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Предисловие 
 

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

В сборнике представлены статьи участников II Всероссийской научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам образо-
вательных процессов. В представленных публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в области образования. 

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

струмент принятия решений. 
4. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном 

образовании. 
5. Образовательный процесс в организациях общего и дополнитель-

ного образования. 
6. Образовательный процесс в высшей профессиональной школе. 
7. Филология в системе образования. 
8. Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного 

ребенка. 
9. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
10. Образование и право. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Санкт-Петербург, Абакан, Балашиха, Биробиджан, Буденновск, Владиво-
сток, Владимир, Волгоград, Грозный, Елабуга, Иркутск, Ишим, Казань, 
Калининград, Краснодар, Красноярск, Липецк, Майкоп, Нижневартовск, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Пет-
ропавловск-Камчатский, Пушкин, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, 
Томск, Тула, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Шадринск) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Государственной противопожар-
ной службы МЧС России, Московская международная академия, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации), университеты и институты России 
(Адыгейский государственный университет, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, Волгоградский государственный универси-
тет, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
Дальневосточный федеральный университет, Иркутский государствен-
ный университет путей сообщения, Иркутский государственный универ-
ситет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Камчатский 
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государственный университет имени Витуса Беринга, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государ-
ственный университет физической культуры, спорта и туризма, Ленинград-
ский государственный университет им. А.С. Пушкина, Липецкий государ-
ственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
МИРЭА – Российский технологический университет, Московский государ-
ственный психолого-педагогический университет, Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского, Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина, Нижневартовский государственный универси-
тет, Новосибирское высшее военное командное училище, Омский государ-
ственный педагогический университет, Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, Орловский государственный институт куль-
туры, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алей-
хема, Приволжский исследовательский медицинский университет, Россий-
ский государственный университет народного хозяйства им. В.И. Вернад-
ского, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самар-
ский юридический институт ФСИН России, Санкт-Петербургский военный 
ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 
Ставропольский государственный педагогический институт, Тихоокеан-
ский государственный университет, Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлектроники, Тульский государственный пе-
дагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский государственный 
университет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 
Череповецкий государственный университет, Чеченский государственный 
педагогический университет, Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный педагогический универ-
ситет). 

Большая группа образовательных организаций представлена, шко-
лами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования. 

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

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

 

Главный редактор канд. биол. наук, и.о. ректора 
Чувашского республиканского института образования 

Ж. В. Мурзина 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕЙМИФИКАЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена вопросу применения геймификации в 
обучении школьников. Авторы отмечают, что использование технологии 
геймификации в педагогике открывает огромные возможности для обу-
чения. 

Ключевые слова: геймификация, технологии обучения. 

В современном мире все большее значение приобретают цифровые 
технологии. Они позволяют достигать совершенно новых результатов 
обучения и воспитания в условиях инклюзии [2]. Они позволяют на каче-
ственно новый уровень выводить учебные занятия с обучающимися. Сле-
дует отметить, что современные обучающиеся привыкли к интерактив-
ным и игровым форматам обучения благодаря насыщенной информаци-
онной среде и доступу к различным технологиям. Обобщение результатов 
исследования Высшей школы экономики и Центра стратегических разра-
боток, мониторинга глобальных трендов цифровизации ПАО «Ростеле-
ком», аналитических данных ПАО «Сбербанк» позволяет утверждать, что 
геймификация сегодня рассматривается как ключевой отраслевой тренд 
цифровизации образования. 

Геймификация идеально подходит для современного обучения, так как 
она позволяет персонализировать образование, подстраивая его под потреб-
ности каждого конкретного ученика. Этот метод стимулирует учащихся к 
самостоятельному поиску знаний, активному участию в уроках, что в ко-
нечном итоге способствует повышению результативности обучения. 

Геймификация – это подход, который позволяет применять игровые 
элементы и принципы в образовательном процессе с целью улучшения 
мотивации студентов и повышения эффективности обучения. Эта техно-
логия все более активно используется в педагогике, так как позволяет сде-
лать учебный процесс более интерактивным, увлекательным и стимули-
рующим для учащихся. 

В отечественной педагогике теорией игры и ее методологическими ос-
новами, выяснением ее социальной природы, значения для развития обу-
чаемого занимались А.Н. Леонтьев, В.Д. Пономарев, Л.С. Выготский, 
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Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, М.И. Махмутов, Н.А. Аникеева, Н.Н. Бого-
молова, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др. [5]. Термин «gamification» – 
«геймификация», впервые использованный в 2002 г. Н. Пеллингом (Nick 
Pelling), американским программистом и изобретателем, в отечественной 
педагогике относительно новое понятие, к 2010 г. стало популярным, а се-
годня уже уверенно звучит во многих областях человеческой деятельно-
сти [3]. 

Геймификация превращает скучные задания в увлекательные, нелю-
бимые занятия становятся желанными, а сложные задачи кажутся лег-
кими. Существует множество определений геймификации, которые не 
противоречат друг другу, а дополняются. В общем, геймификация – это 
использование методик из мира компьютерных игр в реальных ситуациях. 
Они могут быть применены в разных областях, но особенно эффективны 
в образовании, где используются видеоигры и веб-приложения для усо-
вершенствования обучения. 

Эффективное применение геймификации в образовании позволяет 
сделать учебный процесс более увлекательным и активизировать уча-
щихся. «Вместо пассивного участия в уроках, школьники будут вовле-
чены в обучение через интерактивное взаимодействие с учителем и 
сверстниками, так как в геймификации обязательно присутствуют ниже-
перечисленные элементы. 

1. Динамика: урок представляет собой историю с продуманным сюже-
том, который будет развиваться в зависимости от решений, принимаемых 
учениками. Ощущение причастности ко всем происходящим в истории 
поворотам не позволит даже самому тихому и скромному ребенку 
остаться в стороне. 

2. Мотивация: поскольку в ходе такой игры дети будут приобретать 
новые навыки, каждое следующее задание должно быть сложнее преды-
дущего. В противном случае интерес к игре будет потерян. 

3. Взаимодействие: ученикам необходимо постоянно получать обрат-
ную связь от своих одноклассников и преподавателя, чтобы корректиро-
вать свои действия и исправлять возникающие ошибки» [6]. 

Исследования показывают, что геймификация в образовании помогает 
сделать уроки увлекательными, повысить эффективность обучения, моти-
вировать к учебе и активно вовлекать в учебный процесс. Помимо бизнес- 
и ролевых игр, использование геймификации в учебном процессе также 
способствует развитию коммуникабельности, целеустремленности, ин-
теллектуальной активности учеников и т. д. 

К главным принципам геймификации относят: мотивацию, открытия 
и поощрения, статус и вознаграждение [4]. 

Геймификация может быть применена на любом этапе урока или учеб-
ного занятия для того, чтобы использовать встроенный в человека интерес 
к играм как ключ к успешному обмену информацией. Помимо геймифи-
кации, в образовании часто используются концепции эдьютейн-мента, ко-
гда обучение сочетается с развлечением, чтобы сделать учебный процесс 
более радостным и увлекательным. Это подход дает возможность каж-
дому педагогу использовать игру для улучшения обучения. 

Одной из основных возможностей обучения с использованием гейми-
фикации является создание образовательных игр. Это могут быть как 
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компьютерные игры, так и настольные игры, целью которых является пе-
редача определенных знаний и навыков. Такие игры могут быть разрабо-
таны специально для конкретного курса или предмета, что позволяет учи-
телям индивидуализировать процесс обучения и делать его более увлека-
тельным для обучающихся. 

Другой важной возможностью геймификации в педагогике является 
использование бейджей и достижений. Поощрение студентов за успешное 
выполнение определенных заданий или достижения определенных ре-
зультатов помогает им чувствовать себя увереннее и мотивирует к даль-
нейшим успехам. Такие награды могут быть как виртуальными, так и ма-
териальными и способствуют развитию самодисциплины и ответственно-
сти учащихся. 

Также геймификация педагогического процесса позволяет создать со-
ревновательную атмосферу в классе или группе, что стимулирует студен-
тов к активной учебной деятельности. Соревнования между учениками 
или группами, публикация результатов и лидерборды могут повысить мо-
тивацию и улучшить результаты обучения. 

Таким образом, геймификация в педагогике открывает широкие воз-
можности для современных образовательных учреждений. Она помогает 
сделать учебный процесс более интересным и привлекательным для уча-
щихся, мотивирует их к активной учебной деятельности и способствует 
повышению эффективности обучения. Внедрение технологии геймифика-
ции в педагогическую практику позволяет создать инновационную и со-
временную образовательную среду, которая отвечает требованиям совре-
менного общества и использует современные технологии для достижения 
образовательных целей. 

В современной обучающей среде использование геймификации стано-
вится все более популярным, особенно благодаря широкому спектру циф-
ровых инструментов, предоставляющих возможности для интерактив-
ного обучения. Одним из наиболее часто используемых методов гейми-
фикации в образовании является обращение к игровым платформам, та-
ким как Classerait, MinecraftEdu и DuoLingo. 

Педагоги оценивают результативность образовательных квестов 
Scratch, лабиринта Quandary и программы Ribbon Hero, что свидетель-
ствует о положительном влиянии геймификации на образовательный про-
цесс. В последнее время также становятся все более популярными сайты-
конструкторы, такие как LearningApps, еТреники и Kahoot, которые 
предоставляют педагогам возможность самостоятельно создавать игры, 
тренажеры и обучающие интерактивные модули. 

Технология геймификации успешно применяется на образовательной 
платформе Skillbox, где учащиеся могут изучать теорию и применять свои 
знания на практике в игровой форме. Преимущества геймификации вклю-
чают в себя возможность погружения в профессиональную деятельность, 
освоение стратегий работы и поддержание интереса учащихся к учебному 
процессу. 

Вместе с тем внедрение геймификации или отдельных её элементов в 
учебные курсы для обучающихся должно базироваться не только на тех-
нической возможности геймифицировать образовательную деятельность, 
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но и на психологических знаниях о поведении человека, его потребностях 
и мотивах [3]. 

Использования технологии геймификации в педагогике возможности 
обучения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Положительные стороны использования технологии геймификации в 
педагогике. 

1. Мотивация: игровой подход помогает стимулировать интерес у уча-
щихся к обучению. 

2. Вовлеченность: ученики более активно участвуют в уроках, так как 
игровой формат делает процесс обучения более интересным и занима-
тельным. 

3. Адаптивность: геймификация позволяет персонализировать образо-
вательный процесс, учитывая индивидуальные потребности учащихся. 

4. Развитие навыков: игровые задания способствуют развитию крити-
ческого мышления, коммуникативных навыков и творческого мышления 
у учащихся. 

Отрицательные стороны использования технологии геймификации в 
педагогике. 

1. Зависимость: возможно создание зависимости от игровых элемен-
тов, что может отвлечь учеников от основного учебного процесса. 

2. Неполнота знаний: некоторые учащиеся могут фокусироваться ис-
ключительно на решении игровых задач, не углубляясь в понимание ма-
териала. 

3. Ограничения: не все учебные темы могут быть успешно геймифи-
цированы, что может ограничить применение данной технологии в обра-
зовательном процессе. 

4. Затраты: внедрение геймификации требует дополнительных ресур-
сов и времени от педагогов для создания игровых заданий и контента [4]. 

Таким образом, использование технологии геймификации в педаго-
гике представляет собой эффективный метод обучения, однако требует 
внимательного подхода и учета потенциальных негативных аспектов. 

В заключение можно отметить, что использование технологии гейми-
фикации в педагогике открывает огромные возможности для обучения. 
Этот метод не только делает учебный процесс более увлекательным и ин-
тересным, но также способствует эффективному усвоению знаний, разви-
тию навыков и умений учащихся. В современном мире, где технологии 
играют все более важную роль, геймификация становится неотъемлемой 
частью образовательного процесса, помогая подготовить обучающихся к 
вызовам и требованиям будущего. 
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активности повышают эффективность и оптимизируют процесс спор-
тивной подготовки, улучшают результативность спортсменов на сорев-
нованиях. В работе рассматриваются устройства мониторинга состо-
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В современном мире без применения цифровых технологий не обхо-
дится ни одна из сфер деятельности. Прогрессивные инновационные тех-
нологии открывают возможности для наиболее эффективной работы  
[1; 3; 5; 6]. Спорт не остается в стороне, здесь информационные техноло-
гии занимают особенное место в различных аспектах спортивной деятель-
ности. Например, возможности управления билетами, трансляции спор-
тивных событий, отслеживание тренировочного процесса и состояния 
спортсменов, и даже симуляторы реальных тренировочных условий [3]. 

Применение устройств мониторинга физической активности спортс-
менов в тренировочном процессе является в настоящее время одним из 
ведущий направлений цифровизации спортивной деятельности [2]. При 
использовании большого разнообразия датчиков, приборов и устройств, 
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становится доступным получение подробного анализа данных о физиче-
ском состоянии, активности, технике выполняемых действий и других па-
раметров [7]. Все это позволяет повышать эффективность и оптимизиро-
вать процесс спортивной подготовки, следовательно, повышать результа-
тивность спортсменов на соревнованиях (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Носимые устройства мониторинга физической активности 

спортсменов: а) монитор сердечного ритма (пульсометр); б) система  
мониторинга спортсменов VX-Sport 

 
Система мониторинга спортсменов VX-Sport сочетает в себе возмож-

ности отслеживания данных о физическом состоянии и уровне подготов-
ленности спортсмена, имея в арсенале своих возможностей также простые 
инструменты планирования, позволяющие тренерам оптимизировать тре-
нировочный процесс. Для этого производителем данной системы было 
разработано специальное программное обеспечение (ПО), которое отли-
чается простотой в использовании. Благодаря данному ПО, данные, полу-
ченные системой, конвертируются и рассчитываются в ключевые мет-
рики принятия решений, автоматически обеспечивая доступность данных 
в любой момент. Датчики VX в VX Log (жилет и ремешок сердечного 
ритма) собирают информацию о производительности и интенсивности ра-
боты спортсмена, отправляя в ПО данные о возможности травматизма. На 
основании этих данных становится возможным предотвратить риск воз-
никновения травмы [8]. 

Существуют различные виды пульсометров, но именно нагрудный мо-
нитор сердечного ритма является наиболее эффективным в спортивной 
деятельности. Это связано с тем, что датчик располагается в непосред-
ственной близости к сердцу, плотно фиксируется на грудной клетке и поз-
воляет собирать информацию о сердечном ритме с минимальной погреш-
ностью, демонстрируя максимально достоверные и точные данные на 
протяжении всего тренировочного занятия [4]. 

К носимым датчикам мониторинга физической активности также 
можно отнести акселерометр и гироскоп, встроенные в смартфон или 
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смарт-часы. Наиболее точные данные, определенно, будут получены со 
смарт-часов, благодаря их расположению на запястье [4]. Эти функции 
позволяют отследить количество шагов и расстояние, а также собирают 
данные о скорости передвижении, и, при наличии встроенного GPS, запи-
сывают трекер маршрута. Полученные данные позволяют анализировать 
активность спортсмена, например, между тренировками, или же наобо-
рот, во время тренировочного занятия, отслеживая объем и интенсивность 
выполняемой работы [6]. 

Современные цифровые технологии способны содействовать повыше-
нию безопасности тренировочного процесса и соревновательной деятель-
ности. Сейчас речь идет о технологии захвата движения, которая часто 
применяется в съемке кино, теперь используется в спортивных залах. Ее 
возможности позволяют тренерскому составу проводить анализ исполне-
ния технических приемов и действий спортсменов максимально подробно 
и определять «слабые» места в технической подготовленности, что может 
привести к травматизму. Биомеханическое моделирование способно про-
гнозировать нагрузку на суставы и мышцы во время выполнения конкрет-
ных движений, что позволяет тренерам создавать тренировочные про-
граммы, направленные на снижение риска повреждений и поддержание 
оптимальной физической формы [3]. Например, при подъеме тяжестей 
биомеханическое моделирование может предсказать нагрузку на нижнюю 
часть спины, что позволяет тренерам вносить корректировки в технику 
исполнения или вес, чтобы избежать возможных травм [6]. 

Будущее спортивной индустрии неразрывно связано с цифровым про-
грессом. Постоянное совершенствование инновационных инструментов 
даёт спортсменам возможность получить поддержку на тренировках. Ис-
пользование устройств мониторинга физической активности в трениро-
вочном процессе открывает двери к новой эпохе спортивных достижений, 
расширяя границы человеческого потенциала безопасным, эффективным 
и персонализированным способом. 
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Цифровые технологии сегодня стали неотъемлемой частью жизни по-
чти каждого человека. На сегодняшний день более 60% населения пла-
неты подключены к Интернету, пользуются цифровыми технологиями 
[1]. В связи с чем нельзя недооценивать их влияние на нашу жизнь. Учи-
тывая последние события, связанные с популяризацией технологии ис-
кусственного интеллекта, с внедрением технологий в быт, в повседнев-
ность более чем каждого второго человека на планете, и обыватели, и экс-
пертное сообщество обсуждают вопросы практик и границ использования 
обсуждаемых результатов человеческой деятельности. 

В особенности, данный вопрос актуален для сферы образования, так 
как данный процесс протекает в этой сфере наиболее активно и мас-
штабно. Можно сказать, что использование цифровых средств в образо-
вании – мировой феномен. О масштабах явления свидетельствует хотя бы 
размер рынка образовательных цифровых технологий (этот рынок 
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называется EdTech) – к 2025 году, по оценке Всемирного экономического 
форума, он достигнет 342 млрд долларов США. Только на одной плат-
форме Coursera в прошлом году училось онлайн 100 миллионов слушате-
лей [6]. 

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью современ-
ного образования, как и в целом, процесс цифровизации, к которому и от-
носится внедрение ИИ, преображая способы обучения и повышая эффек-
тивность учебного процесса. Он предлагает широкий спектр возможно-
стей, которые помогают студентам и преподавателям достичь новых вы-
сот в образовании. Системы ИИ могут анализировать данные о студентах, 
чтобы создавать индивидуализированные учебные планы. Также он мо-
жет быть использован для создания интерактивных учебных материалов, 
к примеру, чат-ботов, которые отвечают на вопросы в реальном времени. 
Преподавателям ИИ может предложить рекомендации по улучшению 
учебных программ, выявить проблемы в обучении и определить способы 
их преодоления [2, c. 34]. В общем, сегодня ИИ стал той инновацией, ко-
торую мы не ждали, но она оказалась нам нужна. 

Однако, что из себя представляет ИИ? Как сформулировать дефини-
цию данного термина, который так активно сейчас используется пользо-
вателями современных технологий? В настоящее время данное понятие 
находится в дискуссионном поле, единого устоявшегося термина «искус-
ственный интеллект» данный момент не существует, так как он может ис-
пользоваться в разных формах [4]. 

Искусственный интеллект охватывает широкий спектр технологий и ме-
тодов, таких как машинное обучение, нейронные сети, глубокое обучение, 
алгоритмы обработки естественного языка и многое другое [5, c. 104]. В 
более обобщенном виде искусственным интеллектом можно назвать те со-
зданные человеком системы, которые способны выполнять задачи, которые 
обычно требуют человеческого интеллекта. ИИ, по мнению отечественных 
специалистов, претендует на выполнение следующих функций в образова-
тельном пространстве: а) способность различать и идентифицировать визу-
ально и акустически воспринимаемые образы предметов; б) навык форму-
лировать и решать профессиональные задачи; в) умение осуществлять по-
иск, обработку и соответствующее использование всех типов информации 
и знаний; г) «способность понимать смысл отдельных актов социокультур-
ной человеческой деятельности и речи» [7, с. 46]. 

Что касается практик применения искусственного интеллекта, важно 
отметить семинар, организованный «СберУниверситетом» «AI в обуче-
нии: на что способны технологии уже сейчас?», на котором обсуждалось 
каким образом ИИ сейчас применяется в обучении, приводились примеры 
реального внедрения ИИ в образование, в каких образовательных проек-
тах перспективно использовать ИИ и почему важна этическая сторона во-
проса. 

Так, из материалов обсуждения можно сделать вывод, что ИИ исполь-
зуется в обучении софт-скиллам, в оценивании учащихся, в учебной ана-
литике, в улучшении опыта студента. 
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Обучение софт-скиллам проводится по двум направлениям – подбор 
команд с помощью ИИ и диагностика коммуникативных навыков с ис-
пользованием ИИ. 

Так, используя ИИ, организаторы акселератора Национальной техно-
логической инициативы подбирали команды из участников программы 
для создания стартапов. Они использовали данные предварительной диа-
гностики для выделения пяти характеристик-гармоний: знаний, ролей, 
личностных качеств, ценностей и интересов, чтобы собрать людей в ко-
манды с нужным набором навыков для решения задач. 

Диагностика коммуникативных навыков с помощью ИИ может быть 
полезна для обучения специалистов, работающих в области коммуника-
ции, например, сейлз-менеджеров и педагогов. Например, проект позво-
лял измерить коммуникативные навыки участников по аудиозаписи 
встречи или совещания. 

ИИ в оценивании учащихся используют для автоматической разра-
ботки заданий и проверки заданий с открытыми ответами или эссе. 

Автоматическую разработку заданий по русскому языку и литературе 
для школьников реализовали совместно с учёными Института русского 
языка им. Пушкина. Эксперты видят большой потенциал использования 
ИИ для проверки заданий с открытыми ответами или эссе, так как при 
этом возникает проблема субъективности. Психометрия долгое время ра-
ботает над решением этой проблемы и предлагает методы обработки для 
устранения индивидуальных искажений, вносимых проверяющими. 

Здесь можно привести пример из смежной области. Учёные из Гар-
варда разрабатывали нейросеть для анализа постов в соцсетях и поиска в 
них хейтспича. При дообучении модели применяли принципы разработки 
рубрикаторов оценивания для экспертов. В итоге в поиске неприемлемых 
комментариев нейросеть показала лучшие результаты, чем люди-модера-
торы и нейросеть Google, обученная на классических принципах Data 
Science. 

ИИ в учебной аналитике используется для предсказаний различных 
событий, для анализа качества учебных материалов, анализа цифровой ре-
флексии. 

В «Московской электронной школе» реализуют предсказательную 
аналитику. Она помогает учителям оценить, сколько времени ученики по-
тратят на то или иное задание дома и в классе. Этот прогноз помогает в 
оптимизации уроков и контроля за соблюдением учебного плана. 

