теряет своей 
воспитательной функции. И при этом является прекрасным образцом для 
использования на занятиях по истории, например, в форме тренинг-семи-
нара или деловой игры. Рассмотренные аллюзии автора побуждают к дис-
куссии, размышлению над историческим контекстом и формируют 
навыки критического мышления. 
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обучающимися вуза испанской живописи эпохи барокко в процессе зна-
комства с шедеврами, выставленными на выставках. Приведены при-
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Музей для многих туристов, любителей искусства, стремящихся к по-
знанию и встрече с новым, неведомым ранее шедевром, является неисся-
каемым источником знаний и эмоций. Несмотря на санкции, сложную 
геополитическую ситуацию в мире, многие люди продолжают интересо-
ваться искусством, изучать шедевры великих мастеров, совершать вирту-
альные экскурсии в различные музеи мира. Особым вниманием пользу-
ются испанские музеи с их необычайно богатыми коллекциями. 

Несколько месяцев авторы статьи вместе со студентами, обучающи-
мися в Уральском государственном лесотехническом университете по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм, в курсе «Музеи мира» изучали 
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работу выставки в музее Кармен Тиссен в Малаге, созданную в сотрудни-
честве с Музеями изящных искусств Валенсии, Мадрида, Мурсии и Ма-
лаги и проходящую с октября 2023 и до середины февраля 2024 г. [4]. На 
этой выставке широко представлены шедевры испанского барочного ис-
кусства, подборки испанских картин и скульптур, а также нескольких ита-
льянских образцов, которые показывают общие цели в Средиземноморье 
XVII века. Представленные на выставке работы демонстрируют почти фо-
тографический реализм изображения лиц, тел, тканей и предметов, сфо-
кусированного и контрастного освещения и монументальных форматов. 
В результате барочные образы святости одновременно являются инстру-
ментом пропаганды католической веры и вечным (универсальным) изоб-
ражением страданий и слабостей этих людей [5]. 

Рассмотрим подробнее экспонаты этой выставки. Прежде всего, порт-
реты святых в стиле барокко. 

Святость и ее изображение в искусстве были двумя аспектами, кото-
рые характеризовали культуру барокко в Испании. После решения Три-
дентского собора (1545–1563 гг.) культ святых – как посредников между 
людьми и богом и определение католицизма как визуальной религии – 
стали краеугольными камнями католической реакции на протестантскую 
Реформацию [7]. В конце XVI века в Испании увеличилось количество 
живописных и скульптурных изображений святых. Они были призваны 
побудить верующих к благочестивому подражанию показанным в них об-
разцам добродетелей, и для эффективного достижения этой цели их реа-
лизм был усилен. Целью было «достучаться» до сердец зрителей-прихо-
жан через сверхреалистичные, полные драматизма произведения и со-
здать образы с сильнейшим эмоциональным воздействием на зрителя [4]. 

Живописцы и скульптуры Испании, помня об этой священной цели, 
стремились стереть границу между физической реальностью и художе-
ственным вымыслом. Соответственно, обман глаз и реалистичное изобра-
жение великих истин католической веры стали целями искусства барокко 
в Испании. 

На протяжении более полувека великие художники Средиземноморья, 
среди которых Рибера, Мурильо, Джордано, Пачеко, Веласкес, Рибальта, 
Гверчино и другие, исследовали взаимосвязь между реализмом и покло-
нением. В Валенсии, Севилье, Мадриде, Милане и Неаполе святых изоб-
ражали как существа из плоти, крови и слез [4]. Они были представлены 
как реальные люди, а не как иконы для поклонения. Их многочисленные 
портретные изображения были примерами и вдохновением для праведно-
сти и терпимости. 

Одна из барочных традиционных тем в испанском искусстве связана с 
св. Марией Магдаленой (рис. 1) [3] и св. Иеронимом (рис. 2). 
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Рис. 1. Орренте Педро.
Кающаяся Мария  

Магдалена. 
Музей изящных искусств 

Валенсии

Рис. 2. Рибера Жозе де. 
Святой Иероним. 