А в проекте «01Математика» реализована аналитика качества учебных 
материалов. ИИ анализирует данные о том, какой процент задач выполнен 
верно, какова средняя скорость их выполнения, и статистику ошибочных 
ответов учащихся. 

Аналитику цифровой рефлексии, в свою очередь, внедрили в про-
грамме «Цифровые профессии» от Минцифры, где участвует около 
300 тыс. чел. Цель цифровой рефлексии – выяснить, что именно после 
каждого модуля усваивает студент и какие знания потом планирует при-
менить. 

Для совершенствования навыков и умений студента используются воз-
можности ИИ в направлении создания конспектов лекций, в проведении 
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адаптивного обучения, когда система сначала ведёт обучающегося, а потом 
постепенно отступает и даёт ему возможность развиваться самому [3]. 

Развитие искусственного интеллекта, как и в целом цифровизация, вы-
зывает определенные вопросы и вызовы, такие как этические проблемы, 
безопасность данных, проблемы прозрачности и ответственности за при-
нимаемые решения. 

Отметим, что вопросы, связанные с приватностью данных, безопасно-
стью, прозрачностью алгоритмов и возможностью искусственного интел-
лекта принимать решения, которые могут иметь серьезные последствия 
для людей, требуют серьезного обсуждения и разработки соответствую-
щих правовых и этических норм. Помимо этого, системы машинного обу-
чения могут обучаться на больших объемах данных и улучшать свои 
навыки, но при этом возникает проблема контроля за процессом обучения 
и возможностью возникновения непредсказуемого поведения. Также си-
стемы автоматического принятия решений могут быть полезны во многих 
областях, но при этом возникают вопросы ответственности за принятые 
решения и возможностью ошибок, которые могут иметь серьезные по-
следствия. 

В целом, границы использования искусственного интеллекта опреде-
ляются не только техническими возможностями, но и социальными, эти-
ческими и правовыми аспектами. Для успешного развития ИИ необхо-
димо учитывать все эти аспекты и разрабатывать соответствующие стра-
тегии и политики, которые позволят максимально использовать потен-
циал этой технологии в интересах человечества. 

В конце вышеупомянутого семинара давались четыре этические реко-
мендации, которые необходимо соблюдать при создании ИИ: контроли-
ровать качество работы ИИ; придерживаться принципов этичности и про-
зрачности; не заменять учителей и преподавателей, а высвобождать им 
время; помнить про человечность при работе с технологией [3]. 

На сессии ПМЭФ-2023 «ИИ в высшем образовании- прорыв или де-
градация?». помимо очевидных плюсов, которые отчасти пересекаются с 
тем, что нами было указан выше, были указаны и негативные последствия 
использования искусственного интеллекта в образовании. В частности, 
эксперты указывали на следующие минусы, во-первых, отсутствие чело-
веческого фактора и эмоционального интеллект, эмпатии как важнейших 
элементов образования; во-вторых, искусственный интеллект не обладает 
творческими качествами и не способен к критическому мышлению; в-тре-
тьих, наличие проблемы с конфиденциальностью и защитой данных. 

Поводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что циф-
ровизация образования в аспекте применения искусственного интел-
лекта – это перспективный процесс, который позволяет облегчить труд 
преподавателей, оптимизировать процессы оценки, контроля, фиксации 
информации, однако это также и сложное явление, нуждающееся в очер-
чивании четких правовых и этических границ, что на сегодняшний день 
остается малопроработанным направлением, так как технологии, оче-
видно, развиваются быстрее социальных институтов, способных их обес-
печивать и контролировать их безопасность и этичность. 
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ТРАНСМЕДИЙНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: статья содержит информацию о технологии «транс-
медийный сторителлинг» в образовательной среде. В работе раскрыва-
ются следующие пункты: определение трансмедийного сторителлинга, 
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основные принципы, а также предпосылки для внедрения цифровых ин-
струментов в контексте трансмедийных технологий. 

Ключевые слова: трансмедийный сторителлинг, трансмедийные об-
разовательные проекты, цифровые инструменты. 

The creation of a dynamic environment is a significant factor to develop and 
maintain meaningful interactions in the educational context. The usage of dig-
ital tools in the process of classroom activities gives a variety of opportunities 
for students to have a thought-provoking experience. One of the technologies 
for developing students’ language skills and implementing acquired knowledge 
into practice is transmedia storytelling. 

According to L. Fleming, transmedia learning is the use of multiple plat-
forms and storytelling techniques to create an immersive learning environment 
for teaching and learning audience [2, p. 370–377]. 

M. Kinder first used the term «transmedia’ to outline the multiplatform tech-
nologies and development of media content, exploring the specifics of chil-
dren's animated series [5, p. 277]. 

S. Warren, J. Wakefield and L. Mills denoted the term «transmedia’ as a 
particular experience, which covers diversified media channels with nonlinear, 
participatory elements of a specific storyline [7, p. 67–94]. 

Resources connected to this story might include printed materials (docu-
ments, maps), web-based clues, mobile apps, cell phone calls, social media in-
teractions, digital activities, games, and media (audio, video, or animation com-
ponents). The main storyline may or may not relate to one location, such as a 
traditional book or website [7, p. 67–94]. 

R.R. Gambarato’ term «transmedia’ is literally translated as a storyline, 
which goes across one media [3, p. 80–100]. Transmedia technologies reveal 
one big penetrating story, involving the audience into the plot. 

In fact, the content is spread through a variety of media platforms, which 
implies the evolution of storyline. A multiplicity of media platforms (TV, In-
ternet, etc.) and different devices (computers, laptops, tablets, etc.) is an integral 
component of modern society, and transmedia storytelling gives a great number 
of benefits in furtherance of providing the audience a more enlightening expe-
rience [3, p. 80–100]. 

The author of the seminal book «Convergence Culture», H. Jenkins intro-
duced a whole concept of transmedia storytelling. Jenkins’ states definition of 
transmedia storytelling as a process where constituent components of a story-
line are spread by means of diverse sources for the destination of creating a 
cohesive entertainment participation [4, p. 145]. 

Some scholars explain how transmedia storytelling is integrated into the 
process of teaching by utilizing the different semiotic tools that are used in the 
production of transmedia stories. 

There are four principles for using transmedia content, according to I. 
Askwith [1, p. 174]: 

1. Encourage collaboration and creative expression among individuals; 
2. Give multimedia platforms the freedom to do what they do best; 
3. Focus on creating a unified experience across all platforms; 
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4. Make sure that every element works on its own and enhances the whole 
experience. 

L. Fleming suggests further development and proposes a «transmedia edu-
cation project» with the following goals [2, p. 370–377]: 

1. to test which media platforms best suit students' needs and goals; 
2. to extend the educational process beyond the classroom into the larger 

community; 
3. to involve students in an activity that makes them deeply immersed in the 

storytelling; 
4. to promote learning in a real-life situation. 
T. Torres and M. Souza highlighted three assumptions upon which the trans-

media perspective bases the organization of educational materials [6, p. 1–15]. 
1. Immersion. 
Pedagogical creators should follow this assumption in the process of creat-

ing scenarios that allow students actively shape the meanings and significance 
of the materials [6, p. 1–15]. 

This assumption requires the development of digital architecture that man-
ages the content from various conceptual angles, disperses it across various me-
dia and resources, and provides a variety of disposal options. 

The arrangement needs to promote in the minds of the students the follow-
ing idea: the materials complement and flow are interconnected. Besides, it 
should give them the opportunity to have more experience with information 
exchange. In this case, students can use various media and resources, such as 
blogs, infographs, conceptual maps, videos, and hypertexts [6, p. 1–15]. 

2. Agency. 
This assumption forces designers of digital pedagogical materials to work 

with intricate exercises that assist students to understand themselves as an es-
sential component of the whole process of producing new information. This 
aim is accomplished by means of developing perceptive scripts that enable them 
to implement their cognitive ability and conceptual background for creating 
new resources [6, p. 1–15]. 

3. Transformation. 
In order to give students an environment where they can independently an-

alyze the new knowledge they generated from the materials, this assumption 
forces creators of digital pedagogical materials to yield [6, p. 1–15]. It is nec-
essary to create meaningful path that enable students to work with their peers 
and teachers in collaboration to understand the implicit processes where they 
play a significant role of producing the contents [6, p. 1–15]. 

In conclusion, a transmedia learning environment shifts the balance in term 
of the content creation, as students become «hunters’ who collect information 
from a variety of sources to form a new product. Students have a chance to 
express their knowledge from a new perspective and build collaborative 
knowledge in the educational context. 
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Аудиовизуальный (или мультимедийный) перевод – специализиро-
ванная отрасль перевода, занимающаяся переводом мультимодальных и 
мультимедийных текстов на другой язык и/или культуру и предполагаю-
щая использование мультимедийной электронной системы в процессе пе-
ревода или передачи. Стоит отметит, что относительно недавно исследо-
ватели теории перевода признали, что аудиовизуальный перевод пред-
ставляет собой не просто частную разновидность переводоведения, но са-
мостоятельную область исследований. 

Говоря об областях применения этого перевода, хотелось бы подчерк-
нуть, что мультимедийный перевод используется в разных областях, 
включая кино, телевидение, театр, рекламу, аудиовизуальные и мобиль-
ные средства коммуникации. Например, мультимодальная транскрипция 
широко применяется в кинематографе. Фильм разбивается на кадры, каж-
дый кадр анализируется для поиска всех семиотических модальностей, 
действующих в каждом из них. 

Обращаясь к истории развития аудиовизуального перевода, стоит от-
метить, что она включает в себя три ступени: немой период, дублирование 
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и субтитрование звуковых фильмов и дубляж. Так, с 1895 года по 1927 
люди первый раз попробовали передать содержание фильм на другой 
язык. Одной из знаменательных дат является 1903 год. Именно тогда аме-
риканский фильм «Хижина дяди Тома» режиссёра Эдвина С. Портера вы-
вел на экраны первые интертитры: между сценами появлялся текст, разъ-
ясняющий суть происходящего или отражающий высказывания героев. 
Более того, до этого нововведения показ игровой картины был немыслим 
без актёра, когда его игра и слова оживляли героев экрана, но с появле-
нием интертитров профессия конферансье оказалась невостребованной и 
практически полностью исчезла во всех странах. Далее, с 1928 года, 
начался второй период развития аудиовизуального перевода. Так, люди 
неоднократно пытались усовершенствовать интертитры. Но до опреде-
ленного времени Голливуд боялся потерять свои рынки за рубежом, где 
зрители не знали английского языка, который шёл с экранов, поэтому ре-
жиссеры не торопились переходит к звуковому фильму. Более того, аме-
риканские кинозвёзды говорили на английском с немалым акцентом, что 
могло шокировать их поклонников. Однако первой компанией, которая 
решилась на такой серьёзный шаг, была Warner Bros. Pictures. Она выпу-
стила звуковой фильм «Певец джаза», и в 1927 году эта кинолента завое-
вала громкий успех у зрителей. С этого начался массовый выпуск звуко-
вых фильмов, который всё же столкнулся с преодолением языкового ба-
рьера. В последующие года многие студии (такие как Paramount Pictures, 
Columbia Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros. и т. д.) искали разные 
способы перевода своих фильмов на иностранные языки. Так, например, 
они пытались снимать несколько версий одного фильма с разными акте-
рами, владеющими различными языками, писали актёрам текст роли на 
доске в английской транскрипции, чтобы они старались воспроизвести 
иностранный акцент и даже снимали разные версии фильма, в каждой из 
которых главные роли исполняют актёры, говорящие на двух и более язы-
ках, а второстепенные и массовку – представители нужного языка. Есте-
ственно, все эти способы значительно ухудшали игру актёров и увеличи-
вали расходы для осуществления этих методов, а во времена Великой де-
прессии количество денег в киносреде и вовсе упало в разы, поэтому ре-
жиссерам пришлось отказаться от этих нововведений [3]. 

В конце 1920-х гг. новым решением Голливуда, чтобы преодолеть язы-
ковой барьер, стал дубляж. Это позволило начать работу с иностранными 
представителями, которые приглашались на озвучку местных актёров. 
Также, в 1930-х гг. широко стало применятся субтитрование, как способ 
локализации зарубежных фильмов (первый перевод приписывается Гер-
ману Вайнбергу – американскому киноведу и переводчику). 

Обращаясь непосредственно к теме доклада, стоит отметить, что в 
настоящее время существует огромное количество инноваций, которые 
способствуют улучшению качества аудиовизуального перевода. Напри-
мер, 2021 год стал годом особого технологического развития – после дол-
гих исследований и тестирований разработчики наконец внесли в список 
услуг высококачественное озвучивание с помощью нейроголосов и созда-
ние цифрового языкового аватара. Озвучивание с помощью искусствен-
ного интеллекта широко распространяется на те проекты, у которых име-
ется небольшой бюджет. Такой вид озвучивания имеет самую низкую 
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стоимость, поскольку не требует работы большой команды исполнителей 
в виде актеров, режиссеров озвучивания и звукорежиссеров. Список до-
ступных для озвучивания языков довольно широкий. Также нейроозвучка 
отлично подходит для презентационных роликов, реклам, образователь-
ных видео, музейных и выставочных видео-лекций и подобных им мате-
риалов. Создание и перевод субтитров с использованием искусственного 
интеллекта – одно из наших самых технологичных нововведений. Благо-
даря специальному софту часть субтитровочных проектов может выпол-
няться в особенно краткие сроки и в рамках небольших бюджетов [1]. 

Более того, в настоящее время распространен перевод, включающий в 
себя такую функцию как LIVE SUBTITLING. Субтитры с переводом в ре-
жиме реального времени – одна из самых сложных форм субтитрирова-
ния. Обычно их заказывают для мероприятий, которые транслируются в 
прямом эфире на ТВ или интернет-платформах. Они могут создаваться 
как на оригинальном языке, так и на языке перевода. Если субтитры 
нужны на языке перевода, то в их создании участвует 2 специалиста: син-
хронный переводчик, который наговаривает текст перевода, и субтитров-
щик, который сразу же укладывает перевод в субтитры. В результате по-
лучаются качественные субтитры: их строки не превышают требования 
длины и скорости чтения, а значит, зрителю будет комфортно читать их и 
не отвлекаться от действия на экране. Если субтитры нужны на ориги-
нальном языке мероприятия, то для работы нужен только субтитровщик. 
Стоит отметить, что это такой метод перевода был введет в 2018 году, 
сразу после того, как успешно реализовали его во время матчей Чемпио-
ната мира по футболу [1]. 

Для глухих и слышащих людей также существует отдельных вид 
аудиовизуального перевода – это аудиодескрипция. Концепция цифровой 
доступности (ЦД) предполагает, что видеоматериалы должны быть по-
нятны всем зрителям. Для незрячего или слабовидящего человека она 
подразумевает создание аудиодескрипции (тифлокомментария) – допол-
нительной аудиодорожки с описанием происходящего на экране. Глухим 
и слабослышащим людям требуются субтитры или перевод на жестовый 
язык. Специалисты адаптируют новинки мирового и отечественного кино 
и киноклассику для особых категорий зрителей уже более 5 лет. Кроме 
того, разработчики регулярно занимаемся исследованиями, проводя ис-
пытания и работая над улучшением стандартов качества в области ЦД [1]. 

Также по всему миру открываются специальные школы, в которых го-
товят специалистов по аудиовизуальному переводу. В России также су-
ществует такая школа – она была открытая при компании RuFilms в 
2014 году. Сегодня школа работает на базе Евразийской лиги когнитив-
ных исследований. Преподаватели и профессора учат переводить 
фильмы, сериалы и другой медиаконтент под субтитры, дубляж и закад-
ровое озвучивание. Примечательно то, что с 2021 года студенческая прак-
тика ориентирована на перевод с азиатских и скандинавских языков, а 
также языков СНГ. 

Говоря о закадровом переводе, стоит отметить, что он наиболее ак-
тивно используется только в трех странах мира: России, Польше и Вьет-
наме. В настоящее время этот вид аудиовизуального перевода 
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предусматривает создание дополнительно дорожки, которая накладыва-
ется на оригинальную, тем самым зритель может слышать свой родной 
язык и зык оригинала [2]. Несмотря на то, что существует несколько 
групп, по которым можно классифицировать закадровый перевод (ис-
пользование двухголосой озвучки Dual-voice-over (как правило мужской 
и женский голос) и одноголосой Voice-over (озвучивание происходит за 
счет только одного официального актера, а перевод выполняется профес-
сиональным переводчиком), сейчас все больше адаптируется многоголо-
сый закадровый перевод Multi-voice-over, который выполняется как ми-
нимум тремя голосами. Также не стоит забывать, что любительский пере-
вод тоже развивается и усовершенствуется. Сейчас данный вид мульти-
медийногомульте перевода не является авторским и студийным, так как 
делается фанатами определенного аудиовизуального произведения 
(например, аниме, дорамы и т.д.) [4]. 

Подводя итог, надо обратить внимание на то, что в связи с тем, что в 
настоящее время популярность киноиндустрии возрастает, а, следова-
тельно, все больше лингвистов и переводчиков привлекаются для озвучи-
вания фильмов, сериалов и мультфильмов с языка оригинала на язык той 
страны, на который хотят адоптировать данную видеопродукцию. Хоть 
аудиовизуальный перевод является самым распространенным видом пе-
реводческой деятельности, однако существует огромное количество труд-
ностей, с которыми сталкиваются даже профессиональные переводчики, 
поскольку он обладает своей уникальной спецификой. Но именно разви-
тие отдельных отраслей данного перевода и многочисленные инновации 
способствуют тому, чтобы улучшить качество мультимедийного пере-
вода, адоптировать его для всех категорий людей, а также облегчить ра-
боту переводчиков. 
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Современные преобразования, происходящие в системе общего обра-
зования, диктуют необходимость формирования учебной мотивации у 
младших школьников. Одной из целей национального проекта «Образо-
вание» является внедрение на уровнях основного общего и среднего об-
щего образования новых методов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 
в образовательный процесс [3]. 

Проблемы формирования мотивации обучения характерны уже для ра-
боты в начальных классах, а на остальных уровнях обучения ее необхо-
димо повышать. Именно младший школьный возраст является важным 
периодом для развития мотивационной сферы. Учебная мотивация, 
сформированная у младших школьников, способствует эффективной 
учебной деятельности в будущем. Поэтому одной из приоритетных за-
дач, которая должна решаться в начальной школе, является создание 
условий для развития положительной учебной мотивации у школьников. 

В учебно-познавательной деятельности вопрос о мотивации учения 
может быть назван центральным, так как мотив является источником де-
ятельности и побуждает к смыслообразованию. И.П. Подласый отмечает, 
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что «мотивация – это общее название для процессов, методов, средств по-
буждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, актив-
ному освоению содержания образования» [4, с. 184]. С. Т. Григорян трак-
тует мотивацию учения в качестве «активного, деятельного состояния 
ученика, где реализуются его направленность, заинтересованность в учеб-
ной деятельности» [1, с. 84]. 

Опыт работы в начальных классах показывает, что успешное обучение 
без мотивации невозможно. Обучающийся должен понимать, зачем ему 
учить предмет, должен осознавать нужность и важность изучения тем. 
Учеников с высокой мотивацией намного легче учить. У них активно про-
текают мыслительные процессы, им становится интересен материал, они 
эффективнее и быстрее воспринимают и осваивают содержание учебных 
предметов. 

В последнее время наблюдается снижение познавательной активности 
обучающихся. На уроках школьники чаще всего выступают в роли наблю-
дателей и слушателей, выполняют действия по образцу, решают типовые 
задачи. Используемые приёмы и методы работы на уроке не вызывают 
пробуждение активности обучающихся, они мало вовлекаются в самосто-
ятельную практическую деятельность по овладению новыми знаниями. 
Учебный материал, используемый учителем на уроке, часто не способ-
ствует пробуждению у школьников интереса к предмету, теме, не разви-
вает любознательность обучающихся. Как следствие, происходит сниже-
ние учебной мотивации и показателей в учёбе. 

В истории педагогической науки проблемой повышения мотивации к 
учению занимались многие психологи и педагоги: А.Н. Леонтьев, 
П.М. Якобсон, А.К. Маркова, Г.И. Щукина, А.И. Липкина. В своих рабо-
тах учёные рассматривают вопросы развития познавательных интересов, 
положительных мотивов, предлагают более эффективные приёмы и ме-
тоды обучения для повышения мотивации школьников. Профессор и пси-
холог А.К. Маркова выделяет в качестве главных факторов, влияющих на 
формирование устойчивой мотивации к учебной деятельности, следую-
щие – содержание учебного материала, организация учебной деятельно-
сти, коллективные формы учебной работы, оценка, стиль педагогической 
деятельности учителя. 

В процессе формирования учебной мотивации важную роль играет 
знание педагогом уровней обученности учеников. В.П. Беспалько выде-
ляет 4 уровня обученности: 

1 – ученический (ученик выполняет деятельность по узнаванию, опи-
раясь на подсказку); 

2 – алгоритмический (ученик самостоятельно воспроизводит и приме-
няет информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях); 

3 – эвристический (ученик использует приобретённые знания и уме-
ния в решении практических задач); 

4 – творческий (ученик создаёт новую информацию, добывает новые 
знания). 

Практика подтверждает, что младшие школьники больше адаптиро-
ваны на ученический и алгоритмический уровни. Повышение учебной мо-
тивации происходит качественнее, если учитель организует изучение ма-
териала на эвристическом и творческом уровнях. Достижению этих 
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уровней помогает использование следующих методов: эвристический, 
проблемный, исследовательский. Эти методы стимулируют детское лю-
бопытство, способствуют развитию аналитического мышления, разви-
вают умение самостоятельно добывать знания, что позволяет формиро-
вать исследовательские и творческие способности школьников. 

Обучающиеся младшего школьного возраста любят заниматься твор-
ческой деятельностью. Творческие письменные работы способствуют 
развитию творческого воображения и речи учащихся, обогащают словар-
ный запас и помогают усвоению орфографических правил. Для повыше-
ния грамотного письма ученикам предлагаются различные виды творче-
ских заданий: изложение текстов с придумыванием продолжения исто-
рии, составление ребусов и кроссвордов, сочинение небольших сказок, 
двустиший, небольших стихотворных текстов с использованием различ-
ных видов орфограмм [2, с. 259]. 

Рассмотрим использование инновационных методов, направленных на 
повышение учебной мотивации младших школьников, на уроках русского 
языка. 

Задание для обучающихся 1 класса. В качестве закрепления темы «По-
вторение и закрепление букв алфавита» каждый обучающийся получает 
творческое задание. 

Пример. Обучающийся должен придумать слова на определённую 
букву и нарисовать картинки с изображением предметов на данную 
букву. Например, на букву С – самолет, стол, сила, сосна и т. д. Далее все 
детские работы со словами и рисунками объединяются в книжку-само-
делку «Азбука в картинках». 

Задание для обучающихся 2 класса. Тема урока «Закрепление изучен-
ных орфограмм». 

Домашнее задание – сочинить сказку или рассказ, используя как 
можно больше слов на определённую орфограмму. Орфограмму подчерк-
нуть. 

Пример 1. В тексте использованы слова с орфограммой «Гласные 
И, У, А после шипящих». 

У Яши Щукина жил щенок Чубрик. У него были чудные уши и пуши-
стый хвостик. Однажды Чубрик увидел огородное чучело. Малыш зары-
чал. Он чуть- чуть испугался чудища. Щенок прищурился и залаял. Какой 
Чубрик чудак! 

Пример 2. В тексте использованы слова с орфограммой «Буква И после 
шипящих Ж и Ш». 

Жил у Маши кот Рыжик, а в чулане мыши. Рыжий кот любил 
охотиться на них. После шикарной охоты он лежал на крыше животом 
кверху и шевелил своим пушистым рыжим хвостом. Рыжик наблюдал, 
как в небе летали чижи и стрижи. 

Пример 3. В тексте использованы слова с орфограммой «Непроизно-
симые согласные в корне слова». 

Жили-были радостный кот и грустная собака. Поздно вечером со-
бачка увидела, как хозяйка поднимается по лестнице на чердак. Девочка 
искала шарики для праздника. Когда хозяйка спускалась вниз, лестница 
пошатнулась. Собачка подбежала и лапками схватила лестницу. Девочка 
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быстро слезла и поблагодарила собачку. На следующий день собака рас-
сказала коту о своём прелестном поступке. Кот стал грустным, потому 
что он никогда не делал таких поступков. 

Задание для обучающихся 3–4 классов. 
Выполнить творческое и исследовательское задание по разработке 

«Энциклопедии одного слова». Из копилки предложенных слов (Родина, 
семья, друзья, труд, здоровье, любовь и др.) каждый обучающийся выби-
рает одно слово и проводит его исследование по предлагаемому плану. 

1. Выписать лексическое значение слова из толковых словарей. 
2. Подобрать однокоренные слова. 
3. Подобрать слова – синонимы и антонимы. 
4. Проанализировать историю происхождения слова. 
5. Найти выбранное слово во фразеологических оборотах и русских 

пословицах, загадках, скороговорках. 
6. Найти названия газет и журналов с выбранным словом. 
7. Подобрать названия произведений литературы с данным словом. 
Работа выполняется с использованием словарей, справочников, энцик-

лопедий, интернет-ресурсов. После выполнения задания ученики пред-
ставляют свою работу классу. Подводя итоги выполненной работы, учи-
телю важно похвалить учеников за их успехи и поощрить положительной 
отметкой. Похвала и поддержка могут значительно повысить мотивацию 
обучающихся и помочь им стремиться к новым достижениям. 

Разработанные творческие, эвристические задания и рациональное со-
четание методов обучения вызывают стремление к овладению содержа-
нием учебного предмета на третьем и четвертом уровнях усвоения, также 
способствуют созданию ситуаций успеха у обучающихся в начальных 
классах. Успешность в учёбе является источником преодоления трудно-
стей, повышает познавательную активность учеников и вызывает интерес 
к учебному предмету. Задания творческого и поискового характера на 
уроках русского языка помогают развить у детей креативное мышление 
и желание исследовать новые языковые явления. Использование иннова-
ционных методов в работе с младшими школьниками способствует созда-
нию интересной познавательной образовательной среды, что в свою оче-
редь стимулирует учебную мотивацию обучающихся. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные аспекты применения 
инфографики на уроках географии. Авторы рассмотрели историю во-
проса в методике преподавания. Проанализировал опыт использования 
технологии на уроке другими учителями и более подробно осветил тему 
использования инфографики на уроках географии. Сделаны выводы о 
том, что технология визуализации инфографики имеет ряд преимуществ 
и недостатков, с которыми можно столкнуться при использовании ин-
фографики в образовательном процессе. 
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Люди в современном мире привыкли к ярким рекламным клипам, по-
этому часто испытывают трудности анализа и отбора информации, а 
также появляются проблемы с поиском взаимосвязей и в выстраивании 
причинно-следственных связей. Ф. Гиренк дал этому явлению термин 
«клиповое мышление», который характеризует тип человеческого мыш-
ления, которое сформировалось в результате становления в мире клипо-
вой культуры. 

Для человека с клиповым мышлением характерна высокая скорость 
обработки данных, но трудность восприятия сложной и объемной инфор-
мации. Поэтому сейчас в мире актуальнее и эффективнее использовать 
визуальные способы представления данных, в том числе и в образователь-
ном процессе. Методисты под визуализацией понимают такой процесс 
представления данных, результатом которого становится форма инфор-
мации удобная для понимания и восприятия [1]. А.А. Вербицкий описы-
вает процесс визуализации как свертывание мыслительных содержаний в 
наглядный образ. 

Технологий визуализации образовательного контента достаточно. 
С.А. Золотухин характеризует инфографику как изображение, передаю-
щее данные и их смысл с помощью графики с минимальным использова-
нием текста. Образовательная инфографика заключается в графическом 
представлении данных, с помощью диаграмм, схем, карт, графических 
элементов и небольших текстовых пояснений, посвященных определен-
ной теме [2]. 
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Для понимания способов использования инфографики в образователь-
ном процессе, были проанализированы труды Н.В. Кубрака, который рас-
сматривал и выделал возможность использования двух подходов работы 
с инфографикой в учебном процессе. Первый подход представляет собой 
использование готовой инфографики на уроке. Инфографика создаётся 
или находится учителем для достижения каких-либо образовательных це-
лей, учащиеся при таком подходе не принимают участия для поиска и со-
здания. Такой подход в обучении характерен для этапа организации тек-
стовой деятельности учеников: работа с текстом (восприятие, чтение, ана-
лиз, интерпретация данных, сравнение и поиск скрытых взаимосвязей и т. 
д.). Учитель может разнообразить деятельность учащихся с помощью за-
даний множественного выбора; поиск скрытой информации и других [5]. 

Второй подход заключается в самостоятельном исследовании уча-
щихся по определенной теме. Ученики должны проанализировать мате-
риал в разных достоверных источниках, рекомендованных педагогом, вы-
делить нужную информацию и самостоятельно создать образовательную 
инфографику в бумажном или электронном виде. Преимуществом дан-
ного подхода является более подробное и глубокое изучение и рассмотре-
ние материла учащимися, а также такая работа способствует формирова-
нию критического мышления. Для второго подхода свойственен этап по-
сле текстовой деятельности обучающихся. На этом этапе работа с инфо-
графикой связана с самостоятельной исследовательской деятельностью 
учащихся после изучения материала по теме. Учитель может предложить 
задания по созданию инфографики по материалам урока, интерпретации 
статистических данных. 

Анализ и обобщение опыта использования инфографики в образова-
тельно процессе школы показал, что при организации работы во-первых, 
необходимо использовать разнообразные достоверные источники инфор-
мации, например статистические или энциклопедические; во-вторых, 
нужно осуществлять тщательный выбор формы подачи информации (гео-
графическая крат, схема, диаграмма, график и т. д.); в-третьих, учебная 
инфографика должна быть направлена на сравнение, анализ, поиск взаи-
мосвязи или выявление причинно-следственных связей учащимися; в-
четвертых, такая инфографика должна развивать умение читать информа-
цию[4]. 

Для грамотного составления образовательной инфографики необхо-
димо придерживаться этапности создания. 

1. Определить цель создания инфографики и сфокусировать ее на 
определенной теме. 

2. Осуществлять сбор данных по теме в различных формах: графики, 
диаграммы, текстовый компонент и другие с использованием достовер-
ных источников информации. 

3. После обработки собранной информации, учителю необходимо при-
вести всё к общему стилю (при создании инфографики рекомендуется ис-
пользовать не более 3 контрастных цветов, использовать читаемый шрифт 
и небольшое количество текста). 

4. При размещении отдельных компонентов инфографики необходимо 
соблюдать логичность и рациональность. 
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Положительным аспектам в использовании инфографики будет следу-
ющие моменты: 

− с помощью инфографики можно структурировать значительный 
объем материала; 

− использование инфографики является мотивационным моментом в 
образовательном процессе, активизируя деятельность учащихся; 

− учитель может использовать личные разработки, особенно при изу-
чении регионального содержания школьного курса географии; 

− работа с образовательной инфографикой соответствует требованиям, 
которые предъявляются к метапредметным и предметным результатам 
освоения школьной географии (представлять в различных формах геогра-
фическую информацию, необходимую для решения практико-ориентиро-
ванных задач; анализировать и интерпретировать географическую инфор-
мацию различных видов и форм представления; систематизировать гео-
графическую информацию в разных формах и других) [3]. 

При использовании в образовательном процессе инфографики могут 
возникнуть и проблемы: ограниченность бесплатных электронных ресур-
сов для создания инфографики; качественная подготовка учителя по от-
бору, анализу и использовании информации; дозированность по исполь-
зованию контента, так ка может наблюдаться формирование клипового 
мышления у обучающихся. 

В соответствии с обновленным ФГОС и анализом использования тех-
нологии инфографики в школьном курсе географии можно сделать вывод, 
что инфографика при грамотном методическом подходе и составлении, 
при соблюдении всех требований может способствовать достижению пла-
нируемых метапредметных и предметных результатов освоения, напри-
мер, выбирать, анализировать и интерпретировать географическую ин-
формацию различных видов и форм представления; находить сходные ар-
гументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в раз-
личных источниках географической информации; самостоятельно выби-
рать оптимальную форму представления географической информации. 
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Аннотация: в контексте статьи рассматривается возможность 
использования технологии цифровых двойников в виртуализации образо-
вания. Данная технология может быть адаптирована ко всем уровням 
образования и использована в целях повышения эффективности обучения. 
Ключевым фактором реализации и внедрения данной инновационной си-
стемы является высокий показатель наглядности и положительная ди-
намика различных сторонних исследований, что в свою очередь ведет к 
значительному повышению качества образования. 

Ключевые слова: образование, технологии, виртуальная реальность, 
цифровые двойники, инновации, наглядное обучение. 

Модернизация образования с использованием инновационных техно-
логий стремительно набирает обороты. Технологии 3Д печати, разработка 
виртуальных платформ, внедрение технологий дополненной реальности. 
Все это открывает обширную площадку для развития. IT-технологии 
предоставляют возможность разработки учебников с ожившими иллю-
страциями, наглядные примеры физических и химических эксперимен-
тов, онлайн экскурсии на уроках астрономии и географии и т. д. Внедре-
ние новых разработок повышает эффективность обучения, открывает но-
вые возможности для реализации программ, а также вызывает интерес у 
школьников и студентов. 

Всего существует 3 вида систем. Обычная (классическая) виртуальная 
реальность (Virtual Reality – VR), где пользователь взаимодействует с 
виртуальным миром, который существует только внутри компьютера. До-
полненная, или компьютерно-опосредованная, реальность (Amended 
Reality – AR), где информация, генерируемая компьютером, накладыва-
ется поверх изображений реального мира. Смешанная реальность (Mixed 
Reality – MR), где виртуальный мир связан с реальным и включает его в 
себя [1]. Технология цифровых двойников, которая описана в этой статье 
может быть применена в любой из 3 систем, имея при этом некоторые 
различия 

Цифровой двойник – динамическое виртуальное представление физи-
ческого объекта или системы в течение всего жизненного цикла с исполь-
зованием данных в режиме реального времени для понимания, изучения 
и рассуждения [2]. Данная технология была разработана для использова-
ния в инженерной промышленности, но она также быстро нашла 
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применение и в других сферах, включая образование. Виртуализация об-
разования – активно развивающийся процесс и использование цифровых 
двойников является одним из этапов его развития. Цифровые двойники 
подразделяются на 3 типа: «цифровой двойник» продукта – является вир-
туальной моделью определенного продукта; «цифровой двойник» про-
цесса – имитация какого-либо процесса; «цифровой двойник» системы – 
который включает в себя 2 предыдущих. 

В образовании цифровые двойники могут использоваться в несколь-
ких направлениях. Виртуальные лаборатории – создание возможности 
проведения экспериментов и практико-ориентированных занятий для 
учеников и студентов. Главным плюсом здесь будет являться то, что огра-
ничения в экспериментах отсутствует, поскольку опасность их проведе-
ния сводится к нулю. А это открывает сотни дополнительных наглядных 
экспериментов, которые были бы невозможны для проведения в стандарт-
ных условиях в связи с возможным риском для здоровья или из-за чрез-
мерно высокой стоимости. Данное направление будет полезно для прове-
дения практических уроков химии, биологии, физики. Обучение работы с 
оборудованием – создание цифровой копии дорогостоящего оборудова-
ния облегчает задачу подготовки кадров в таких сферах как медицина, ин-
женерия и т. д. Предоставляя возможность получить наглядный пример 
взаимодействия с техническим оборудованием и инструментарием, не вы-
ходя за стены университета. Виртуальный туризм – посещение абсолютно 
любых мест представляется возможным в рамках использования техноло-
гии, создание виртуальных копий местности, зданий, музеев, другой пла-
неты и т. д. дает возможность проведения наглядной демонстрации в рам-
ках географии, астрономии.  2018 году студенты-антропологи из Кембри-
джа и ученики класса из Восточного Китая исследовали символы, нари-
сованные вдоль гробницы на плато Гиза. Ничего необычного. Вот только 
две группы были в совершенно разных частях света и ни одного чело-
века – непосредственно в Африке. Это стало возможным благодаря VR-
программе rumii, разработанной компанией Doghead. В ней был создан 
виртуальный класс и загружены трехмерные модели исследуемых объек-
тов. А студенты управляли своими виртуальными аватарами, будучи за 
тысячи километров от реального места исследования [5]. 

Глобальными плюсами применения данной технологии в образовании 
будут: наглядность – виртуальные технологии создают эффект присут-
ствия, цифровые двойники дополняют это обширными возможностями 
получения практических навыков, созданные подобным образом образо-
вательные среды способствуют более качественному пониманию, усвое-
нию и запоминанию материала. Согласно ряду исследований виртуальная 
реальность больше всего подходит для демонстрации и отработки навыка, 
для симуляции реального опыта [4]. Затратность – с одной стороны созда-
ние и внедрение технологии с точки зрения финансов является дорогосто-
ящим процессом, требующим не только закупки оборудования, но и со-
здания программного обеспечения, которое будет специализированно под 
конкретные цели и задачи, с другой же стороны нивелируются затраты на 
необходимое оборудование, инструментарий и расходные материалы. 
Интерактивность – созданные «цифровые двойники» системы позволяют 
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не только наблюдать со стороны, подобно презентациям и видео, но и вза-
имодействовать и влиять на среду. Эффект присутствия – вовлеченность 
в процесс виртуальной реальности гораздо выше, чем в видео или презен-
тации. 

Совместно с очевидными преимуществами, применение данного ме-
тода в образовании несёт и ряд существенных недостатков. Во-первых, 
создание виртуальных образовательных сред требует больших объемов 
кадровых и финансовых затрат, вместе с этим закупка и обеспечения 
всеми необходимыми технологиями не менее легки в финансовом плане. 
Во-вторых, использование данных сред в образование требует определен-
ных навыков и квалификации, в связи с чем возникает острая необходи-
мость переподготовки преподавательского состава. И в-третьих, перера-
ботка образовательных программ с включением в планы применение тех-
нологии виртуальной реальности. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что создание виртуальных об-
разовательных сфер с использованием технологии цифровых двойников 
несет положительную динамику. Поскольку в разы повышает качество и 
эффективность обучения на всех его ступенях, начиная с начального и за-
канчивая высшим. Предоставляя ученикам и студентом красочный 
наглядный и практический опыт, улучшая понимание материала и его за-
поминание. Также способствует повышению мотивации к обучению так 
как, внедряет разнообразие и новые возможности. Но с точки зрения реа-
лизации данной технологии есть ряд серьезных финансовых и кадровых 
проблем, которые в данный момент времени являются серьезным барье-
ром для интеграции виртуальной реальности в общее образование. Тем не 
менее данная технология имеет широкую область применения в дополни-
тельном образование, показывая положительные тенденции развития. 
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Аннотация: в рамках исследования изучена тема мотивы вовлечения 
подростков в детские и молодежные общественные движения и объеди-
нения. В ходе исследования были выявлены ведущие мотивы вовлеченно-
сти подростков в социально активную деятельность. Результаты иссле-
дования позволили сформулировать рекомендации для руководителей по 
вовлечению в актив новых участников. 

Ключевые слова: социальная активность, мотив, мотивация, мо-
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На сегодняшний день наиболее важной областью социального поведе-
ния подростков принято считать среду сверстников, так как она отвечает 
основному виду деятельности подросткового возраста. Наиболее эффек-
тивным ресурсом для удовлетворения потребностей в общении со сверст-
никами является внеучебная деятельность. Она подразумевает под собой 
не только занятия в спортивных или творческих кружках и секциях, но и 
социальную активность. 

В данном исследовании под понятием «социальная активность» мы 
будем подразумевать вовлеченность подростка в детские общественные 
организации и движения, волонтёрские, патриотические и творческие 
объединения. Благодаря работе в подобных организациях подросток мо-
жет реализовать свою социальную активность и получить необходимые 
для дальнейшей жизни навыки. 

В последнее время появляется всё больше детских и молодёжных дви-
жений, которые предоставляют для подростков не только досуг и комму-
никацию со сверстниками, но и возможности для личностного развития, 
профессионального самоопределения. Однако, очевидные для взрослых 
преимущества таких организаций, не всегда понятны детям. Перед педа-
гогами и активистами детско-юношеских движений стоит задача выявить 
мотивы подростков для занятия социально-полезной общественной дея-
тельностью. Это позволит эффективнее привлекать подростков в работу 
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детских объединений и стимулировать их занятие социальной активной 
деятельностью. 

Мотивы вовлеченности подростков в социальную активность могут 
зависеть от различных ценностных ориентаций школьника. Д.В. Адамчук 
в своей работе предполагает, что «…мотивы включенности подростков в 
деятельность общественных организаций могут зависеть от личных инте-
ресов, увлечений, убеждений подростка, а также особенностей родитель-
ской семьи (традиции, ценности и т.д.)» [1, с. 4]. 

Необходимо понимать не только откуда у подростков возникает инте-
рес к социальной активности, но и что привлекает их в самой работе об-
щественных организаций. А.В. Григорьев считает, что в подобной дея-
тельности люди ищут «…общение, комфорт, общую активность, творче-
скую активность и социальную полезность» [2, с. 2]. 

Подростки задумываются не только о личной выгоде, но и социальной 
полезности и общей активности. Задача детских объединений – создание 
условий для реализации данных потребностей у подростков. 

Важно определить, что вовлекает современных подростков в социаль-
ной активности и позволяет им продолжительное время заниматься в об-
щественных организациях. Это несёт в себе практическую значимость для 
педагогов и детей, занимающихся привлечением сверстников в социаль-
ную активность. 

Целью нашего исследования являлось выявление основных мотивов 
вовлеченности подростков в социальную активность. 

В работе были использованы следующие методики сбора эмпириче-
ских данных: опрос и методика диагностики компонентов социально ори-
ентированной активности, авторы Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева [3]. 

Выборку исследования составили 118 участников регионального отде-
ления Омской области общественно государственного движения детей и 
молодёжи «Движение Первых» в возраст от 12 до 17 лет. Из них 50 вовле-
чены в деятельность детских и молодёжных движений меньше года, 48 от 
года до двух и 20 три года и более. 

Результаты методики диагностики компонентов социально ориенти-
рованной активности, авторы Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева представ-
лены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Преобладающие компоненты социально- 
ориентированной активности у подростков 

 
У опрошенных преобладает выраженность поведенческого компо-

нента, он преобладает у 50% подростков. Поведенческий компонент по-
могает подростку понимать точки зрения других людей, выполнять по-
ставленные цели и осознавать важность организации в реализации соб-
ственного потенциала. 

Наименее выраженным является когнитивный компонент, он преобла-
дает у 18% опрошенных. Когнитивный компонент отвечает за возмож-
ность заранее обдумывать свои слова и действия, понимать уместность 
использования их в определенном месте или соотносить с собственной 
принадлежностью к определенной группе. 

Авторы методики отмечают взаимосвязь между поведенческим и ко-
гнитивным компонентами. Причина таких показателей может быть обу-
словлена структурой работы с подростками в детских общественных объ-
единениях, большинство подростков регулярно выполняет ряд поруче-
ний, а планируют и создают новые продукты единицы. 

Мотивационный компонент подразумевает желание помогать другим, 
способность замечать потребности окружающих в посторонней помощи, 
активное участи в мероприятиях с другими коллективами и необходи-
мость быть полезным обществу. Мотивационный компонент преобладает 
у 49% подростков, что обуславливается волонтёрским характером соци-
ально-активной деятельности в детских общественных объединениях. 

У 32% опрошенных преобладает эмоционально-статусный компонент, 
свойственный для социальной активности в целом. Эмоционально-статус-
ный компонент связан с потребностью в формировании новых эмоцио-
нальных связей с людьми, постоянное общение и дружбу. Также важно 
общение с «нужными» людьми и повышение собственного социального 
статуса. 

Помимо методики диагностики компонентов социально ориентиро-
ванной активности, подросткам был предложен открытый вопрос «Что 
вас привлекает в деятельности детского движения?». Из 118 опрошенных 
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42% ответили, что их привлекают новые знакомства и общение, 29% вы-
делили мероприятия движения, 25% привлекают открывающиеся благо-
даря движению возможности (респонденты не уточняют какие именно), 
24% подросткам нравится получать и развивать свои знания и навыки, 
17% опрошенных привлекают поездки в разные города России и путёвки 
в детские центры за счёт движения. 16% человек испытывают необъясни-
мую симпатию к движению и просто безусловно разделяют его идеоло-
гию и восхищаются атмосферой, для 8% опрошенных важны эмоции, ко-
торые они получают, занимаясь активной деятельностью, 7% ответов 
были посвящены самопознанию и саморазвитию, ещё 7% человек расска-
зали, что им нравится получать награды, подарки и сувенирную продук-
цию с символикой организации. Для 5% подростков является привлека-
тельной возможность делиться собственным опытом с другими, 4% опро-
шенных нравится влиять на будущее страны, так же 4% интересует волон-
тёрство и помощь другим людям и для ещё 4% важна поддержка от педа-
гогов и наставников. В остальном по 3% подростков выделяют возмож-
ность социализации и профориентации при работе в детском обществен-
ном движении, для 2% подростков привлекательна возможность 
научиться выступать на публике или сцене. 