Музей искусств Мурсии 

 
Кающиеся святые и отшельники (святые Иероним и Мария Магда-

лина), изображенные в изоляции в тёмных пещерах или кельях со страш-
ными тенями, добровольно ранят и мучают себя, чтобы отвести от иску-
шения и слабости, отвлекающие их от духовного совершенства и боже-
ственности. А о неизбежном конце, трагическом и человечном напоми-
нают сопровождающие их черепа – memento mori (напоминание о 
смерти) – все тщетно в жизни. Сострадание стало тогда центром религии, 
и каждого верующего фрагменты картин поощряли плакать о Христе [1]. 

В эпоху барокко страдающий и кровоточащий образ Сына Божия – его 
чисто человеческая версия – был возрожден благодаря вновь достигну-
тому образному реализму, и святые, как и всякий человек, лишь подра-
жали Христу [1]. Все эти изображенные на портретах, дряхлые или кра-
сивые, грешники и святые, близкие и далекие, подобия святости или по-
рока – сегодня так же чувственно привлекательны, как и в том далеком 
XVII веке (рис. 3) [2]. 
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Рис. 3. Джордано Л. Святой мученик Бартоломей. 1650 г. 

Музей изящных искусств Валенсии 
 
Возможно, художники эпохи барокко понимали, как чувства связы-

вают воспринимаемую реальность с человеческим разумом и сердцем. 
Может быть, поэтому те святые, созданные тогда из дерева, холста и мас-
ляных красок, и сегодня остаются невероятно человечными и такими же 
реальными, как и люди?! 

Выставка, изучаемая нами в процессе профессиональной подготовки 
по курсу «Музеи мира», проходила более четырех месяцев в музее Кармен 
Тиссен в Малаге, открытом в 2011 г. Этот сравнительно молодой музей с 
прекрасной собственной коллекцией старинных работ, стал магнитом для 
сотен любителей испанского барокко, предложив прекрасную выставку 
шедевров из различных европейских музеев. 

Частный музей Кармен Тиссен размещен в бывшем мавританском 
дворце Паласио де Вильялон/ Palacio de Villalón. Отреставрированный фа-
сад музея со входом в стиле ренессанса можно назвать классическим. 
Внутри выставочного пространства здание выглядит на удивление совре-
менным. Залы просторные и светлые, с приятной температурой в жарком 
климате страны. Cемья Тиссен приобрела большую коллекцию произве-
дений искусства. 

Таким образом, знакомство студентов-будущих экскурсоводов в про-
цессе изучения курса «Музеи мира» музейной коллекции Испании, пред-
ставленной на выставке в г. Малаге, имеет большое значение для личност-
ного роста, расширяет их кругозор в области испанского барочного искус-
ства, способствует формированию профессиональной компетентности, а 
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значит, способности и готовности осуществлять экскурсионную деятель-
ность. 
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ВОПРОС РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ  
С ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФИИ АБСОЛЮТНОГО ДУХА 
Аннотация: в статье обсуждается важность изучения диалектики 

абсолютного духа для развития культурологии в России. Утверждается, 
что это понимание помогает анализировать и объяснять процессы раз-
вития культуры, создавать целостное представление о мире и приспо-
сабливаться к современным вызовам. 

Ключевые слова: абсолютный дух, диалектика, культура, религия. 

В контексте культурологии России, диалектика абсолютного духа иг-
рает ключевую роль. Она помогает воспринимать культуру как целост-
ную систему, анализировать взаимодействие общества и культуры, и изу-
чать влияние культурных традиций и новаторских идей. Примеры успеш-
ного применения этой диалектики включают проекты, такие как «Совре-
менное искусство в традиционном музее» и создание культурных цен-
тров, объединяющих различные направления искусства. Русская филосо-
фия и диалектика абсолютного духа имеют значительное значение для 
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культурологического развития страны, способствуя сохранению нацио-
нальной идентичности, формированию мировоззрения и адаптации к со-
временным вызовам. Однако для полноценного развития культуры необ-
ходимо преодолеть препятствия, такие как недостаточное финансирова-
ние и ограничения на творческую свободу. 

Для преодоления этих препятствий необходимо уделить большее вни-
мание развитию культурной инфраструктуры, увеличению финансирова-
ния культурных проектов, созданию условий для свободного творчества 
и поддержке молодых талантов. Также важно активизировать культурный 
обмен с другими странами, участвовать в международных культурных 
проектах и инициативах. 