В ходе исследования мотивов вовлеченности в социальную деятель-
ность у действующих активистов Российского Движения детей и моло-
дежи «Движение Первых» было выявлено, что социально-активная дея-
тельность привлекает успешных в других сферах деятельности подрост-
ков или стимулирует их к достижению успеха. Чаще всего в движение 
подростки вступают в поисках новых социальных контактов и друзей. В 
первый год участия в движении у большинства активистов преобладают 
личностные мотивы, связанные с их собственными желаниями и потреб-
ностями. Начиная свою социально-активную деятельность, подростки 
стремятся помогать другим людям и обществу, они готовы жертвовать 
своими силами и свободным временем. При этом школьники стремятся 
реализовать свои амбиции и детских общественных объединениях. Участ-
вуя в мероприятиях и выполняя задания в движении, подростки зарабаты-
вают авторитет и собирают портфолио, на основании которого они могут 
достигать поставленных целей, связанных с социальной активностью и 
дельнейшими профессиональными притязаниями школьников. 

С опытом участия в детских общественных объединений начинают за-
крываться потребности, которые изначально вовлекали подростков в со-
циально-активную деятельность, они уже не ищут новых друзей, а сохра-
няют привычный круг, мыслят не собственными интересами, а интере-
сами коллектива. Также у подростков развиваются лидерские качества и 
четче формируется представление о целях занятия социальной активно-
стью. Возрастает ощущение сопричастности к крупной и значимой орга-
низации, повышаются престижные мотивы. 

По результатам проведённого исследования можно сделать вывод, что 
социальная активность, а именно работа в детских и молодёжных обще-
ственных организациях привлекает подростков, которые уже успешны во 
многих областях или стремятся к этому, хотят завести новые знакомства 
и готовы к работе в команде, для них важно быть частью значимой орга-
низации. Такие организации и движения могут дать активным подросткам 
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то, чего им не хватает в семье или в ходе общеобразовательного процесса: 
признание, яркие эмоции, внимание, поддержку, друзей и успех с его ат-
рибутами: награды, путешествия, личностный рост. Так же для подрост-
ков очень важно чувство сопричастности к чему-то важному, а значит и 
ощущение собственной важность, к тому же для некоторых это возмож-
ность занять лидирующую позицию. Многие из участников детского дви-
жения, в ходе вовлеченной работы начинают задумываться о собственном 
будущем, закладывают основу своего мировоззрения. Именно поэтому 
очень важно влияние старших наставников на формирование мышления 
подрастающего поколения. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в современной молодежной культуре особую важность 
приобретает сочетание традиций и инноваций в развитии творческой и 
досуговой деятельности. 

Традиции играют важную роль в формировании культурного насле-
дия, а также передаче её из поколения в поколение. Примеры традицион-
ных видов досуга и творчества служат отличным доказательством 
этого явления. 

Однако молодежь также стремится к использованию современных 
технологий и подходов в своей культурной деятельности. Современные 
тенденции и инновации имеют важное значение для развития молодеж-
ной культуры. Успешные примеры сочетания традиций и инноваций мо-
гут служить вдохновением для развития культурной жизни молодежи. 
Благодаря балансу между традициями и инновациями возможно 
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достижение наибольшей эффективности и успеха в творческой и досу-
говой сфере. 

Ключевые слова: молодежь, технологии, культурная деятельность, 
традиции, инновации, современные тенденции. 

Молодежная культурная жизнь прочно связана с традициями и инно-
вациями. Эти два аспекта взаимодополняют друг друга, придавая разно-
образие и богатство культурному опыту нового поколения. Традиции 
наиболее кратко определяются как передающиеся от поколения к поколе-
нию и длительно сохраняющиеся элементы культуры (Кравченко, 2000. 
С. 577). Традиции представляют собой накопленный опыт, ценности и 
обычаи предыдущих поколений. Они передаются из поколения в поколе-
ние и являются основой для формирования культурной идентичности. В 
то же время инновации открывают новые возможности для самовыраже-
ния и творчества молодежи. Они позволяют приспосабливаться к изменя-
ющемуся миру и вносить свой вклад в формирование современной куль-
туры. 

Сегодня молодежь сталкивается с огромным объемом информации, 
разнообразными культурными влияниями и технологическими новше-
ствами. Это создает уникальные возможности для объединения традиций 
и инноваций. Сохранение и передача традиций помогают сохранить связь 
с прошлым, уважение к культурному наследию и обогатить личный опыт. 
В то же время использование инноваций позволяет молодежи экспери-
ментировать, создавать новые формы искусства, развивать свои таланты 
и находить уникальные способы самовыражения. 

Традиции играют неизмеримо важную роль в формировании культур-
ного наследия, поскольку они являются накопленным опытом, ценно-
стями и обычаями, передаваемыми из поколения в поколение. Они помо-
гают сохранять уникальные черты культуры определенного народа, реги-
она или сообщества, а также способствуют формированию культурной 
идентичности. Благодаря традициям люди могут ощутить связь с про-
шлым, понять свое место в мире и уважать культурное наследие своих 
предков. 

В.Е. Триодин считает, что «досуг следует рассматривать как форму 
любительской деятельности, психологически воспринимаемую как удо-
вольствие, а субъективно оцениваемую как высшую ценность» [1, c. 152] 
Среди молодежи существует множество традиционных видов досуга и 
творчества, которые передаются из поколения в поколение. Например, это 
может быть народное пение и танцы, ремесла и рукоделие, народные игры 
и обряды, фольклорные выступления и праздники. Молодежь может ак-
тивно участвовать в сохранении и развитии этих традиций, а также созда-
вать новые формы досуга и творчества, основанные на старых обычаях. 

Передача традиций из поколения в поколение имеет огромное значе-
ние для сохранения культурного наследия и укрепления связей между раз-
ными поколениями. Когда молодежь учится и принимает традиции своих 
предков, она сохраняет ценности и обычаи, которые помогают ей лучше 
понять свое прошлое и формировать свою личность. Передача традиций 
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также способствует развитию уважения к культурному наследию и созда-
нию общности внутри сообщества. 

В современной молодежной культуре взаимодействие традиций и ин-
новаций становится все более значимым и актуальным. Молодежь стре-
мится сохранить и уважать старые традиции, одновременно адаптируя их 
под современные реалии. Например, на молодежных фестивалях и кон-
цертах можно заметить элементы народных танцев или песен, однако они 
представлены в новом исполнении и современном контексте. Это позво-
ляет сохранить связь с прошлым, сохраняя при этом актуальность и инте-
рес для современного поколения. 

Одним из преимуществ сочетания традиций и инноваций в творческой 
деятельности является сохранение и передача культурного наследия. Ко-
гда традиционные формы и интерпретации обогащаются новыми фор-
мами и идеями, это создает возможность оживить и обновить культурное 
наследие. Кроме того, подобный подход способствует развитию креатив-
ности и самовыражения, объединяя наилучшие аспекты прошлого с со-
временными тенденциями и технологиями. Наконец, сочетание традиций 
и инноваций привлекает более широкую аудиторию и способствует попу-
ляризации культурного наследия. 

Чтобы развивать культурное наследие и сохранить баланс между тра-
дициями и инновациями, важно уважать и использовать старые традиции 
в современном контексте. Здесь ключевую роль играет открытость к но-
вым идеям и технологиям, которые могут оживить и обогатить традици-
онные формы и выразить их в новом свете. Кроме того, следует учитывать 
потребности и интересы современного поколения, чтобы культурное 
наследие оставалось живым и актуальным. Поддержание баланса между 
традициями и инновациями поможет развить культурное наследие, не 
утрачивая его ценностей и оригинальности. 

Примеры успешного сочетания традиций и инноваций. 
1. «Молодежный фестиваль традиционной культуры и современного 

искусства» в Японии: данный фестиваль объединяет молодых художни-
ков и мастеров традиционных ремесел с целью создания современных 
произведений искусства, вдохновленных японской культурой. Участники 
проекта используют традиционные техники и материалы, однако экспе-
риментируют с формами и стилями, что придает произведениям уникаль-
ность японского наследия и привлекает внимание молодого поколения. 

2. «Молодежный хореографический проект «История в движении» в 
России: данный проект объединяет молодых танцоров и хореографов для 
создания спектаклей, где сочетаются элементы народных танцев с совре-
менными танцевальными направлениями. Участники проекта изучают 
традиционные танцы и обычаи различных регионов России, однако ин-
терпретируют их в новом контексте, используя современные хореографи-
ческие приемы. 

Сделав выводы, можно заключить, что в развитии культурной жизни 
молодежи необходимо сохранять баланс между традициями и инноваци-
ями. Сохранение и передача наследия своего народа помогают укоре-
ниться в истории и культуре, а также формируют ощущение принадлеж-
ности и собственной идентичности. Однако в наше современное время, 
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где технологии и модные тенденции изменяются стремительно, важно 
быть открытым для новых идей и форм самовыражения. 

Именно сочетание традиций с инновациями позволяет молодым лю-
дям сохранить связь с прошлым и вместе с тем выразить свое видение 
мира через современные творческие подходы. Подобный подход способ-
ствует разнообразию и обогащению культурного наследия, а также сти-
мулирует развитие креативности, самовыражения и самореализации у мо-
лодого поколения. 

Поэтому чрезвычайно важно поддерживать молодых людей в их изу-
чении традиций, культурного наследия и искусства, тем самым поддер-
живая их творческие эксперименты и инновационные проекты. Только в 
таком сбалансированном сочетании прошлого и будущего молодежь смо-
жет развиваться гармонично и вносить свой вклад в многообразие куль-
турного мира. 
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ПРОБЕЛЫ В ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ИСТОКОВ  
ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению современных проблем 
среднего и высшего образования. Автор обращает внимание на проблему 
совмещения в образовательном процессе высшей школы обучения и вос-
питания как непременного условия повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся. Неопределенная современная среда, 
процессы непрерывной трансформации образования, все эти проблемы и 
другие вызывают огромное количество разногласий в образовательном 
процессе. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, система об-
разования, саморазвитие обучающегося, саморазвитие преподавателя, 
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К своему великому сожалению, нынешняя система образования претер-
певает колоссальное количество проблем, возникших еще с начала станов-
ления философских взглядов. Так, например, под предметом филосо-
фии А.П. Огурцов понимает «сопоставление различных концепций образо-
вания, рефлектируя над их основаниями, выявляя основания каждой из них 
и подвергая их критическому анализу, находить предельные основания 
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образовательной системы и педагогической мысли, которые могут служить 
почвой для консенсуса столь разноречивых позиций» [5, с. 22]. 

Соединяя познавательные ресурсы философии, юриспруденции, со-
циологии, психологии, антропологии и других отраслей знания, филосо-
фия права изучает правовые феномены в широком культурно-историче-
ском контексте [3, с. 172–176]. 

Хочется уделить особое внимание проблемам школьного и высшего 
образования. Должно ли быть оно платным? Имеют ли родители право 
выбора? Ответ: «Да, имеют!» а что мы хотим получить за свои деньги? 

Если мы будем рассматривать издержки среднего образования, то в 
первую очередь, уделим внимание качеству образования. Еще со времен 
советского образования в наших умах остались зачатки такого устрой-
ства, что при хорошей учебе, ты получаешь свой багаж знаний, диплом и 
устраиваешься на работу. Но в наше время эта система уже не работает. 
Актуальность диплома уже теряется и не является гарантом твоего буду-
щего. 

На сегодняшний день мы имеем право выбора, и заключая договор с 
частной школой, требуем от учителей качественно- изученного материала 
для детей. В отличие от муниципальной, в частной школе количество уче-
ников варьируются от 10–15. Соответственно, ученикам уделяется 
больше индивидуального времени. Контроль качества знаний будет под-
веден единым государственным экзаменом. Успех сдачи экзамена будет 
подведен не количеством баллов выпускников, а от того, сколько школь-
ников пройдет пороговое значение «удовлетворительно». Последствия 
существующей системы образования на лицо. 

Проблема кризиса школьной системы образования кроется в самом пе-
дагогическом процессе. Ввиду несоответствия высокого темпа развития 
общества и слишком медленным развитием школы, его технологического 
развития, педагогической несовершенственностью, а также низким уров-
нем психологического воспитания молодежи. 

Процесс обучения должен представлять собой симбиоз обучения и 
воспитания, к сожалению, в нынешнее время мы имеем явные пробелы в 
этом, так как приоритет отдается к развитию методик обучения в целях 
повышения конкурентоспособности выпускников. Такие моменты под-
вергают нас к негативным последствиям как для саморазвития личности, 
так и для развития общества в целом. 

Высокие жесткие стандарты образования приводят к тому, что ответ-
ственность обучения также возлагается на родителей учеников, посред-
ством увеличения домашней (внеклассной) работы. Соответственно, про-
ведение мер по контролю их выполнения. Нынешние реалии подвергают 
систему образования ограничивать себя в более жестких рамках, при этом 
тормозя весь образовательный процесс. 

Уделяя особое внимание воспитательному процессу и психологиче-
ской обстановке во время обучения, окажет положительное воздействие 
на способность учеников к восприятию процесса и желанию учиться. Это 
также является острой проблемой нынешнего времени. 

Так, по мнению Р.Ф. Степаненко, постановка проблем правового вос-
питания в социально-философском дискурсе позволяет выявить 



Издательский дом «Среда» 
 

48      Образование, инновации, исследования  
как ресурс развития сообщества 

глубинную причинность современных процессов дезориентации право-
воспитательных тенденций. Анализируя состояние неопределенности, 
турбулентности, отчужденности отечественного правосознания, детерми-
нированных политикой деидеологизации постсоветского периода, выяв-
ляются симптоматические явления духовно-нравственного искажения 
российских правовых ценностей, сформированных предшествующими 
столетними эпохами. Особенно восприимчивым к «впитыванию» чуждых 
российскому мировоззрению идей и идеалов является поколение моло-
дежи [4, с. 24–27]. 

Школа является основой и базой умственного развития ребенка. Перед 
нами также стоит вопрос и дальнейшего высшего образования. С учетом 
существующих реалий, и минимально критическим количеством бюджет-
ных средств, мы делаем выбор на договорную форму учебного процесса в 
высших учебных заведениях. И тут уже встает право выбора человека, 
прийти и отрабатывать свои уплаченные деньги, получать достойное обра-
зование и знания, или, напротив, ничего не делать. В отличие от США, сто-
имость за одну лекцию в 100–200 $, студенты не позволяют себе пропускать 
отведенные часы. Получается, когда люди платят, они это ценят. След-
ствием, к сожалению, будет являться высокий уровень достатка семьи. 

По мнению М.Д. Щелкунова и Е.М. Николаева «Нынешнее общество 
нуждается не в образованности, а в профессиональной обученности, поз-
воляющей на соответствующем уровне успешно функционировать авто-
номным общественным элементам и связям;.. можно быть хорошим спе-
циалистом в узкой профессиональной области и оставаться при этом не-
образованным человеком» [6, с. 62–68]. 

Для стимулирования личностного развития и саморазвития обучаю-
щихся высшее образование должно быть сопряжено с формированием 
фундаментальной картины мира, включающей в себя ценностную Идею, 
которая будет стимулом для такого развития. Ее выработка, обоснование, 
признание и распространение являются первостепенной задачей, без ре-
шения которой преодолеть проблему личностного развития в образова-
нии будет крайне затруднительно. 

Также мы не можем не согласиться с мнением Р.Ф. Степаненко, что 
«для достижения поставленных целей обеспечения устойчивого самораз-
вития студентов ставит перед преподавательской кооперацией ряд задач, 
без которых не представляется возможным без саморазвития педагога, 
процесс которого на современном этапе сопряжен с преодолением мно-
жества препятствий (увеличением базовой нагрузки, бюрократическими 
обременениями работы преподавателя и др.)» [2, с. 5–12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная картина мира, 
увеличение объёма информации, скорость технологического развития, 
проблемы глобализации ставят перед нами задачу реагировать на данные 
вызовы. 

При этом совершенно справедливо в современной научной литературе 
поставлена проблема выработки правовой политики в сфере обеспечения 
личностного развития, от решения которой во многом будут зависеть эф-
фективность и системный характер мер, принимаемых в рамках единого 
процесса обучения и воспитания, направленных на создание прочного 
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фундамента правокультурного развития личности студента и преподава-
теля [1, с. 51–54]. 
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Современные подходы к корпоративному обучению отличаются раз-
нообразием и гибкостью [1]. Они включают в себя цифровые платформы, 
онлайн-курсы, интерактивные методы и игровые элементы, которые де-
лают процесс обучения более эффективным и увлекательным [2]. Персо-
нализация и адаптация обучающих программ к индивидуальным потреб-
ностям сотрудников позволяют достигать высоких результатов и способ-
ствуют долгосрочному развитию кадрового потенциала. 
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Цель данной статьи – рассмотреть основные направления развития си-
стем корпоративного обучения, их значение для компании и ключевые 
тенденции в этой области. Мы проанализируем преимущества и недо-
статки различных методов обучения, их влияние на эффективность ра-
боты сотрудников и конкурентоспособность организации. Кроме того, бу-
дет уделено внимание стратегическим аспектам управления корпоратив-
ным обучением, которые позволяют компаниям достигать устойчивого 
роста и успешно адаптироваться к изменениям внешней среды. 

Корпоративное обучение – это систематический и организованный 
процесс, посредством которого организации облегчают приобретение 
знаний, навыков и способностей сотрудниками для выполнения своих те-
кущих и будущих ролей и достижения организационных целей [3]. 

Направления развития системы корпоративного обучения. 
1. Цифровизация и онлайн-обучение. Одним из основных направлений 

развития является цифровизация процесса обучения. Внедрение онлайн-
платформ, вебинаров и виртуальных классов позволяет обеспечивать до-
ступ к обучающим материалам в любое время и в любом месте. 

2. Персонализация обучения. Персонализированный подход к обуче-
нию становится все более популярным. Разработка индивидуальных про-
грамм обучения, учитывающих потребности и способности каждого со-
трудника, позволяет добиться более высоких результатов. 

3. Геймификация процесса обучения. Внедрение игровых элементов в 
процесс обучения способствует повышению мотивации сотрудников и во-
влеченности в процесс. Игры, конкурсы, системы вознаграждений и рей-
тингов помогают сделать обучение более интересным и захватывающим, 
что ведет к лучшему усвоению материала. 

4. Обучение на рабочем месте. Одним из эффективных методов явля-
ется обучение на рабочем месте (on-the-job training). Этот метод позволяет 
сотрудникам получать практические навыки непосредственно в процессе 
выполнения своих рабочих обязанностей. 

5. Интерактивные технологии и виртуальная реальность. Использова-
ние интерактивных технологий и виртуальной реальности открывает но-
вые возможности для корпоративного обучения. Виртуальные симуляции 
позволяют моделировать различные рабочие ситуации и тренировать со-
трудников в безопасной и контролируемой среде. 

6. Оценка и анализ эффективности обучения. Важно не только прово-
дить обучение, но и регулярно оценивать его эффективность. Использова-
ние различных методов оценки, таких как тестирование, опросы, анализ 
производительности и обратная связь от сотрудников, помогает выявлять 
сильные и слабые стороны программ обучения и вносить необходимые 
коррективы. 

Эффективное корпоративное обучение способствует повышению про-
изводительности труда, улучшению качества работы и снижению текуче-
сти кадров [4]. Сотрудники, регулярно проходящие обучение, становятся 
более компетентными и уверенными в своих силах, что положительно 
влияет на их мотивацию и лояльность к компании [2]. 

Система корпоративного обучения включает в себя определенные про-
цессы и структуры, обеспечивающие управление этими процессами. 
Виды корпоративного обучения, которые стали естественными и 



Социальные процессы и образование 
 

51 
 

традиционными еще во времена плановой экономики, в настоящее время 
нуждаются в значительном совершенствовании [5]. 

Индивидуальные учебные планы и программы, разработанные зара-
нее, являются основой планового систематизированного корпоративного 
обучения сотрудников на протяжении всей их профессиональной деятель-
ности. Учебные и методические материалы (учебные пособия, рабочие 
тетради, обучающие средства, диагностические материалы и т. д.) играют 
ключевую роль, определяя успешность, результативность и экономиче-
скую эффективность корпоративного обучения. 

Корпоративное обучение имеет ряд преимуществ. Стратегически оно 
направлено на цели и задачи предприятия с учетом его специфики. Для 
персонала обучение ориентировано на конкретные группы сотрудников и 
доступно всем категориям работников. В системе управления персоналом 
корпоративное обучение улучшает качество программ оценки, обучения 
и развития сотрудников, оптимизирует ресурсы и временные затраты, а 
также предусматривает регулярный мониторинг учебных курсов. 

Карьерные планы и индивидуальные планы повышения квалификации 
являются основополагающими элементами корпоративного обучения, 
расширяющими его понимание и значимость. На рисунке 1 изображены 
виды корпоративного обучения. 

 
Рис. 1. Основные виды корпоративного обучения 

 
Развитие системы корпоративного обучения требует внедрения инно-

вационных подходов, таких как цифровизация, персонализация, игровые 
элементы и использование интерактивных технологий. Эти методы не 
только повышают мотивацию и вовлеченность сотрудников, но и позво-
ляют более эффективно и гибко адаптировать обучение к индивидуаль-
ным потребностям каждого работника. 

Эффективное корпоративное обучение способствует повышению про-
изводительности труда, улучшению качества работы и снижению текуче-
сти кадров. Компании, которые вкладывают ресурсы в развитие своих 
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сотрудников, получают значительные преимущества в виде более компе-
тентного, мотивированного и лояльного персонала. Это, в свою очередь, 
обеспечивает устойчивое развитие и конкурентоспособность организации 
на рынке. 
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Аннотация: в статье автор знакомит с результатами эксперимен-

тального исследования использования метода проекта в формировании 
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Результаты исследования, основанные на выделенных критериях оцени-
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лиц, рисунка и выводов. Эффективность проведенной работы по обога-
щению экологических представлений дошкольников с включением детей в 
совместную проектную деятельность доказана количественными пока-
зателями экспериментальной работы. 
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представления, экологическое воспитание, экологическое образование. 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам безопасно-
сти окружающей среды и экологическому образованию человека. Особое 
значение придается дошкольному образованию, которое играет ключе-
вую роль в формировании экологического мировоззрения у детей. Мно-
гие исследователи подчеркивают необходимость раннего знакомства де-
тей с природой и развития их понимания окружающего мира. Развитие 
научно-технического прогресса постоянно требует обновления педагоги-
ческих знаний об экологических представлениях, экологической культуре 
детей дошкольного возраста, поэтому, несмотря на разнообразные разра-
ботки по формированию экологических представлений у детей этого воз-
раста, поиск эффективных методов и технологий продолжается. Одной из 
таких технологий рассматривается проектная деятельность, которая по-
могает детям расширить, уточнить и систематизировать экологические 
знания, а также приобрести умения и навыки в установлении причинно-
следственных связей. 

Целью данной работы в рамках нашего исследования является пока-
зать использование метода проекта как эффективного средства 
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формирования экологических представлений у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Теоретико-методологическую основу нашей работы составили си-
стемный и культурологический подходы, согласно которым глубокое по-
нимания проблем экологии среди дошкольников играет существенную 
роль в их будущем отношении к окружающей среде и воспитании созна-
тельного отношения к сохранению природных ресурсов. 

Экологические представления у детей дошкольного возраста – это 
представления, характеризующие зависимости, связи, которые суще-
ствуют в природе объективно, о взаимосвязях между природными объек-
тами и в процессе взаимодействия между человеком и природой [2]. 

Существует множество методов формирования экологических пред-
ставлений у дошкольников, остановимся подробнее на методе проекта. 
Метод проекта представляется эффективным и потому, что он позволяет 
обеспечить непосредственное, обоснованное в экологическом отношении 
взаимодействие дошкольника с природной средой. Так, экологически 
ориентированные проекты, по замечанию И.В. Цветковой, «способ-
ствуют развитию у дошкольников эмпатической чувствительности, эсте-
тического вкуса и эмоциональной сферы» [4]. 

Н.Е. Веракса полагает, что ценным свойством для дошкольника явля-
ется формирование у него ряда проектно-исследовательских умений и 
навыков в ходе включения в совместную проектную деятельность. Это 
способствует формированию таких умений, как: 

«1) обнаружить экологическую диллему; 
2) без помощи других находить правильное и верное решение; 
3) избирать из наличествующих методов более подходящий и опера-

тивно его применять; 
4) без помощи других разбирать приобретенные итоги» [1, с. 23]. 
Для определения эффективности формирования экологических пред-

ставлений у детей с помощью метода проектов нами выделены следую-
щие критерии оценивания: 

− представления о растениях, 
− представления о животных, 
− представления о временах года и сезонных изменениях в природе, 
− представления о нравственном поведении в природе. 
Данные критерии были использованы нами в исследовательской части 

работы. В соответствии с поставленными исследовательскими задачами 
проводилась опытно-экспериментальная работа в три этапа. На констати-
рующем этапе выявляли уровень сформированности у детей старшего до-
школьного возраста экологических представлений. Выборка составила 46 
старших дошкольников (по 23 человека в экспериментальной и контроль-
ной группах), в качестве базы исследования выступали старшие группы 
«Ромашки» и «Вишенки» МБДОУ «Детский сад «Березка» села Туим Рес-
публики Хакассия. 

Исследование сформированности экологических представлений про-
водилось с каждым ребенком индивидуально через беседы, а также с при-
менением методики, разработанной авторами П.Г. Саморуковой, 
Л.М. Маневцовой, Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Марковой [2; 3]. 

Результаты уровня сформированности экологических представлений у 
старших дошкольников экспериментальной и контрольной групп пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. 



 

Таблица 1 
Результаты констатирующей (первичной) диагностики уровня сформированности экологических представлений  

у детей экспериментальной группы 

Уровни 
Представления о мире 

растений 
Представления о мире 

животных 
Представления  
о временах года 

Представления  
о нравственном  

поведении в природных 
условиях 

Среднее  
значение 

чел % чел % чел % чел % %
высокий 10 44 6 26 7 30 8 35 34
средний 12 52 13 57 14 61 12 52 55
низкий 1 4 4 17 2 9 3 13 11
Итого 23 100 23 100 23 100 23 100 100

Таблица 2 
Результаты констатирующей (первичной) диагностики уровня сформированности экологических представлений  

у детей контрольной группы 

Уровни 
Представления о мире 

растений 
Представления о мире

животных 
Представления  
о временах года 

Представления о 
нравственном  
поведении  

в природных условиях 

Среднее  
значение 

чел % чел % чел % чел % %
высокий 11 47 6 26 8 35 7 30 35
средний 10 44 14 61 12 52 14 61 54
низкий 2 9 3 13 3 13 2 9 11
Итого 23 100 23 100 23 100 23 100 100
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Согласно приведенным данным, уровень средних значений сформиро-
ванных представлений у детей ЭГ и КГ примерно одинаков. Все показа-
тели у большинства детей находятся на среднем уровне развития. Отме-
тим, что низкий уровень встречается у меньшинства детей. Особое вни-
мание при общей характеристике группы обращают на себя те дети, у ко-
торых по всем или по большинству критериев наблюдаются низкие пока-
затели. 

Далее кратко представим содержание опытно-экспериментальной ра-
боты по формированию экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Проектная деятельность детей дошкольного возраста, направленная на 
формирование знаний о природе, осуществляется по общему календарно-
тематическому плану, т. е. учитывается принцип комплексно-тематиче-
ского планирования, который позволяет проводить педагогическую ра-
боту с детьми на основе единой темы в течение 2–3 недель. 

Предлагалась работа над следующими проектами: «Сохраним при-
роду родного края», «Мир животных. Взаимосвязи в природе: зачем и по-
чему?», «Комнатные растения – наши зеленые друзья». Проектная дея-
тельность детей организовывалась под руководством педагога. Каждая 
тема детского проекта предполагала интеграцию содержания образова-
тельных областей (социально-коммуникативного развития, познаватель-
ного развития, речевого развития) и разных видов детской деятельности 
(познавательной, исследовательской, трудовой, изобразительной, комму-
никативной). 

Реализованные проекты с использованием игровых технологий, благо-
даря целенаправленной и систематически организованной деятельности 
способствовали формированию у детей дошкольного возраста полных и 
осознанных экологических представлений и знаний, развитию положи-
тельных чувств и отношений к природе, готовности осуществлять приро-
доохранительную деятельность, трудовые действия по уходу за комнат-
ными растениями – всего того, что составляет основы экологического об-
разования дошкольников. 

С целью определения степени эффективности проведенной нами ра-
боты мы осуществили контрольный этап эксперимента, на котором про-
веряли уровни сформированности у детей среднего дошкольного возраста 
экологических представлений, а также проанализировали общее состоя-
ние методического сопровождения экологического образования дошколь-
ников в дошкольной организации после проведения формирующего этапа 
эксперимента. 

Повторная диагностика проводилась с использованием тех же стан-
дартизированных методик, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Приведем сравнительные результаты проведенных диагностических 
срезов на констатирующем и контрольном этапах в обеих группах. Ре-
зультаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительные результаты исследования уровня  

сформированности экологических представлений у детей обеих групп  
на констатирующем и контрольном этапах 

 
Анализ полученных данных на рисунке 1 свидетельствует о том, что 

уровень экологических представлений у детей контрольной группы прак-
тически не изменился. Увеличение высокого уровня экологических пред-
ставлений на 2% и уменьшение низкого уровня на 1% мы связываем с 
проводимой в рамках образовательной программы воспитательно-образо-
вательной деятельностью, включающей решение задач экологического 
образования. При этом в экспериментальной группе изменения более зна-
чительны: высокий уровень сформированности экологических представ-
лений увеличился у детей в целом на 12%, тогда как низкий уровень зна-
ний сократился почти вдвое, т.е. на 5%. Таким образом, на контрольном 
этапе эксперимента произошли изменения по сравнению с констатирую-
щим этапом как в ЭГ, так и в КГ. Однако характер этих изменений позво-
ляет утверждать, что целенаправленная деятельность, осуществленная 
нами на формирующем этапе эксперимента, привела к значительному 
улучшению сформированности экологических представлений у детей, 
т.е. применение метода проекта оказалось эффективным. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье проведён обзор методик по изучению понима-
ния и воспроизведения текстов младшими школьниками следующих нозо-
логических групп: с нарушениями слуха (слабослышащие), с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ДЦП) и с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР). 

Ключевые слова: текстовая информация, восприятие текстовой ин-
формации, воспроизведение текстовой информации, ограниченные воз-
можности здоровья, ОВЗ, слабослышащие обучающиеся, обучающиеся с 
детским церебральным параличом, ДЦП, обучающиеся с тяжёлыми 
нарушениями речи, ТНР. 

Восприятие и воспроизведение текстов является предметом изучения 
лингвистики, психологии, психолингвистики, педагогики и специальной 
педагогики. Изучением данной темы занимались А.А. Брудный, Л.С. Вы-
готский, Л.П. Доблаев, Т.М. Дридзе, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, А.Н. Славская, Р.М. Фрумкина и др. 

Доказать или показать другому, что понимание произошло, далеко не 
просто. «Трудности связаны с тем, что эмоциональные смыслы и пережи-
вания трудно вербализуются, они как бы сопротивляются концептуализа-
ции, своему понятийному оформлению» [1]. 

В настоящей статье мы рассматриваем методики для изучения особен-
ностей восприятия и воспроизведения текстовой информации обучающи-
мися разных нозологических групп: детьми с нарушениями слуха (сла-
бослышащие), детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(ДЦП), детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

Методика для детей с нарушениями слуха (слабослышащие) 
Любимов М.Л. [3] 

Ход проведения. 
Данное исследование состоит из трёх серий. 
1 серия направлена на изучение особенностей восприятия и понимания 

лексических и синтаксических единиц, взятых из текста: 
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− восприятие и понимание слов, относящихся к разным категориям – 
имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

− восприятие и понимание значений грамматических форм слов, син-
таксических конструкций словосочетаний. 

Оценка результатов 
Критерии оценки: количество ошибок, характер допускаемых ошибок. 
2 серия направлена на изучение особенностей письменного изложения 

текста. 
Оценка результатов 

Критерии оценки: 
− особенности реализации цельности; 
− особенности реализации связности; 
− особенности реализации развёрнутости; 
− особенности реализации структурной организации; 
− особенности реализации языкового оформления. 
3 серия направлена на проверку особенностей усвоения и интерпрета-

ции детьми различных видов текстовой информации. При этом решается 
задача: «исследовать возможности репродуцирования текста и интерпре-
тации текстовой информации» [3]. 

Методика для детей с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

Токарева Н.Г. [5] 
Ход проведения. 
Экспериментатор читает текст рассказа (дважды). Ребёнок прослуши-

вает. 
Уточняются непонятные слова и выражения. 
Пересказ прослушанного текста. 
Ответы на вопросы по тексту рассказа. 

Оценка результатов 
Параметры оценки: 
− «понимание первичного текста; 
− полнота передачи содержательной информации текста; 
− поверхностная и глубинная связность вторичного текста; 
− языковая правильность вторичного текста» [5]. 
По каждому из указанных параметров происходит выделение уровней 

развития языковой компетенции у обучающихся с ДЦП. При описании 
уровней развития языковой компетенции учитываются следующие пока-
затели: 

− «особенности овладения ребёнком категориями и единицами языка, 
правилами их анализа и синтеза; 

− наличие в опыте ребёнка образов определённых ситуаций действи-
тельности, отражённых в текстах; 

− возможность актуализировать имеющиеся знания и представления 
об окружающей действительности и на их основе анализировать содержа-
ние текста; 

− анализировать содержание текста при отсутствии в жизненном 
опыте соответствующих знаний и представлений» [5]. 
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Методики для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
1. 

Коваленко О.М. [2] 
Цель: определение эффективности лингвистических средств анализа 

событий повседневной жизни, изображённых на сюжетных картинах, для 
вербализации этих событий учащимися 3–4 классов с ТНР: 

− в искусственных условиях поэтапного обучения; 
− в естественных условиях – самостоятельной, спонтанной речи. 
Исследование включает 5 этапов. 
1 этап проводится отбор речевого материала при обследовании нор-

мально развивающихся учащихся. 
Задание: составить рассказы по сериям сюжетных картин 
− 3 класс – сюжеты: «Белка», «Волки», «Гроза», «Под лёд»; 
− 4 класс – сюжеты: «Лягушка-путешественница», «Барсук», «Под 

лёд». 
По результатам этого этапа исследования компонуются обобщённые 

варианты рассказов, которые наиболее полно отражают содержание ука-
занных сюжетов. 

2 этап (констатирующий эксперимент) проводится составление рас-
сказов по указанным сериям сюжетных картин с учащимися 3 – 4 классов 
с ТНР. 

3 этап (формирующий эксперимент – 1 серия). 
Задание: дополнить рассказы, составленные на 1 этапе нормально раз-

вивающимися учащимися. 
Ход проведения. 
Учащимся с ТНР предлагаются бланки с обобщённым вариантом пе-

ресказа содержания, между всеми словами – пропуски. 
Ребёнок читает рассказ с опорой на серию сюжетных картин и встав-

ляет подходящие по смыслу слова. 
4 этап (формирующий эксперимент – 2 серия). 
Задание: дополнить рассказы, составленные на 1 этапе нормально раз-

вивающимися учащимися. 
Ход проведения. 
Учащимся с ТНР предлагаются бланки с обобщённым вариантом пе-

ресказа содержания. Однако в данном случае на бланках подчёркнуты ме-
ста пропусков, которые соответствуют обобщённому варианту рассказов 
нормально развивающихся учеников. 

5 этап (формирующий эксперимент – 3 серия). 
Задание: пересказать данные рассказы с учётом дополнений, которые 

ученики сделали на предыдущих этапах исследования. 
Оценка результатов 

Оценка производится по итогам каждого этапа. Это исключает необ-
ходимость проведения обобщённого контрольного эксперимента. При 
этом фиксируются: 

а) варианты искажения сюжетной линии: 
− «смещение центральных эпизодов сюжета на последующие места; 
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− обобщённая передача содержания, без конкретизации непосред-
ственных действий персонажей, которые приводят к тому или иному 
итогу; 

− описание рассматриваемого сюжета без самостоятельных выводов 
из производимых действий и др.» [2]; 

б) принципы вставок: 
− «адекватные вставки с трудностями подбора лексических средств; 
− вставки, адекватные по содержанию, но не имеющие синтаксиче-

ской связи с другими членами предложения» [2]; 
− вставки с повторяющейся информацией, которая не является суще-

ственной для данного эпизода и др.; 
в) наличие/отсутствие в итоговых пересказах учащихся с ТНР 

«лексем и грамматических конструкций, соответствующих аналогичным 
вставкам в бланках» [2]. 

2. 
Строганова В.В. [4] 

Данное исследование состоит из четырёх серий. 
1 серия направлена на выявление возможностей рецептивной деятель-

ности, владение навыком ориентировки и узнавания текстовых сообще-
ний (небольших рассказов) в сравнении с нетекстовыми: набором слов и 
словосочетаниями, бессвязным набором предложений, деформирован-
ным вариантом текста. 

Ход проведения. 
Учащимся предлагаются напечатанные на карточках задания. Ребёнок 

их читает. Затем карточка зачитывается вслух. 
Инструкция: «Перед тобой карточки с записями. Определи, это связ-

ный текст или нет». 
2 серия направлена на выявление особенностей анализа и интерпрета-

ции смыслового содержания текста, предъявляемого по частям. 
Задания: 
− выделить главную мысль текста, передавая содержание текстовой 

информации одним предложением; 
− выделить ключевые слова, что позволяет объединить значения от-

дельных слов в целостный контекст и осмыслить общее содержание текста; 
− интерпретировать смысловое содержание текста, предъявляемого по 

частям. При этом происходит прогнозирование смыслового содержания 
текста на основе учёта предыдущей и последующей информации, восста-
новление контекста и подтекста, возникает целостное представление о 
прочитанном. 

3 серия направлена на выявление особенностей реконструктивной де-
ятельности посредством деформированного текста. При этом использова-
лась методика, предложенная А.А. Брудным (1974). 

Реконструкция текста из смысловых блоков текста 
Ход проведения. 
Исходный текст разделяется на законченные в смысловом отношении 

отрезки. 
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Отрывки, напечатанные на отдельных карточках, предъявляются уча-
щимся в случайном порядке. 

Задание: прочитать их и расположить так, чтобы восстановить исход-
ный текст. 

Реконструкция текста из разрозненных предложений 
Ход проведения. 
Предъявляется текст. 
Инструкция: «Этот рассказ составлен неверно. Переставь предложе-

ния местами и прочитай текст правильно». 
4 серия направлена на изучение репродуктивной деятельности. 
Задания: 
− пересказ текста; 
− продолжение рассказа по началу. 

Оценка результатов 
Используется система оценки по каждой из серий заданий. 
Таким образом, описанные выше методики могут быть объединены 

для разработки варианта, который будет использоваться в качестве ос-
новы для изучения особенностей восприятия и воспроизведения тексто-
вой информации обучающимися разных нозологических групп (сла-
бослышащие, ДЦП, ТНР) с учётом специфических особенностей струк-
туры дефекта каждой из указанных групп. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ДОМАШНИХ 
ЗАДАНИЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья рассматривает использование творческих до-

машних заданий в познавательной деятельности младших школьников. В 
структуре системы домашних творческих заданий присутствуют не 
только упражнения, направленные на развитие творческих способно-
стей, но и на поддержку познавательной деятельности младших школь-
ников. Ключевыми факторами, влияющими на развитие познавательного 
интереса, являются созидательная образовательная среда, активные 
методы обучения и регулярная поддержка со стороны учителей и роди-
телей. 

Ключевые слова: познавательный интерес, творческие задания, 
творчество, домашняя работа, младший школьник. 

Домашняя учебная работа, как и все виды форм организации обучения 
имеет функцию контроля и воспитания. Она способствует формированию 
самостоятельности, ответственности и старательности у детей. Также по-
могает закрепить учебный материал, изученный на уроках. Современная 
образовательная среда требует от учеников активности, инициативности, 
креативности и умения творчески подходить к решению задач. Эти каче-
ства необходимы для успешного творческого труда. 

Творчество – это создание чего-то нового, прекрасного, выходящего 
за рамки шаблонов. Оно приносит радость, стимулирует жажду знаний, 
развивает мышление и вовлекает человека в постоянный поиск. 

Творческий процесс не обходится без знаний и навыков. Готовность к 
творчеству становится одной из ключевых черт личности, свидетельству-
ющей о ее креативности. Поэтому в деле воспитания, образования поня-
тие «творчество» обычно связывается с понятиями «способности», «раз-
витие», «одарённость». 

Существуют специальные виды творческих заданий, например, «зада-
ния на соображение», «задачи с изюминкой», «задания на смекалку». Все 
они способствуют развитию умений анализировать информацию, оцени-
вать ее и развивать интерес к самостоятельному решению задач. 

Рассмотрим один из видов домашней работы. 
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Творческое домашнее задание – это комплекс заданий различных по 
содержанию, по методам выполнения, один из путей воспитания познава-
тельного интереса и развития творческих способностей. 

В структуре системы домашних творческих заданий присутствуют не 
только упражнения, направленные на развитие творческих способностей, 
но и на поддержку познавательной деятельности младших школьников. 

Задания, предложенные в рамках системы творческих домашних зада-
ний, могут быть использованы на различных этапах уроков. Программа 
занятий и упражнений, направленных на развитие познавательной дея-
тельности учащихся, обеспечивает: 

− постепенное формирование и развитие познавательных процессов у 
детей младшего школьного возраста; 

− умение преодолевать трудности в обучении; 
− формирование универсальных способов действий; 
− создание основы для развития творческих способностей школьников; 
− развитие навыков поиска информации; 
− поддержка самостоятельной деятельности учеников младшего 

школьного возраста; 
− развитие умения общаться и работать в парах и мини-группах; 
− расширение кругозора и словарного запаса учеников младшего 

школьного возраста; 
− формирование мотивации к познавательной и творческой деятельно-

сти учеников младшего школьного возраста. 
К основным целям творческого домашнего задания относятся: 
1) научить выделять главное из общей информации; 
2) сформировать ораторские навыки; 
3) воспитать эстетическую культуру; 
4) сформировать умение лаконично и интересно излагать полученную 

информацию; 
5) получить более широкие и глубокие знания по предмету. 
Творческие домашние задания позволяют развивать воображение, кре-

ативность, творческий потенциал. Необходимо, чтобы подобные задачи 
не затрудняли процесс обучения, а, наоборот, пробуждали интерес у детей 
к получению новой информации и её практическому применению. Разно-
образие форм домашних заданий следует использовать во время образо-
вательного процесса. 

Творческие домашние задания не являются дополнительным сред-
ством обучения, это уже часть стандартной образовательной программы 
обучения. Это «особый» вид домашней работы, включающий разнообраз-
ные задания, одни из которых направлены на практическое применение 
полученных знаний, другие на развитие самостоятельного мышления. 
Изучение различных источников позволило выявить классификацию 
творческих домашних заданий по содержанию, по виду деятельности и по 
уровню оформления. 

Классификация творческих домашних заданий по содержанию. 
1. Вопросник – небольшое тестирование. 
2. Кроссворд. 
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3. Ребус. 
4. Эссе. 
5. Реферат. 
6. Сообщение, доклад. 
7. Исследование. 
8. Макет, модель. 
Классификация творческих домашних заданий по виду деятельности. 
1. Индивидуальная. 
2. Парная. 
3. Мелкогрупповая (3–7 чел.). 
4. Групповая (10–15 чел.). 
5. Коллективная. 
Классификация творческих домашних заданий по уровню оформления. 
1. Рабочая (в тетради, «с листа»). 
2. Экспозиционная: файл-лист, буклет, брошюра, газета, альбом. 
При сравнении творческих домашних заданий с другими видами до-

машней работы можно отметить, что процесс их выполнения требует зна-
чительно больше времени. Однако такие задания способствуют развитию 
изобретательности, фантазии и находчивости. Еще одним отличием дан-
ного вида работы является необходимость выполнения ее не на следую-
щий учебный день, а через некоторое время, предпочтительно через не-
делю или даже позже. 

Для успешного выполнения творческих домашних заданий у учаще-
гося должны быть хорошо сформированы знания, умения и навыки по 
теме, к которой относится данное задание. 