Русская философия, включая диалектику абсолютного духа, может 
стать основой для разработки стратегий культурологического развития, 
помогая сохранить уникальные черты российской культуры и одновре-
менно открыться к новым идеям и влияниям. Важно продолжать изучать 
и применять философские концепции в контексте современных вызовов 
и задач, чтобы обеспечить устойчивое развитие культуры и национальной 
идентичности России. 
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Мало кто знает, но согласно статье 48 Конституции Российской Феде-
рации каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. Прежде чем изучить данное право, следует уточ-
нить, что такое юридическая помощь. 

Итак, С.А. Авакьян отмечал, что юридическая помощь – содействие 
реализации прав и свобод человека и гражданина, законности в деятель-
ности организаций [1]. Панченко В.Ю. отмечал, что юридическая по-
мощь – это часть сложившейся системы «осуществления правовых работ 
и услуг в соответствии с потребностями общества», вид профессиональ-
ной деятельности юриста, реализации его должностной или статусной 
роли [2]. Стоит отметить, что данный термин не закреплен ни в каком нор-
мативном правовом акте, тем самым создавая некую неопределенность в 
значении словосочетания. Если собрать все определения воедино, то по-
лучится, что юридическая помощь – это процесс оказания услуг гражда-
нам, осуществляемый профессиональным лицом в рамках государствен-
ных, либо негосударственных организаций для реализации прав и закон-
ных интересов лица. Т.е. по сути задачей данной помощи является защита 
и помощь в осуществлении своих законных прав и интересов гражданам. 

Мы живём в постоянно развивающимся обществе, где законодатель-
ство непрерывно развивается вместе с ним. Вступают в силу новые за-
коны, некоторые нормативные правовые акты утрачивают юридическую 
силу, какие-то становятся не актуальны в силу принятия новых. Простому 
человеку достаточно сложно разобраться в таком многообразии и юриди-
ческой силе существующих в правовой системе государства нормативных 
правовых актов, в связи с чем согласно статье 48 Конституции Российской 
Федерации каждый человек имеет право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. 
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Помимо данного права, в случаях, предусмотренных законом, юриди-
ческая помощь может оказываться бесплатно. Категория граждан, кото-
рые имеют право получить бесплатную юридическую помощь закреп-
лены в ст. 20 Федерального закона №324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в РФ». Стоит упомянуть, что наравне с данными гражданами мо-
гут добавляться и другие категории. Так, например, в Законе Краснодар-
ского края «О юридической помощи на территории Краснодарского края» 
добавляется категория граждан «несовершеннолетних узников фа-
шизма» – лиц, проживающих на территории Краснодарского края, кото-
рые являются несовершеннолетними узниками концентрационных лаге-
рей нацисткой Германии и её союзников. 

Необходимо также отметить, что бесплатную юридическую помощь 
оказывают как государственные органы, так и негосударственные. К гос-
ударственным относятся федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов РФ, государственные юридиче-
ские бюро и т. д. К негосударственным относят, например, юридические 
клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

В статье перечислена только часть граждан, которые имеют право на 
бесплатную юридическую помощь, данный перечень согласно законам 
субъектов РФ ещё больше. 

Казалось бы, существует данное право, при этом в некоторых случаях 
она может оказываться бесплатно, но вопрос – пользуются ли данным пра-
вом граждане РФ? Данный вопрос сподвигнул на осуществление опроса 
среди населения. В данном исследовании участвовало 28 человек, 10 из 
которых подходило под категорию граждан, которым возможно оказание 
бесплатной юридической помощи, а именно: 7 инвалидов, гражданин по-
жилого возраста, проживающий в организации социального обслужива-
ния, остальные – граждане, среднедушевой доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного минимума. Указанные граждане в соответствии с 
действующим законодательством имеют право на бесплатную юридиче-
скую помощь, но парадокс заключается в том, в результате опроса выяс-
нилось, что они не знают об этом праве. Однако стоит отметить, что граж-
дане, являющиеся инвалидами, знают о своем праве на бесплатную юри-
дическую помощь и активно ею пользуются. Из этого можно сделать вы-
вод, что причина неиспользования данного права является правовое неве-
жество (незнание своих прав). 

Помимо субъектов в государственной системе оказания бесплатной 
юридической помощи, существуют и организации, функционирующие в 
рамках негосударственной системы. Адвокаты, нотариусы и т. п. в рамках 
государственной системы оказывают помощь лицам, указанным в ст. 20 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ», субъекты негосудар-
ственной системы самостоятельно определяют перечень лиц, которым 
они буду оказывать бесплатно юридическую помощь. Благодаря этому по-
лучить данную помощь может буквально любой гражданин Российской 
Федерации, но здесь всё также упирается в знание своих прав. Из-за пра-
вовой неграмотности многие граждане упускают свою возможность 
выйти из затруднительной ситуации, при помощи квалифицированного 
специалиста. 
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Что же нужно сделать все-таки для решения данной проблемы? Необ-
ходимо увеличить популяризацию изучения своих прав и свобод, тем са-
мым повысив уровень гражданского общества РФ. Использовать совре-
менные технологии и инновационные подходы в сочетании с традицион-
ными методами консультирования, которые могут привести к созданию 
новых, более эффективных и качественных моделей оказания юридиче-
ских услуг, что в конечном итоге будет способствовать улучшению каче-
ства правосудия и защите прав и свобод граждан [3]. Также необходимо 
увеличить слой населения, на который распространяется бесплатная юри-
дическая помощь, и ужесточить законодательно ответственность в отно-
шении граждан, оказывающие непрофессиональную юридическую по-
мощь, тем самым минимизировать количество правонарушений, соверша-
емых в данной сфере и количество граждан, оказавшиеся жертвами дан-
ных мошенников. Плюсом к выше сказанному необходимо популяризо-
вать онлайн консультирование, которое несмотря на риски и слабые сто-
роны откроет новые горизонты для юридической практики, повышая ее 
эффективность и конкурентоспособность [4]. 