Педагоги-практики, отталкиваясь от своего опыта преподавания, сове-
туют использовать и чередовать виды творческой работы: составление 
макетов, разработка кроссвордов, придумывание ребусов. Такая работа 
даст учащемуся возможность узнать свои творческие возможности, раз-
вить кругозор и любознательность. 

Таким образом, творческие домашние задания могут способствовать 
повышению учебной активности. Использование творческих домашних 
заданий – это не просто способ сделать обучение более интересным, но и 
отличный инструмент для развития познавательных способностей, твор-
ческого потенциала и самостоятельности младших школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МИНИ-МУЗЕЯ  
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрывается актуальная тема экологиче-
ского воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами 
мини-музея природы родного края в группе дошкольного образователь-
ного учреждения Детский сад №3 «Морозко» Эвенкийского муниципаль-
ного района Красноярского края. Оптимальными средствами формиро-
вания экологической культуры детей старшего дошкольного возраста 
приняты такие средства мини-музея, как экскурсия, тематические бе-
седы, дидактическая игра, игры-викторины. Экологические игры способ-
ствуют расширению экологических представлений детей о живой и не-
живой природе Эвенкийского района, что доказано экспериментальной 
работой. 

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, экологическое 
образование, экологическая культура, мини-музей. 

Цель настоящей работы – показать возможности мини-музея в 
группе дошкольной организации как средства формирования экологиче-
ских представлений у старших дошкольников. 

Важнейшей задачей экологического воспитания детей старшего до-
школьного возраста является развитие экологической культуры. Общеиз-
вестно, что в дошкольном возрасте закладываются основы характера лич-
ности, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру, формируются предпосылки экологического мышления и сознания. 
Приобщая ребенка к природе, мы всесторонне развиваем его личность, 
воспитываем интерес к познанию и нравственные качества: наблюдатель-
ность и любознательность, доброе и бережное отношение к природе, уме-
ние радоваться и восхищаться красотой природного мира [3; 6]. 

В качестве основного понятия экологической культуры мы приняли 
определение М.А. Руновой, которая рассматривает ее во взаимосвязи с 
научно-техническим прогрессом и экологическим образованием, содер-
жащим «навыки и умения предрешать те или иные хозяйственно-эконо-
мические задачи без ущерба для окружающей среды и здоровья человека» 
[5, с. 86]. Экологическая культура дошкольников невозможна без 



Исследования в образовании и образовательные практики 
как инструмент принятия решений

 

67 
 

формирования экологических представлений, экологических чувств и со-
ответствующего отношения к окружающему миру. Экологическая куль-
тура подразумевает воспитание эмоциональной отзывчивости, эстетиче-
ского восприятия у старших дошкольников, направленного на пробужде-
ние у детей интереса к природе, растениям, животным, к ответственному 
отношению к природе [1; 3]. 

В целях формирования экологической культуры у дошкольника нами 
поставлены и решены исследовательские задачи, как: 

‒ выявить наличный уровень экологических представлений у старших 
дошкольников о живом и неживом мире природы с использованием из-
вестных методик С.Н. Николаевой и Л.М. Маневцовой; 

‒ в процессе опытно-экспериментальной работы определить эффек-
тивность средств мини-музея в экологическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста (экскурсии, тематического проекта, дидактических 
игр и выставочной деятельности и др.). 

Базой для исследования выбрана группа детей старшего дошкольного 
возраста «Гномики» в количестве 25 человек МБДОУ Детский сад №3 
«Морозко» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

Основные методы исследования: включенное наблюдение, беседа, пе-
дагогический эксперимент, основанный на концепции экологического 
воспитания детей С.Н. Николаевой и создании мини-музея родного края 
как элемента развивающей предметно-пространственной среды в группе 
дошкольного учреждения. В мини-музее с детьми проводились занятия с 
использованием дидактических игр по экологической тематике. 

В процессе проведения занятий с детьми их знакомили с живой и не-
живой природой Эвенкийского края, в частности, с природой родного 
края села Байкит. Тематика занятий включала содержание о лекарствен-
ных растениях: ромашке, мяте, белоголовнике, иван-чае и других. В 
мини-музее дети в дидактической игре закрепляли знания, собирая кар-
точки с изображениями лекарственных растений в соотнесении с картин-
ками. 

Для формирования экологической культуры детей группы «Гномики» 
использовались и другие формы: экскурсии, беседы, мастер-классы, вик-
торины, чтение стихотворений на тему «Моя планета – дом родной», а 
также была организована выставка с презентацией «Дикие животные». В 
процессе такой живой работы дети узнали о диких животных, как белка, 
лиса, волк, заяц, соболь и др. Затем была предложена работа по зарисовке 
понравившихся диких животных. При знакомстве с темой «Волк в лесу» 
детям загадывались загадки о диких животных, обитающих в родном 
краю. В группе использовались различные дидактические игры, как «Со-
бери животное», «Кто где живет», «Отгадай животное по описанию». 

Большой эффект в экологическом и патриотическом воспитании дала 
экскурсия в Байкитский краеведческий музей родного села при ознаком-
лении детей с жизнью и историей коренных народов Севера. Так, в музее 
на выставке экспонатов «Жизнь и быт народов Севера» дети узнали, какая 
бывает национальная одежда у эвенков, как она шьется, из каких матери-
алов, какие инструменты используются эвенками в быту. Особый интерес 
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дети проявили к макетам национальных жилищ, орудиям промысла и 
охоты из-за их необычности. В витринах музея они увидели повседневные 
предметы быта коренных малочисленных народов Севера: ножницы, су-
мочки, полотенца, лыжи, седла для езды на оленях и собачьих упряжках 
и т. п. Дети с удовольствием играли в дидактическую игру «Установи 
чум», в ходе которой они сами пытались устанавливать жерди и связывать 
их особым способом, накрывали жерди шкурами оленя, раскладывали 
предметы быта в установленном чуме. Игра помогла детям узнать многое 
об устройстве быта коренных жителей Севера и пополнить словарный за-
пас детей этнографическими понятиями. 

В условиях деятельности мини-музея в группе детей дошкольного 
учреждения эффективными оказались такие средства, как выставки дет-
ских поделок, фото-экспонаты в предметно-пространственной среде, экс-
курсии, беседы, дидактические игры. Лучшие детские творческие работы 
составили выставочный фонд экспонатов, что мотивировало детей и их 
родителей к совместной проектной деятельности в дальнейшем. 

С целью выявления эффективности формирования экологической 
культуры у старших дошкольников в мини-музее проводилось исследова-
ние по методике С.Н. Николаевой и Л.М. Маневцовой. 

Результаты исследования представлены ниже в рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты сравнительного изучения экологических  

представлений о растительном мире у старших дошкольников  
на констатирующем и контрольных этапах экспериментальной работы 

 
Диагностика заключилась в том, что педагог предлагал испытуемым 

рассмотреть все картинки и показать у знакомых растений отдельные ча-
сти: корень, стебель, ствол, лист, цветочек, плод. Требовалось выяснить у 
детей, знает ли ребенок части растений и их функции. 

Как следует из представленного рисунка, высокий уровень представ-
лений о растениях показали 12 (48%) детей из 25 (100%), что на 2 (8%) 
ребенка больше, чем на контрольном этапе исследования. К среднему 
уровню экологических представлений о растительном мире относится 9 
(36%) детей, т.е. на 2 (8%) человека больше, чем при контрольной диагно-
стике. На контрольном этапе к низкому уровню относится 4 (16%) 



Исследования в образовании и образовательные практики 
как инструмент принятия решений

 

69 
 

ребенка, на 1 ребенка меньше, чем на констатирующем этапе исследова-
ния -было 5 (20%) детей. Несмотря на незначительную положительную 
динамику в экологических представлениях детей группы «Гномики», счи-
таем целесообразным дальнейшее использование средств мини-музея в 
экологическом и патриотическом воспитании дошкольников. 

Таким образом, результатом использования комплекса средств мини-
музея в дошкольном учреждении: выставок детских рисунков, дидактиче-
ских игр, бесед в рамках непосредственной образовательной деятельно-
сти и тематических экскурсий – является совершенствование экологиче-
ских представлений детей, составляющих основу экологической куль-
туры в будущем. Кроме того, воспитание любви к своей родине начина-
ется с познания природы родного края, воспитания эстетических чувств и 
восхищения красотой животным и растительным миром. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье анализируется воздействие метода нейробики 

на психоэмоциональное состояние школьников при изучении иностранных 
языков. Описывается, как ученики, занимающиеся по этой методике, де-
монстрируют лучшую концентрацию внимания и улучшение памяти, что, 
в свою очередь, способствует более эффективному усвоению нового язы-
кового материала. Результаты исследования показывают статистически 
значимое улучшение в психоэмоциональном состоянии учеников. 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, нейробика, изуче-
ние иностранных языков, улучшение памяти, концентрация внимания. 

Психоэмоциональное состояние у школьников во время уроков ино-
странных языков важно для их успеваемости и адаптации. Это состояние 
влияет на мотивацию учащихся, корректирует их поведение и формирует 
мыслительные процессы. В моменты стресса, например, при сложностях 
в изучении нового материала, у школьников выделяется гормон кортизол, 
который оказывает воздействие на все системы организма. Это может 
нарушать функции сердечно-сосудистой и нервной систем, влияя на об-
щее самочувствие и вызывая проблемы со сном [8, с. 42–45]. Школьники, 
которые умеют справляться со стрессом во время уроков иностранных 
языков и обходить конфликтные ситуации в классе, как правило, дости-
гают лучших результатов в учёбе. У них хватает энергии не только для 
школьных заданий, но и для друзей и увлечений. 

Существует множество методов психокоррекции для улучшения эмо-
ционального состояния школьников. Один из малоизученных и малоис-
пользуемых в школьной практике – метод нейробики, разработанный Ло-
ренсом Кацем. Он показал, что рутинное выполнение однотипных зада-
ний ухудшает способность учащихся концентрироваться на новом учеб-
ном материале. Постоянное повторение одного и того же ухудшает па-
мять и снижает концентрацию внимания [2, с. 34–40]. Нейробикой назы-
вается комплекс упражнений, который разработан специально для трени-
ровки человеческого мозга: развития и улучшения память, питания мозга, 
повышения работоспособности. Благодаря нейробике, можно развивать 
воображение и учиться мыслить абстрактно. Доказано, что упражнения 
нейробикой уменьшают проявления депрессии [3, с. 31]. Нейробика – это 



Исследования в образовании и образовательные практики 
как инструмент принятия решений

 

71 
 

простой и эффективный способ синхронизировать правое и левое полу-
шарие и активизировать мыслительные процессы [3, с. 10–20]. 

Целью нашего исследования является: изучение и апробирование 
упражнений нейробики для оптимизации психоэмоционального состоя-
ния учащихся на уроках иностранного языка 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи. 
1. Изучить психоэмоциональное состояние учащихся. 
2. Апробировать в экспериментальной группе упражнения на уроках 

иностранного языка. 
3. Проанализировать влияние нейробики на психоэмоциональное со-

стояние учащихся на уроках иностранного языка. 
4. Разработать рекомендации по использования упражнений нейро-

бики для самостоятельного использования учащимися. 
Основу исследования составили: 
1. Методика САН (дифференцированная самооценка функциональ-

ного состояния) [9, с. 120–300.]. 
2. Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина [5, с. 301–320]. 
3. Опросник ДОРС (дифференцированная оценка работоспособности, 

Леонова А.Б., Величковская С.Б.) [1, с. 101 – 302.]. 
Выборка: 40 учеников, 20 из которых составили экспериментальную 

группу (ЭГ), 20 – контрольную (КГ). Результаты исследования подверга-
лись качественному анализу и математико-статистической обработке с 
вычислением t-критерия Стьюдента. 

Исследование состояло из 3 этапов: 
На первом этапе мы изучили теоретический материал по данному во-

просу и провели анкетирование среди учеников восьмых классов, чтобы 
узнать, знакомы ли они с данной методикой. Анализ полученных резуль-
татов показал, что 90% учеников никогда не слышали о нейробике, 8% 
учеников слышали что-то, но не запомнили и лишь 2% учеников знали о 
данной науке. Мы провели исследование психоэмоционального состоя-
ния учеников экспериментальной выборки. 

Дадим краткое описание методик, используемых на первом этапе ис-
следования. Методика САН (дифференцированная самооценка функцио-
нального состояния). Цель: оперативная оценка самочувствия, активно-
сти и настроения. 

Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожно-
сти Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. Цель: оценка уровня тревожности в 
данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностная 
тревожность в данный момент (как устойчивая характеристика человека). 
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 
характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и 
предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно ши-
рокий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них опре-
деленной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность акти-
визируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых че-
ловеком как опасные для самооценки, самоуважения. Ситуативная или 
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реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно пе-
реживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 
нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на 
стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамич-
ности во времени. 

Опросник ДОРС (дифференцированная оценка работоспособности, 
Леонова А.Б., Величковская С.Б.). Цель: дифференцированная оценка со-
стояний сниженной работоспособности. Опросник ДОРС является ориги-
нальным диагностическим инструментом, поскольку он предназначен для 
индивидуальной диагностики состояний субъекта [1, с. 356–390.]. На ос-
нове полученных результатов было принято решение создать эксперимен-
тальную группу из заинтересованных учеников. На втором этапе для 
школьников экспериментальной группы мы провели занятия, ознакомив 
их с упражнениями, помогли составить индивидуальные маршруты еже-
дневных занятий нейробикой. Отличие нейробики от других методов со-
стоит в том, что, упражнения, которые предлагает эта методика, направ-
лены на активизацию всех шести чувств человека, которые используются 
в непривычных комбинациях. 

Приведём для примера несколько упражнений нейробики [3; 4; 6]. 
Первое упражнение называется «Бинго с цветами». Учащимся предла-

гается быстро называть цвета слов, написанных на иностранном языке, 
которые не совпадают с напечатанным цветом. Например, слово «RED» 
напечатано синими буквами, а ученик должен сказать «синий». Это 
упражнение тренирует их способность быстро переключаться между за-
дачами и улучшает концентрацию, а также помогает в изучении новой 
лексики. 

Второе упражнение называется «Лексический обмен». В начале урока 
каждому ученику раздаются карточки с словами на изучаемом языке, и 
они должны в течение минуты найти другого ученика для обмена карточ-
ками, прочитав слово на своей карточке и карточке партнера вслух. После 
этого ученики по очереди меняются карточками с новыми партнерами. 
Это упражнение не только способствует запоминанию слов, но и стиму-
лирует кинестетическое и визуальное восприятие, а также улучшает со-
циальные навыки через взаимодействие. 

Нейробика предполагает вовлечение в работу разных видов внимания: 
произвольного, непроизвольного и послепроизвольного. Самый полезный 
метод – чередование сильной концентрации внимания с легкими видами 
действия. 

На третьем этапе мы сравнили результаты психоэмоционального со-
стояния и психологического здоровья учеников ЭГ и КГ. Так как резуль-
таты контрольной группы (КГ) не изменились, приведём результаты экс-
периментальной группы до и после использования упражнений нейро-
бики. В таблице 1 представлены результаты психоэмоционального состо-
яния учеников до и после занятий нейробикой. 
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Таблица 1  
Среднее значение психоэмоционального состояния учеников до и после 

занятий нейробикой (%, Nкг = 20, Nэг= 20) 

Тест Показатель До (баллы) После (баллы) 
САН Самочувствие 3,4 4,3

Активность 3,3 4,6
Настроение 3,5 4,3

Шкала тревожности
Спилбергера – Ханина 

Ситуативная 
тревожности 49,4 38,7 

Личностная 
тревожность 47,3 38,6 

Опросник ДОРС Монотония 27,2 21,5
Психическое
Пресыщение 24,4 20,1 

Напряженность
Стресс 24,8 20 

Утомление 26,9 20,5
 

Из результатов, представленных в таблице 1 видно, что нейробика по-
влияла на психоэмоциональное состояние учеников: по всем трем крите-
риям (самочувствие, активность, настроение) отмечается заметное изме-
нение результатов в лучшую сторону. Среднее значение набранных бал-
лов по категориям самочувствие составляет 4,3 активность 4,6, настрое-
ние 4,3, что говорит о благоприятном состоянии испытуемых, улучшение 
самочувствия, повышение настроения и активности, проявляемой в учеб-
ной деятельности. Для подтверждения гипотезы числовые показатели 
степени психоэмоционального состояния, подверглись статистической 
обработке (Т-критерий Стьюдента). Различия полученных данных стати-
стически достоверны: самочувствие tэмп = 3,1 (p≤0,01); активность tэмп = 
3,6 (p≤0,01); настроение tэмп = 2,8 (p≤0,01). 

После формирующего эксперимента все показатели тревожности 
также улучшились. Среднее значение по уровню ситуативной тревожно-
сти составляет 38,7 балла, по уровню личностной тревожности 38,6 балла. 
Данный факт свидетельствует о том, что в группе испытуемых состояние 
тревожности пришло в норму. Для подтверждения гипотезы числовые 
показатели степени тревожности, подверглись статистической обработке 
(Т-критерий Стьюдента). Различия полученных данных статистически до-
стоверны: ситуативная тревожность tэмп = 3 (p≤0,01); личностная тревож-
ность tэмп = 2,8 (p≤0,01). После проведения формирующего эксперимента 
среднее значение работоспособности учеников также значительно улуч-
шилось. Показатели по всем критериям пришли в норму, т.е имеют уме-
ренный уровень. Среднее значение по шкале монотония составляет 21,5 
балл, по шкале психическое пресыщение 20,1 балл, напряженность 20 
баллов и по шкале утомление 20,5 баллов. Для подтверждения гипотезы, 
числовые показатели работоспособности, подверглись статистической 
обработке (Т-критерий Стьюдента). Различия полученных данных стати-
стически достоверны: монотония tэмп = 4,2 (p≤0,01); психическое пресы-
щение tэмп = 3 (p≤0,01); напряженность tэмп = 3,3 (p≤0,01); утомление tэмп = 
34,3 (p≤0,01). Приведенные результаты исследования показали, что 
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апробированная Нейробика приводит к синхронизации работы левого и 
правого полушарий головного мозга. У участников исследования улуч-
шилось психоэмоциональное состояние, работоспособность. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы вовлечения студентов 

исследовательскую деятельность на разных этапах обучения, включая 
практическую подготовку. Использование различных форм и методов 
подготовки позволяет студентам глубже изучать интересующие во-
просы по проблематике научно-исследовательской работы, подготовке 
выпускных работ, применять полученные в ходе исследования резуль-
таты для принятия решений по реализации проектов в строительной 
отрасли. Результатом научно-исследовательской работы студентов 
становится публикация научных статей, написание дипломных работ, 
магистерских диссертаций и возможность применения разработок сту-
дентов на практике. 

Ключевые слова: направление подготовки, образование, образова-
тельная система, научно-исследовательская деятельность студентов, 
производственная практика, молодой ученый, магистерская диссерта-
ция, учебный план, бакалавриат, магистратура, принятие решений. 

Исследование в образовании является значимым фактором в деле под-
готовки специалиста, поскольку образование служит ключевым фактором 
развития общества, формирует будущее поколение людей – граждан 
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страны. От качества образования зависит решение проблем государства 
во всех отраслях народного хозяйства, что, в свою очередь, требует улуч-
шения учебного процесса в учебных заведениях разного уровня [1]. В кон-
тексте воспитания современного молодого всесторонне развитого специ-
алиста, инженера, бакалавра, магистранта и др. важную роль играет ис-
следовательская деятельность в ее различных проявлениях. 

Первый практический опыт исследовательской деятельности сту-
денты получают в ходе проведения практик в рамках университета в 
форме «Учебно-ознакомительной практики» в соответствии с выбранным 
направлением подготовки на ранних курсах обучения, когда по заданию 
руководителя выполняют углубленную проработку теоретического во-
проса, изучаемого в процессе начитывания лекций. Это позволяет сту-
денту самостоятельно прорабатывать различные источники как в библио-
течном фонде, так и путем подбора и изучения нормативной, методиче-
ской, учебной и научной литературы в сети Интернет. 

Несмотря на возможную инертность отдельных студентов, проявляе-
мую в процессе порой скучного слушания и записывания лекций, в ходе 
учебной практики зачастую возникает неподдельный, даже соревнова-
тельный интерес, поскольку погружение в отдельную тему раскрывает 
удивительный мир симбиоза науки, практики, кропотливой нормативно-
методической деятельности, осуществляемой ранее множеством коллек-
тивов ученых, исследователей, инженеров, разработчиков технологий, 
материалов и других инженерных и организационных аспектов, о кото-
рых юный «исследователь» только слабо догадывался, слушая лекцион-
ный материал. 

Задача руководителя практики высшей школы – заинтересовать и 
направить студента путем разъяснения направления и темы исследования, 
определения информационных рамок в виде совокупности изучаемой 
нормативно-методической и другого плана литературы, чтобы молодой 
ученый четко осознал цель и поставленные задачи, которые затем будет 
поэтапно выполнять под руководством преподавателя. 

Следующим шагом в исследовательской деятельности, как правило, 
становится участие в научно-исследовательской деятельности студента 
(НИРС), когда в курсовых, а затем и дипломных работах появляются эле-
менты НИР как обязательный аспект формирования указанных работ. Эта 
деятельность проводится студентами уже в ходе либо специально выде-
ленного этапа в производственных практиках, либо предварительного 
этапа перед написанием выпускной работы (проекта). Подобная струк-
тура НИРС, как правило, отражена в учебном плане образовательной ор-
ганизации, причем основу диктуют текущие федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС), которые за последние 15–20 лет 
неоднократно перерабатывались с целью совершенствования образова-
тельной системы в разных областях знаний. 

Отказ от советской системы среднего и высшего образования с укло-
ном на Болонскую систему и введением двухуровневой подготовки в выс-
шей школе трактуется работниками образования неоднозначно, поэтому 
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грядущие преобразования в высшей школе с учетом опыта и мнения пре-
подавателей возможно исправят ситуацию или еще больше усугубят про-
блему. 

Тем не менее следует отметить и положительный момент двухуровне-
вой системы, когда в магистратуре идет подготовка не просто специали-
ста с набором обязательных знаний, как в бакалавриате, а делается упор 
именно на исследовательскую деятельность по выбранной теме. За два 
года обучения магистрант, углубив знания в данном направлении подго-
товки, – а программа магистратуры, несмотря на возможно одинаковые 
названия в предметах, предполагает расширение и углубление подачи ма-
териала, а также дополнительную работу по подготовке докладов, сооб-
щений, написанию статей по предметам или по теме магистерского дис-
сертационного исследования, – проводит достаточно глубокую научно-
исследовательскую работу в соответствии с темой диссертации. 

Параллельно с учебой предусмотрены производственные практики 
НИР, когда помимо текущих занятий, обучающийся собирает материал по 
теме исследования и формирует шаг за шагом свой научный труд – диссер-
тацию магистра. В свою очередь, формирую тему и задание для студенче-
ской исследовательской работы, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности и профессиональные интересы студента, что позволит развить 
его творческий потенциала и критической мышление при изучении матери-
ала, а затем применить в профессиональной деятельности [2]. 

В Иркутском государственном университете путей сообщения (Ир-
ГУПС) с 2015 года открыта магистратура «Строительство» по направле-
нию «Принятие решений в области строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений». Название магистратуры как нельзя лучше отражает суть 
исследовательской деятельности магистрантов, поскольку разрабатывае-
мые ими вопросы в области строительных технологий, материалов, орга-
низации строительного процесса, привлечения инвестиций, организации 
застройки территорий и т. д. требуют на основе глубокой проработки ма-
териала принимать решение – управленческое, организационное, техни-
ческое, инвестиционное. Это решение должно быть обосновано и под-
креплено расчетами, анализом текущего состояния отрасли и ее отдель-
ных аспектов, анализом исторического опыта, проработкой нормативно-
правовой базы и проч. 

Как отмечают ученые и руководители крупнейших образовательных 
учреждений, текущие тенденции исследований в образовании служат ин-
струментом для принятия решений и нацелены на совершенствование са-
мой системы образования и повышение её качества и эффективности [3]. 
Что касается исследований на уровне студентов, данные тенденции про-
являются в повышении качественного уровня студенческих дипломных 
проектов/ работ и магистерских диссертаций. Принимаемые в них реше-
ния по проектированию объектов (зданий, сооружений, линейных объек-
тов – железных дорог) отличаются обоснованностью за счет проведен-
ного всестороннего анализа объекта исследования и соответствующих 
технических, экономических расчетов на основе проработки обширной 
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информационной базы. Итогом каждой работы также являются вопросы 
эффективности как экономической, так и общественной путем создания 
определенных социальных благ для населения в виде не только предло-
жений и подходов, но и конкретных реализуемых на практике объектов. 

Для принятия обоснованных решений (технических, экономических, 
организационных) в студенческих работах, подтверждающих квалифика-
ционный уровень исследователя, используются различные инструменты 
для сбора, анализа, обработки и интерпретации данных (количественных, 
статистических, качественных, например, характеризуя свойства разных 
стройматериалов для конструктивных элементов), собранных из разных 
источников в ходе НИРС, порой по крупицам, что подчеркивает исследо-
вательский интерес студента. 

Проводимые студентами исследования позволяют выявить особенно-
сти, специфику, сильные и слабые стороны объектов исследования, вы-
явить, идентифицировать и изучить факторы, влияющие на состояние 
объекта, перспективы его развития, проанализировать конкретные факты, 
эмпирические и статистические данные, эффективность применяемых ме-
тодов и принять обоснованное решение в альтернативных условиях. Во-
влечение студентов в научно-практические исследования в ходе прохож-
дения производственных практик на предприятиях дает возможность при-
нимать активное участие в реальных проектах [1]. Промежуточные ре-
зультаты, практические выводы исследования публикуются в научных 
статьях, докладах на научно-практических конференциях, что позволяет 
делиться результатами исследований с другими студентами образователь-
ной организации и научным сообществом. 

Таким образом, студенты как начинающие молодые ученые в процессе 
своей научной деятельности вносят новые идеи, подходы в исследова-
ниях, что способствует поиску новых решений в соответствующей сфере 
деятельности и повышению качества образования. Конечно, наивно было 
бы считать, что все студенты активно занимаются наукой, это далеко не 
так. Поэтому задача профессорско-преподавательского состава вуза раз-
работать планы и детализацию научной работы студентов с учетом совре-
менных требований и вызовов, реализовать эти планы, обеспечив взаимо-
действие и сотрудничество между учебными заведениями, производ-
ственным организациями, проектными институтами, научным сообще-
ством для получения максимально возможных положительных результа-
тов в соответствующих отраслях экономики, как практической деятель-
ности, а также для развития образовательной системы в целом. 
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РЕФЛЕКСИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Аннотация: статья посвящена новому явлению в российском образо-
вании – инклюзивному волонтерству. В статье приводятся различные 
виды волонтерской деятельности. Основной замысел статьи состоит в 
том, что именно волонтерство может сформировать позитивный «Я 
образ» обучающегося с ОВЗ, а на его основе можно «разворачивать» ре-
флексивную деятельность обучающегося. Описана программа «Добро» 
по развитию рефлексии обучающихся с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзия, ограниченные возможности здоровья, об-
щеобразовательная организация, волонтерство, педагог. 

Инклюзивное волонтерство – достаточно новое явление для России. 
Оно признано формой гражданского участия молодых людей с наруше-
ниями в развитии в общественно полезной деятельности, методом коллек-
тивных изменений и эффективным механизмом решения актуальных со-
циально значимых проблем. 

В России уже сейчас запущена практика популяризации волонтер-
ского сопровождения, и волонтерская деятельность становится эффектив-
ным ресурсом развития общества и может существенно повысить не 
только благосостояние страны, но и ее культуру и качество жизни. 

Содержание специального образования состоит в том, чтобы обеспе-
чить детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получение 
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образования в соответствии с их способностями и возможностями в соот-
ветствующей их здоровью среде, обучение в целях адаптации и интегра-
ции их в общество, в том числе, приобретения навыков самообслужива-
ния, подготовки их к трудовой и профессиональной деятельности, к се-
мейной жизни, подготовка обучающихся к жизни в новых экономических 
условиях. 

Данная тема приобретает актуальность, так как огромное количество 
людей нуждаются в помощи и поддержке, а волонтёрская деятельность 
носит гражданский характер, выполняет функцию нравственного воспи-
тания, возрождения фундаментальных ценностей, таких как граждан-
ственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и 
других, не менее важных. 

О.В. Вакуленко и Ю.О. Галущинская выделяют следующие виды во-
лонтерской деятельности: распространение здорового образа жизни; ра-
бота с социально незащищенными группами населения; помощь живот-
ным и защита окружающей среды; психолого-педагогическая поддержка 
детей; сельскохозяйственная работа; археологическая работа; помощь в 
проведении спортивных мероприятий [1]. Каждый из видов волонтерской 
деятельности создает наиболее благоприятную среду социализации обу-
чающихся, условия для общения, проявления творческой активности и 
развития положительного отношения человека к себе, к другим людям и 
к обществу в целом. Кроме того, все перечисленные характеристики во-
лонтерской деятельности являются особенно важными в контексте обуче-
ния лиц с ОВЗ. 

Обучающимся с ОВЗ сложно принять себя таким, какой он есть, а в 
условиях инклюзивного волонтерства, результатом рефлексии всегда ста-
новится позитивный «Я образ». 

А.В. Хуторской определяет рефлексию как мыслительную деятель-
ность или процесс смыслового переживания, в котором субъект образова-
ния осознает собственную деятельность; целью этого процесса является 
изучение уже выполненной деятельности для фиксации ее результатов и 
дальнейшего повышения ее эффективности [6]. 

Рефлексивная деятельность учеников направлена на то, чтобы вспом-
нить, уточнить и осознать основные компоненты деятельности – ее 
смысл, тип, проблемы, решения и достигнутые результаты [5]. 

В то же время М.В. Захарченко отмечает, что рефлексивная деятель-
ность является стимулом для самостоятельного творчества, креативности 
и предвидения своего образовательного пути. Формирование рефлексив-
ной деятельности определяется внешними и внутренними факторами, к 
первым относятся цели, содержание, приемы и средства образовательной 
деятельности, ко вторым – поиск личностного смысла деятельности и 
своей жизни [3]. Более глубоко раскрывает эти смыслы А.Г. Думчева че-
рез описание содержания её работ [2]. 

Рефлексия позволяет обучающимся, занимающимся волонтерской де-
ятельностью, не только получать личностный и эмоциональный опыт об-
щения с различными социальными группами, но и осознавать, осмысли-
вать и анализировать этот опыт, свои поступки, соотносить себя и 
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собственные действия с предметной ситуацией, прогнозировать свое 
дальнейшее развитие, находить пути самоизменения [5]. 

Для обеспечения рефлексии во время осуществления волонтерской де-
ятельности необходимо ориентироваться на личные качества, способно-
сти, возможности и потенциальные ресурсы его участников. Кроме того, 
организаторы волонтерской деятельности должны обеспечить постоян-
ную поддержку участников волонтерства, чтобы те чувствовали себя за-
щищенными и нужными в ходе совместной работы с другими участни-
ками волонтерства. 

Важно, чтобы родители и семьи обучающихся с ОВЗ в ходе реализа-
ции волонтерской деятельности были осведомлены о значимости рефлек-
сии и научились гибко встраиваться в новые виды деятельности. Поэтому 
организации, семьи с детьми с ОВЗ, должны владеть методами организа-
ции рефлексии и фиксировать результаты рефлексивной деятельности ре-
бят [4]. 

Для качественной реализации волонтерской деятельности важно орга-
низовать работу с обучающимися с ОВЗ по этапам: ориентировочный 
(подготовительный); обучающий; основной (содержательный); заверша-
ющий (рефлексивный). 

Для нас базой исследования стало ГБОУ №6 Красногвардейского рай-
она г. Санкт-Петербурга. Экспериментальная группа была набрана в со-
ставе 50 человек, из них девочки – 23 человека, мальчики – 27 человек. 
Эксперимент проводился в течение 2023–2024 годов. 

Наше эмпирическое исследование состояло из трех этапов: констати-
рующего, формирующего и контрольного. На констатирующем этапе с 
помощью трех диагностических методик нами были определены особен-
ности развития рефлексивных умений обучающихся с ОВЗ. 

Для решения указанных задач использовались следующие методики: 
методика «Мониторинг сформированности уровня умений кооператив-
ной рефлексии школьников 3–4 годов обучения». Т.Ф. Ушева, Л.А. Маль-
цева, С.Л. Ткаченко (адаптированный вариант); методика «Q – сорти-
ровка» для изучения представлений о себе А.В. Батаршева (адаптирован-
ный вариант); методика индивидуальной выраженности рефлексии. 
А.В. Карпов. 

В ходе проведения исследования было организовано внешнее и внут-
ренне наблюдение. Внешнее наблюдение предполагало организацию пе-
дагогического наблюдения педагогом за деятельностью детей в ходе во-
лонтерской работы. Внутреннее наблюдение (самонаблюдение) – работа 
учащихся, анализ собственной деятельности и ситуаций. Это получение 
данных при наблюдении субъекта за своими собственными психическими 
процессами и состояниями в момент выполнения задания. Ребенок, опи-
сывая деятельность, может обозначить цели, определить пошаговость ее 
достижений, выделить результат; ученик описывает, что он будет делать 
дальше сам, пишет о ситуации объективно, без оценок, устанавливает гра-
ницы своей ответственности. 

Развитие рефлексии обучающихся с ОВЗ было организовано в рамках 
программы «Добро» (68 часов). Целью программы является: развитие 
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рефлексивных умений обучающихся с ОВЗ. Задачи программы: знаком-
ство с принципами волонтерского движения; привлечение школьников к 
решению социально-значимых проблем, получение необходимого опыта 
и навыка для реализации собственных идей и проектов; развитие умения 
проявлять заботу о ближних; развитие коммуникативных, кооперативных 
и личностных рефлексивных умений и навыков. 

Реализация разработанной программы в образовательном учреждении 
создает условия для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, для формирования адекватной самооценки, для мно-
гогранного развития и социализации каждого учащегося с ОВЗ в свобод-
ное от учёбы время, способствует созданию воспитывающей среды, обес-
печивающей активизацию социальных интересов учащихся, развитие здо-
ровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской от-
ветственностью, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализа-
цию добровольческих инициатив, обеспечивает освоение обучающимися 
с ОВЗ методов позитивного взаимодействия, осознания своего собствен-
ного Я и своего места в этом мире. 

Таким образом, инклюзивное волонтерство может быть эффективным 
ресурсом для развития рефлексии обучающихся с ОВЗ. Для этого важно 
организовать совместную систематическую работу учителей, узких спе-
циалистов и родителей. 

Список литературы 
1. Вакуленко О.В. Теоретические и прикладные аспекты педагогической деятельности 

по организации волонтерского объединения в учреждении дополнительного образования: 
монография / О.В. Вакуленко, Ю.О. Галущинская. – Шадринск: ШГПУ, 2021. – 153 с. EDN 
ENOSAQ 

2. Думчева А.Г. Традиция как смысловое ядро педагогической теории и практики (по 
следам сократических бесед с мудрецом) / А.Г. Думчева // Непрерывное образование. – 
2023. – №4 (46). – С. 33–40. – EDN EYHRJI 

3. Захарченко М.В. Понятие духовности в историко-философском и религиозном кон-
тексте / М.В. Захарченко // Православная культура и практика воспитания личности: тради-
ции и современный опыт: материалы международной научно-практической конференции. 
Ленинградский государственный университет (ЛГУ) им. А.С. Пушкина. – 2016. – С. 23–34. – 
EDN ZSACBX 

4. Ушева Т.Ф. Сопровождение родителей по вопросам семейного воспитания на основе 
рефлексивного подхода / Т.Ф. Ушева, А.К. Кузьминых // Начальная школа. – 2017. – №6. – 
С. 14–17. EDN ZITLIN 

5. Ушева Т.Ф. Рефлексивные методы работы социального педагога в процессе соци-
ально-педагогического сопровождения детей из неблагополучных семей: сборник трудов 
конференции. / Т.Ф. Ушева, О.Ю. Стрельбицкая // Социально-психологические проблемы 
современной семьи: ценность материнства и детства: сборник материалов X Всеросс. науч.-
практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (Арма-
вир, 30 сент. 2022 г.) / редкол.: И.В. Ткаченко [и др.]. – Чебоксары: Среда, 2022. – С. 202–206. 
DOI 10.31483/r-103877. EDN KRQABU 

6. Хуторской А.В. Метапредметный подход к проектированию образования / А.В. Хутор-
ской // Инновации в образовании. – 2017. – №12. – С. 5–20. EDN ZVMLFP 



 
Издательский дом «Среда» 

 

82      Образование, инновации, исследования  
как ресурс развития сообщества 

Чавыкина Ульяна Григорьевна 
канд. пед. наук, заместитель директора 

МАОУ «СОШ №105» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье отражена проблема применения технология 
формирования базовых национальных ценностей на уроках обществозна-
ния в 10–11 классе, а также рассмотрены вариации использования тем 
календарно-тематического планирования в учебно-воспитательном про-
цессе преподавании курса. 

Ключевые слова: базовые национальные ценности, урок общество-
знания, среднее общее образование, проблемное обучение, интерактив-
ные технологии, коллективное обучение. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
сформулированы чёткие положения, касающиеся формирования базовых 
национальных ценностей у подрастающего поколения. Так, воспитание 
должно быть направлено на «формирование и развитие личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-
циокультурными ценностями» [2]. 

Базовые национальные ценности – это основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, се-
мейных, социально-исторических, религиозных традициях многонацио-
нального народа Российской Федерации [4, с. 40]. В связи с этим встаёт 
вопрос о качественном формировании сознания обучающихся через пред-
меты социально – гуманитарного цикла, в программе которых запланиро-
вано не только формирование знаний о базовых национальных ценностях, 
как об обязательном учебном материале, но и воспитание представления 
о ценностях Российской Федерации, как основополагающих принципах 
развития Отечества. 

Рассмотрим классификацию базовых национальных ценностей, фор-
мируемых посредством уроков обществознания: 

‒ «человечество» – неотъемлемая часть мира, на которой строится 
учение, живёт культура и развивается медицина; 

‒ «патриотизм» – осознанное чувство гордости за свою большую и ма-
лую Родину; 

‒ «социальная солидарность» – проявление терпимости к представи-
телям любых социальных групп; 
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‒ «гражданственность» – осознанная идентификация себя в роли пол-
ноправного гражданина страны; 

‒ «семья» – опорный социальный институт; 
‒ «здоровье» – понимание своего физического, социального и духов-

ного благополучия; 
‒ «творчество» – способность и возможность создавать культурные 

ценности; 
‒ «труд» – осуществление целенаправленной деятельности, результа-

том которой является удовлетворение своих и чужих потребностей для 
обеспечения благополучной жизнедеятельности; 

‒ «наука» – интеллектуальная деятельность человека, направленная на 
выработку знаний о мире; 

‒ «искусство» – воспроизведение ценностей в художественных образах; 
‒ «природа» – объект изучения естественных наук. 
Все перечисленные базовые национальные ценности в полной мере 

формируют исключительно новое подрастающее поколение, обучающе-
гося на уровне общего образования. Перечисленные понятия закреплены 
в Конституции РФ [1], в Федеральном законе №273 «Об образовании в 
РФ» [2], а также в «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [3]. Во всех перечисленных нормативно-пра-
вовых актах, так или иначе, содержится информация о нравственном вос-
питании и формировании идеалов. 

Уроки обществознания являются универсальным инструментом для 
проведения работы в части формирования базовых национальных ценно-
стей. В пределах настоящего исследования нами выявлены технологии 
формирования базовых национальных ценностей на уроках обществозна-
ния на уровне среднего общего образования. 

1. Технология проблемного обучения диктует освоение обучающи-
мися освоение запланированной программы в соответствии с учебни-
ками Л.. Н. Боголюбова «Обществознание» 10, 11 класс. В классе подни-
маются проблемы относительно учебных тем «Духовная жизнь человека 
и общества», «Человек как духовное существо», «Человек как творец и 
творение культуры», «Богатство культурного наследия России», «Вклад 
российской культуры в мировую культуру», «Природные ресурсы и эко-
номическая рента». В процессе проблемного изучения тем поднимаются 
вопросы о национальной культурной идентичности, свойственной только 
уникальному российскому народу. 

В 11 классе углублённо изучаются темы «Традиционные семейные 
ценности», «Демографическая и семейная политика в Российской Феде-
рации», «Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность 
родителей за воспитание детей», «Религиозные объединения и организа-
ции в Российской Федерации». 

2. Интерактивные технологии предполагают организацию дебатов, 
круглых столов и научно-практических конференций. Так по теме «Вклад 
российской культуры в мировую культуру» проводится конференция с 
исследовательскими работами «Социально-культурный потенциал наро-
дов России» и «Современная российская культура в мировом 
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пространстве». По теме «Традиционные семейные ценности» поднима-
ется вопрос в форме круглого стола об обсуждении восстановления тра-
диционного института семьи как основополагающего фактора успешного 
развития государства. 

3. Технология коллективного обучения используется при реализации 
большого группового проекта. Так, в рамках изучения темы «Богатство 
культурного наследия России» организован групповой социально-куль-
турный проект «Единство народов России», в рамках которого трудились 
все представители 10 «Б» класса школы. В пределах проекта, в течении 
двух недель, были проведены: защита проектов «Народы нашей школы», 
круглый стол «Мы все разные, но все вместе», заседание интеллектуаль-
ного клуба знатоков «О тебе, моё Отечество». Такое сочетание коллектив-
ного обучения, где переплетается урочная деятельность с элементами вне-
урочной, становится новой вехой в изучении курса предмета «общество-
знание». 

Таким образом, по результатам изложения исследовательского мате-
риала в рамках изучения проблемы технологий формирования базовых 
национальных ценностей на уроках обществознания на уровне среднего 
общего образования, можем сделать следующие выводы. 

1. Формирование базовых национальных ценностей в сознании под-
растающего поколения – это приоритет национальной образовательной 
политики, который может быть реализован только на уровне общего об-
разования. 

2. Среднее общее образование является качественным и опорным фун-
даментом для работы с курсом предмета «обществознание» в ракурсе 
формирования базовых ценностей, где вариативность использования тех-
нологий безгранична. 

3. Представление о технологиях формирования базовых националь-
ных ценностей на уроках обществознания на уровне среднего общего об-
разования является перспективной темой для дальнейшего научного 
изыскания и требует подтверждение эффективности данной работы с по-
мощью организации и проведения дидактического опытно-эксперимен-
тального исследования. 
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Аннотация: в статье представлен контент-анализ публикаций 
С. Хмель, А. Датешидзе в социальных сетях. Целью анализа является со-
действие минимизации неоптимальных родительских позиций и активи-
зации осознанного развития оптимальных позиций у современных роди-
телей. 

Ключевые слова: оптимальная родительская позиция, неоптималь-
ная родительская позиция, адекватность, гибкость, прогностичность 
родительской позиции, гармоничные стили воспитания, эффективные 
стили воспитания, дисгармоничные стили воспитания, неэффективные 
стили родительского (семейного) воспитания, склонность ребёнка к ран-
нему отклоняющемуся поведению, готовность подростка к девиантному 
поведению. 

Семья является главным институтом воспитания, в которой заклады-
ваются основы личности ребёнка, оказывающие долговременное влияние 
на всю его последующую жизнь. Согласно теории трансакционного ана-
лиза Э. Берна жизненный сценарий или жизненный план ребёнка форми-
руется «ещё в раннем детстве в основном под влиянием родителей»  
[1, с. 175] приблизительно в период с 2 до 5 лет. И «наилучшее обеспече-
ние интересов ребёнка должно быть руководящим принципом для тех, на 
ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответствен-
ность лежит прежде всего на его родителях», как провозглашено в седь-
мом принципе «Декларации прав ребёнка» 20 ноября 1959 года. 

В реальности в неблагополучных, дисфункциональных семьях, когда 
действия родителей выглядят, мягко говоря, непонятными или откро-
венно провокативными и деструктивными, неоптимальные родительские 
позиции усиливают проблемы детей в повседневной жизни. И, начиная со 
старшего дошкольного возраста в диапазоне от 5 до 8 лет, активизируют 
их раннее проблемное поведение, которое является отклоняющимся, не-
надлежащим, ошибочным. К 12–13 годам и далее эти поведенческие про-
блемы могут перерасти в устойчивое девиантное поведение подростков, 
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отклоняющееся от наиболее важных социальных норм и ценностей, ожи-
даний и установок, распространённых правил и стереотипов поведения. 
Так, нарушения и расстройства поведения причиняют реальный ущерб 
обществу и самой личности, угрожают благополучию межличностных от-
ношений и сопровождаются социально-психологической дезадаптацией. 
В подобных случаях семья является фактором риска, в которой воспита-
ние детей имеет проблемный характер. 