Принятие предложенных мер поможет существенно сократить лиц, не-
знающих об одном из своих конституционных прав на получение бесплат-
ной юридической помощи. Помимо граждан Российской Федерации при-
нятые меры помогут и иностранным гражданам, получающим или уже по-
лучившим российское гражданство. Данная категория является одной из 
самых нуждающихся в оказании юридической помощи. Принятые меры 
помогут им быть образованнее в правовом плане и защищёнными от мо-
шенников. 
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Юридическая клиника является на сегодняшний день многофункцио-
нальной формой взаимодействия участников общественных отношений. 
Первый опыт создания такой формы взаимодействия был реализован вы-
дающимися юристами. Так в 40-е годы XIX века в Казанском универси-
тете профессоров Д.И. Мейером была организована первая юридическая 
клиника. Он сравнивал специалиста-юриста со специалистом врачом и 
считал просто необходимым реализацию теоретических знаний на прак-
тике. Также он считал, что составляющей юридического образования 
должна быть в том числе возможность в процессе обучения применения 
теоретических знаний под руководством опытных наставников. Опыт ре-
ализации теоретических знаний путем участия студентов был опи-
сан Д.И. Мейером в работе «О значении практики в системе современного 
юридического образования» [1] в 1855 году. Поскольку создание таких 
специализированных клиник требует присутствие идейных вдохновите-
лей, которые смогут организовать сложный процесс оказания юридиче-
ской помощи от и до, после их смерти может не найтись последователей, 
продолжателей такой деятельности. Именно поэтому юридические кли-
ники прекратили свое существование на неопределённое время. Возроди-
лась идея создания юридических клиник 1990 – е года в соответствии с 
приказом Министерства образования РФ от 30.09.1990 г. «О правовых 
консультациях (правовых клиниках) для населения на базе вузов, осу-
ществляющих подготовку юридических кадров» [2]. Во вводной части 
указанного Приказа отмечается, что во исполнение Приказа Минобразо-
вания России от 28 мая 1999 года №1487 «О мерах Минобразования Рос-
сии по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию на 
1999 год «Россия на рубеже эпох (О положении в стране и основных 
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направлениях политики Российской Федерации)» и в соответствии с со-
глашением о порядке взаимодействия Министерства общего и професси-
онального образования РФ и Федерального агентства правительственной 
связи и информации при Президенте РФ в области правовой информации, 
а также с учетом опыта организации и осуществления правовых консуль-
таций в Санкт-Петербургском государственном университете и ряде ву-
зов, принимается решение о поддержке создания правовых консультаций 
(«правовых клиник») для населения на правах структурных подразделе-
ний вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров [3]. Также 
рассматриваемым приказом был установлен перечень вузов, где должны 
были быть созданы юридические клиники, среди которых были ведущие 
академические вузы государства. Предполагалось, что с помощью создан-
ных юридических клиник реализовывалось взаимодействие образователь-
ных учреждений, институтов гражданского общества и населения страны, 
также осуществлялось оказание бесплатной юридической помощи, право-
вое просвещение граждан, совершенствование навыков, получаемых в 
процессе обучения студентами юридических вузов. Таким образом, 
можно говорить о том, что юридические клиники задумывались как мно-
гофункциональный институт. Однако развитие юридических клиник все-
гда шло волнообразно: то вверх, то вниз. Поскольку до сих пор нет пред-
ставления о статусе юридических клиник, особенно при образовательных 
учреждениях. В каком правовом статусе должны осуществлять свою дея-
тельность юридические клиники: в качестве самостоятельных юридиче-
ских лиц или структурных подразделений образовательных учреждений. 
Чаще всего юридические клиники не являются при вузах ни тем, ни дру-
гим. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 г.  
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
(далее Закон) юридические клиники выступают как участники негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи. В этом смысле как 
негосударственное образование, выполняющее социально-значимые за-
дачи, юридические клиники выступают в качестве институтов граждан-
ского общества. Работа в юридических клиниках при высших образова-
тельных учреждениях организована определенным образом. Так, в юри-
дической клинике на безвозмездной основе оказываются правовые 
услуги, которые осуществляются под руководством преподавателей, пре-
подающих ведущие отрасли права, а также обладающих навыками прак-
тической деятельности. Преимуществом юридических клиник перед дру-
гими формами взаимодействия с гражданами при оказании бесплатной 
юридической помощи заключается в том, что помощь может оказываться 
по любым категориям дел в частноправовой сфере, по уголовным делам 
квалифицированную помощь могут оказывать лица, обладающие специ-
альным правовым статусом. Кроме этого, клиницисты вправе оказывать 
юридическую помощь любым категориям граждан и лицам, обратив-
шимся за помощью, а не только тем, которые поименованы в Законе. В 
связи с этим «право на получение квалифицированной юридической по-
мощи – это одна из важнейших конституционных норм, которые состав-
ляют правовой статус личности в правовом государстве. Это право преду-
сматривает возможность получения квалифицированной юридической 
помощи вне зависимости от уровня дохода гражданина и его платежеспо-
собности [4]. Помимо этого, ценность юридических клиник состоит в том, 
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что с их помощью происходит повышение уровня правосознания и уровня 
правовой культуры у населения, поскольку они могут решить проблемные 
ситуации путем обращения к молодым специалистам, а не делают это 
сами, запутываясь и отчаиваясь. Обучение клиницистов в процессе оказа-
ния бесплатной медицинской помощи дает возможность обратившимся 
получать квалифицированную юридическую, но при этом бесплатную по-
мощь. При обучении клиницисты помимо основных знаний получают 
специальные знания и навыки, связанные с оказанием юридической по-
мощи. Помимо специальных юридических знаний, которые получают 
клиницисты в рамках образовательной программы, клиницисты должны 
обладать определенными навыками и компетенциями. Прежде всего, это 
должны быть знания в сфере психологии и конфликтологии, поскольку 
следует согласиться с мнением коллег-клиницистов, что «клиентами юри-
дических клиник в подавляющем большинстве являются граждане из со-
циально-незащищенных, малообеспеченных слоев населения. В этой 
связи, среди клиентов юридической клиники встречаются лица с психи-
ческой патологией, но основной пациент обратившихся (по нашим дан-
ным 78%) – это люди, находящиеся в различных негативно-окрашенных 
эмоциональных состояниях (хронической фрустрации, стресса, выражен-
ного эмоционального напряжения и т. д.) [5]. Процесс оказания юридиче-
ской помощи в юридических клиниках подлежит алгоритмизации, ста-
дийности и организованности. Все это сделает процесс оказания юриди-
ческой помощи эффективным как форму взаимодействия граждан и кли-
ницистов. 

Юридические клиники содействуют развитию негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи и ее поддержки со стороны гос-
ударства, создают условия для осуществления прав и свобод граждан, за-
щиты их законных интересов, способствуют повышению уровня социаль-
ной защищенности, а также обеспечению доступа населения к правосу-
дию [4, с. 97]. 

Сегодня можно сделать вывод о том, что юридическая клиника – это 
необходимая форма взаимодействия с гражданами при оказании бесплат-
ной юридической помощи. 
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