В отечественной психологии понятие «родительская позиция» опи-
сали Т.В. Архиреева, Т.В. Брагина, Е.Л. Пороцкая, Т.В. Снегирева, А.С. Спи-
ваковская, А.А. Чекалина, О.В. Шапатина и другие исследователи. Жига-
лин С.С. определяет родительскую позицию как целостную систему отноше-
ний родителя: отношение к родительству, отношение к родительской роли, 
отношение к себе как родителю, отношение к ребёнку и отношение к воспи-
тательной практике. Спиваковская А.С. раскрывает характеристики опти-
мальной и неоптимальной родительской позиции, подчёркивая, что опти-
мальная родительская позиция отвечает требованиям адекватности, гибкости 
и прогностичности [4, с. 65]. 

Адекватность родительской позиции – умение родителей видеть и по-
нимать индивидуальность своего ребёнка, замечать изменения, происхо-
дящие в его душевном мире, быть чутким к нему и поддерживать его; вы-
деляется в качестве основного признака эффективности родительских по-
зиций и семейного воспитания. Гибкость родительской позиции – способ-
ность родителей менять и перестраивать воздействие на ребёнка по ходу 
его взросления и изменения условий жизни семьи. Отцам и матерям необ-
ходимо понимать, что эффективность семейного воспитания во многом 
зависит также от гибкости их родительских позиций, которая определяет 
меру свободы и самостоятельности растущей личности ребёнка, и соот-
носится с его индивидуально-психологическими, половозрастными, по-
коленческими, гендерными особенностями. При этом гибкая родитель-
ская позиция не только меняется в соответствии с изменениями ребёнка, 
она также является прогностичной и предвосхищающей. Прогностичная 
родительская позиция – это способность родителей предвосхитить, уста-
новить оптимальную дистанцию и выполнить требование независимого 
воспитания, что означает «не ребёнок ведёт за собой родителей, а наобо-
рот, стиль общения опережает появление новых психических и личност-
ных качеств детей». 

В дисгармоничных семьях наблюдаются неоптимальные родительские 
позиции, изменённые по одному или по всем трём показателям: они не-
адекватны, утрачивают качества гибкости и становятся чрезмерно устой-
чивыми, неизменчивыми, непрогностичными. Как следствие, могут сфор-
мироваться такие негативные феномены, как склонность ребёнка к ран-
нему отклоняющемуся поведению и готовность подростка к девиантному 
поведению. 

Для контент-анализа текстов о современной семье, как факторе риска 
формирования отклоняющегося поведения у детей вследствие влияния на 
них неоптимальных родительских позиций, научный интерес представ-
ляют две публикации в социальных сетях: Светланы Хмель «Расслабь-
тесь! Как бы мы не старались, нашим детям все равно будет что рассказать 
психотерапевту» [6] и Аглаи Датешидзе «Письмо дочери» [2]. 
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«Когда-нибудь у меня родится сын, и я сделаю всё наоборот. Буду ему 
с трёх лет твердить: «Милый! Ты не обязан становиться инженером. Ты 
не должен быть юристом. Это не важно, кем ты станешь, когда вырас-
тешь. Хочешь быть патологоанатомом? На здоровье! Футбольным ком-
ментатором? Пожалуйста! Клоуном в торговом центре? Отличный вы-
бор!» И в своё тридцатилетие он придёт ко мне, этот потный, лысеющий 
клоун с подтёками грима на лице, и скажет: «Мама! Мне тридцать лет! Я 
клоун в торговом центре! Ты такую жизнь для меня хотела? Чем ты ду-
мала, мама, когда говорила мне, что высшее образование не обязательно? 
Чего ты хотела, мама, когда разрешала мне вместо математики играть с 
пацанами?» А я скажу: «Милый, но я следовала за тобой во всём, я не 
хотела давить на тебя! Ты не любил математику, ты любил играть с млад-
шими ребятами». А он скажет: «Я не знал, к чему это приведёт, я был ре-
бёнком, я не мог ничего решать, а ты, ты, ты сломала мне жизнь» – и 
разотрёт грязным рукавом помаду по лицу. И тогда я встану, посмотрю на 
него внимательно и скажу: «Значит так. В мире есть два типа людей: одни 
живут, а вторые ищут виноватых. И если ты этого не понимаешь, значит, 
ты идиот». Он скажет «ах» и упадёт в обморок. На психотерапию потре-
буется примерно пять лет. 

Или не так. Когда-нибудь у меня родится сын, и я сделаю всё наоборот. 
Буду ему с трёх лет твердить: «Не будь идиотом, Владик, думай о буду-
щем. Учи математику, Владик, если не хочешь всю жизнь быть операто-
ром колл-центра». И в своё тридцатилетие он придёт ко мне, этот потный, 
лысеющий программист с глубокими морщинами на лице, и скажет: 
«Мама! Мне тридцать лет. Я работаю в «Гугл». Я впахиваю двадцать ча-
сов в сутки, мама. У меня нет семьи. Чем ты думала, мама, когда говорила, 
что хорошая работа сделает меня счастливым? Чего ты добивалась, мама, 
когда заставляла меня учить математику?» А я скажу: «Дорогой, но я хо-
тела, чтобы ты получил хорошее образование! Я хотела, чтобы у тебя 
были все возможности, дорогой». А он скажет: «А на хрена мне эти воз-
можности, если я несчастен, мама? Я иду мимо клоунов в торговом центре 
и завидую им, мама. Они счастливы. Я мог бы быть на их месте, но ты, 
ты, ты сломала мне жизнь», – и потрёт пальцами переносицу под очками. 
И тогда я встану, посмотрю на него внимательно и скажу: «Значит так. В 
мире есть два типа людей: одни живут, а вторые всё время жалуются. И 
если ты этого не понимаешь, значит, ты идиот». Он скажет «ох» и упадёт 
в обморок. На психотерапию потребуется примерно пять лет. 

Или по-другому. Когда-нибудь у меня родится сын, и я сделаю всё 
наоборот. Буду ему с трёх лет твердить: «Я тут не для того, чтобы что-то 
твердить. Я тут для того, чтобы тебя любить. Иди к папе, дорогой, спроси 
у него, я не хочу быть снова крайней». И в своё тридцатилетие он придёт 
ко мне, этот потный, лысеющий режиссёр со среднерусской тоской в гла-
зах, и скажет: «Мама! Мне тридцать лет. Я уже тридцать лет пытаюсь до-
биться твоего внимания, мама. Я посвятил тебе десять фильмов и пять 
спектаклей. Я написал о тебе книгу, мама. Мне кажется, тебе всё равно. 
Почему ты никогда не высказывала своего мнения? Зачем ты всё время 
отсылала меня к папе?» А я скажу: «Дорогой, но я не хотела ничего ре-
шать за тебя! Я просто любила тебя, дорогой, а для советов у нас есть 
папа». А он скажет: «А на хрена мне папины советы, если я спрашивал 
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тебя, мама? Я всю жизнь добиваюсь твоего внимания, мама. Я помешан 
на тебе, мама. Я готов отдать всё, лишь бы хоть раз, хоть раз понять, что 
ты думаешь обо мне. Своим молчанием, своей отстранённостью ты, ты, 
ты сломала мне жизнь» – и театрально закинет руку ко лбу. И тогда я 
встану, посмотрю на него внимательно и скажу: «Значит так. В мире есть 
два типа людей: одни живут, а вторые всё время чего-то ждут. И если ты 
этого не понимаешь, значит, ты идиот». Он скажет «ах» и упадёт в обмо-
рок. На психотерапию потребуется примерно пять лет. 

Этот текст – хорошая профилактика нашего материнского перфекцио-
низма – стремления быть идеальной мамой. Расслабьтесь! Как бы мы ни 
старались быть хорошими мамами, нашим детям всё равно будет что рас-
сказать своему психотерапевту…» [6]. 

Заключительное утверждение в данном тексте отражает противоречи-
вый, амбивалентный вывод. В умозаключении автора содержится субъек-
тивный аспект межличностного восприятия, выраженный в каузальной 
атрибуции, – приписывании и интерпретации матерью причин действий 
сына. В результате можно констатировать, что эта мама объясняет для 
себя причинно-следственные связи воспринимаемых отношений и своё 
собственное поведение в них с выходом за пределы «золотого правила» 
нравственности (как показатель соответствия или несоответствия дей-
ствий моральным нормам) и оптимальной материнской родительской по-
зиции (как показатель соответствия или несоответствия поступков роле-
вым ожиданиям). Подобный вывод порождает закономерный, познава-
тельный вопрос: обозначенная причина – «как бы мы ни старались быть 
хорошими мамами» и следствие – «нашим детям всё равно будет что рас-
сказать своему психотерапевту» – это объективное отражение причинно-
следственных связей, существующих в современных родительско-дет-
ских и детско-родительских взаимоотношениях, или нет? 

Объективный аспект анализа причинно-следственных связей предпо-
лагает опору на закономерности: во-первых, одна и та же причина («как 
бы мы ни старались быть хорошими мамами») при разных условиях мо-
жет вызвать различные последствия; значит, необходимо осмысление 
этого разнообразия условий. Во-вторых, анализируемое следствие («бу-
дет что рассказать своему психотерапевту») может быть вызвано различ-
ными причинами или быть результатом их совместного воздействия; сле-
довательно, необходимо понимание совокупности возможных причин, 
находящихся в корне данного проблемного результата – нездорового по-
следствия воспитания родителями своего сына. 

В практическом плане, поскольку многие иррациональные феномены 
недоступны сознательной рефлексии, в данном случае востребовано це-
ленаправленное применение матерью метода задавания себе вопросов 
«Почему?» до тех пор, пока она не достигнет до первопричины, из кото-
рой проистекают другие. В этом подходе есть природосообразная анало-
гия с образом сорняка: если вырвать только часть его корня, оставшаяся 
часть всё равно снова воспроизведёт сорняк; потому приходится «нырять 
в глубину, так как мы подходим к тёмной области» в целях осознавания и 
управления «субъективными компонентами сознательных функций»  
[7, с. 41]. Юнг К. предупреждает, что подобные размышления человек 
предпочитает оставлять в тени, поскольку они весьма болезненны, и 
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дополняет, что это помогает ему «утверждать собственную невинность, 
честность и прямоту» [7, с. 42]. Однако в аналитических целях, для выяв-
ления психологических механизмов реализации материнской родитель-
ской позиции, нам придётся заглянуть в теневую, иррациональную, бес-
сознательную глубину противоречивой, конфликтогенной установки ма-
тери «как бы мы ни старались быть хорошими мамами, нашим детям всё 
равно будет что рассказать своему психотерапевту», то есть «я – ОК, 
ты – не ОК» (по Т. Харрису). Согласно аналитической психологии «тень – 
это архетипическая форма, состоящая из материала, подавленного созна-
нием; её содержание включает те тенденции, желания, воспоминания и 
опыты, которые отсекаются человеком как несовместимые с персоной и 
противоречащие социальным стандартам и идеалам» [5, с. 94]. 

На наш взгляд, раскрытие теневой стороны образа матери, описанного 
С. Хмель, читателям в подтексте сообщает следующее: «У меня надутые 
губы. Я – мама поколения Y с перстнем на большом или указательном 
пальце. Я домохозяйка и мне всё г...равно, кем станет мой сын. Я же хо-
зяйка дома, а не профориентатор-образец. Трудоголизм – это тупо! И 
Яжемать; вот моя заготовленная формула общения с сыном: «Значит так. 
В мире есть два типа людей: одни живут, а вторые всё время жалуются 
(есть другие глаголы). И, если ты этого не понимаешь, значит, ты идиот». 
В его тридцатилетнем, лысеющем возрасте эта формула даст мне гаран-
тированный результат: «Он скажет «ох» или «ах» и упадёт в обморок. На 
психотерапию потребуется примерно пять лет». Уловили? Я работаю на 
психотерапию моего сына, непременно лысеющего – плешь проела… И 
если бы я всё же кем-нибудь работала, то непременно психотерапевтом, 
ха-ха. Расслабьтесь!» 

Так, осмысление имплицитной, теневой стороны анализируемой неоп-
тимальной родительской позиции позволяет нам сформулировать реко-
мендации для этой матери. Работать психотерапевтом с непроработан-
ными манипулятивными и провокативными, в целом, деструктивными и 
профессионально нецелесообразными установками, естественно, не 
стоит. Но работать над собой – ценно и необходимо: во-первых, в направ-
лении адекватности, гибкости, прогностичности оптимальной материн-
ской родительской позиции, во-вторых, трансформации дисгармоничных, 
неэффективных стилей родительского воспитания в гармоничный и эф-
фективный стиль. 

Основные стили семейного воспитания в психологии – авторитарный, 
попустительский, гиперопекающий, отчуждённый, хаотический, демо-
кратический. Стиль родительского (семейного) воспитания подразуме-
вает способ отношений родителей к ребёнку, применение ими определён-
ных приёмов и методов воздействия на ребёнка, выражающиеся в своеоб-
разной манере словесного обращения и взаимодействия с ребёнком. В 
представлениях матери, описанной С. Хмель, сын Владик и попуститель-
ский, и авторитарный, и отчуждённый стили родительского воспитания 
воспринимает одинаково – проблематично, завершая общение с мамой 
обмороком и необходимостью в длительной психотерапии. Складывается 
впечатление, что при любом варианте жизненного сценария он неудачник 
или побеждённый, но не победитель. На самом деле, востребовано благо-
приятное условие – демократический стиль родительского (материнского 
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и отцовского) воспитания с положительным эмоциональным отношением 
к Владику, Владиславу, выражающимся в симпатии, уважении, близости 
(по А. Спиваковской) как наиболее эффективный для развития его здоро-
вьеформирующей и здоровьесберегающей, успешной и зрелой установки 
«я – ОК, ты – ОК». 

В анализируемом тексте с тремя воображаемыми сценариями игро-
вых, а не реальных отношений мамы с Владиком (к которому она забот-
ливо, либо пренебрежительно, либо амбивалентно обратилась дважды 
«милый» и пять раз «дорогой»), видно, что непроработанной для матери 
была именно конструктивная задача вырастить сына с гармоничной жиз-
ненной установкой «Я хороший и все хорошие». Ей сложно представить 
сценарий воспитания сына, не желающего исполнять по жизни роль 
«Жертвы» (по С. Карпману). И, как подтверждает жизненная практика 
многих людей, поведение жертвы с привычкой искать виноватых в соб-
ственных неудачах вырастает из родительско-детских отношений. Следо-
вательно, если бы мама своевременно проработала эту задачу (вместе с 
папой как формирование согласованности родительских позиций), то не 
было бы обязательной необходимости их тридцатилетнему сыну обра-
щаться за помощью к психотерапевту. 

В целом, родителям необходимо понимать, что от матери-отца востре-
бовано осознание, а не отрицание объективных причинно-следственных 
связей, лежащих в основе взаимосвязи родительско-детских и детско-ро-
дительских отношений: вторые вытекают из первых, детерминируя их ка-
чество. Как аукнется, так и откликнется. По сути, это не отношения, а вза-
имоотношения, похожие на рукопожатие, или на улицу с двусторонним 
движением. Адекватность родительских позиций как соответствие соци-
альной ситуации развития и позитивному восприятию взрослеющего ре-
бёнка, также социальным, воспитательным ролям отца и матери опреде-
ляет их эффективность, которая успешно реализуется в гармоничных се-
мьях с высоким воспитательным потенциалом. 

Сложившийся стереотип каузальной атрибуции «как бы мы ни стара-
лись быть хорошими мамами, нашим детям всё равно будет что расска-
зать своему психотерапевту», описанный С. Хмель, отражён и в «Письме 
дочери» А. Датешидзе, однако в более зрелом контексте персональной от-
ветственности за последствия её воспитания: «Как бы я ни старалась, тебе 
всё равно будет с чем пойти к психотерапевту» [2]. 

«Привет, дорогая! Едва ли я смогу описать словами мои чувства к тебе. 
Если бы я могла родить тебя ещё раз, я бы это сделала. Но и тогда оста-
нется внутри меня что-то невыразимое, непознаваемое, сакральное, что 
можно только лишь прожить или выплакать. Эти слёзы – счастливая воз-
можность увидеть и полюбить в мире кого-то кроме себя. 

При всей её силе моя любовь к тебе – всего лишь предтеча той боль-
шой любви, которая случится у тебя со всем миром. Потому что мир 
больше, чем мать, а мать – всего лишь часть мира и одна из круга близких 
людей. Я молюсь, чтобы кроме меня в твоей жизни было много матерей и 
отцов, которые смогут долюбить тебя так, как не смогла я. Пускай они 
многое сделают лучше меня, правильнее и мудрее. Пожалуйста, позволь 
миру добаюкать и доцеловать тебя. Только прошу, научись различать объ-
ятия дающие и забирающие. Даже если это мои. 
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Знай, я могу рулить не туда. Остаётся молиться о том, чтобы ты как 
можно раньше научилась поверять моё направление своим внутренним 
компасом. Когда ты меня не слушаешь, часть меня радуется. Рано или 
поздно ты поймёшь, что у меня нет всех ответов. Иногда я принимаю не-
популярные решения и буду принимать их дальше. Не пущу гулять, выну 
конфету изо рта, запрещу, заставлю, остановлю. Я люблю тебя, но я не 
обязана тебе нравиться. Смысл любви не в этом. Кстати, мои ошибки мо-
гут быть укрыты под благие намерения. А забота иногда будет выглядеть 
жестоко. Как бы я ни старалась, тебе всё равно будет с чем пойти к пси-
хотерапевту. 

Знай, ты не виновата ни в одной моей беде. Живи, как хочешь, даже 
если мне это не нравится. Когда-нибудь мои силы кончатся, но это не по-
тому, что ты меня не слушаешь, а потому, что придёт моё время. При всей 
моей нежности к тебе ты не являешься смыслом моей жизни. А я не со-
ставляю смысл твоей. Сначала тебе трудно будет это принять, но потом 
ты будешь благодарна. Хотя как я могу решать, за что тебе быть благо-
дарной, а за что нет? 

Будет много подводных камней, которые получены от моей матери. 
Приготовься, я брошу их в твою реку. Но лишь те, которые моя река не 
смогла обкатать. Я молюсь, чтобы ты когда-нибудь поняла меня. Не по-
тому, что я хочу быть понятой, а потому, что это будет означать, что ты и 
правда выросла. Твоё восхищение мной, как и твоя великая ненависть ко 
мне, временны. Когда-нибудь ты увидишь меня целиком, и мы, возможно, 
подружимся. Я буду той крутой горой, на которую ты сможешь опереться. 
Той стеной, в которую можно стукнуть кулаком. Но вершина моей горы 
будет подножием твоей. Я хочу, чтобы ты видела меня злой, похотливой, 
спокойной или грустной. Обиженной, виноватой, неловкой, влюблённой 
и, конечно же, самой обычной. Я хочу на своём примере разрешить тебе 
быть настоящей. Молюсь, чтобы в самый тёмный час у нас хватило муд-
рости сказать: «Давай попробуем ещё раз». И попробовать. И ещё многое 
я не смогу выразить. Многое останется в той глубине, на которую я не 
способна нырнуть, а ты способна. Удачи. Люблю тебя, как умею, ну ты 
знаешь. Мама А.» [2]. 

В данной статье мы не ставили цель подробного контент-анализа этого 
текста; ограничимся актуализацией рефлексивной деятельности у реаль-
ных и потенциальных родителей на основе вопросов, которые способны 
развивать и совершенствовать их осознанность и понимание происходя-
щего, в том числе в сфере материнства и отцовства. Например: какой 
«продукт» производит мои тревоги и беспокойства? Что они вносят в раз-
ные области моей жизни? Где, я чувствую, что застрял (-а) в своём движе-
нии? Что мне мешает? Какие силы и способности мне нужны, чтобы стать 
более честным с собой и другими? С чем мне сейчас необходимо разо-
браться в первую очередь? Какие решения нужно принять? Какие условия 
мне необходимы, чтобы принять правильное решение? Чему мне сейчас 
более всего необходимо научиться? Какие перемены грядут в моей 
жизни? Как я их распознаю? Как они повлияют на моих детей? [3] 

Выводы: 
− метод контент-анализа может применяться в современном образова-

тельном процессе в целях содействия поэтапному формированию и 
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развитию адекватных материнских, отцовских позиций у родителей обу-
чающихся на основе таких форм психолого-педагогического сопровожде-
ния, как профилактика, просвещение, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа; 

− методами профилактической работы с родителями обучающихся 
(особенно с девиантными проявлениями в поведении) могут являться те-
матические тренинги с педагогом-психологом, тематические родитель-
ские собрания с приглашением сотрудников МВД, ФСБ, специалистов из 
наркологического диспансера, др. и также организация системной работы 
на всех уровнях образовательной организации – от администрации до пе-
дагогов; 

− осознавание родителями причинно-следственных связей, находя-
щихся в основе эффективных и неэффективных родительско-детских, дет-
ско-родительских взаимоотношений, обеспечивается профессиональной 
деятельностью квалифицированных специалистов психолого-педагогиче-
ского сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-де-
фектолога, тьютора, социального педагога; 

− два кейса, отражённые в публикациях С. Хмель, А. Датешидзе, могут 
являться действенными примерами для минимизации деструктивных про-
явлений неэффективных стилей семейного воспитания и неоптимальных 
родительских позиций у современных матерей, отцов. 
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 

личностных результатов обучающихся. Методы исследования: теоре-
тический анализ и обобщение современных исследований в психолого-пе-
дагогической науке. Результаты исследования: в ходе проведенного ис-
следования установлено, что логика изучения результатов личностного 
роста обучающегося – это последовательный процесс исследования, 
включающий в себя постановку цели и задач, отбора группы респонден-
тов, проведения анализа на основе теоретических оснований. В рамках 
проводимого исследования методика изучения результатов личностного 
развития обучающихся включает в себя разнообразные способы, направ-
ленные на выявление личностных результатов обучающихся. 

Ключевые слова: личностное развитие, личностные результаты обу-
чающихся, методика изучения личностных результатов обучающихся, 
образовательная среда, система общего образования. 

Введение. Концептуальные основы личностного развития обучаю-
щихся включают в себя понимание их индивидуальных потребностей, 
способностей, ценностей и мотиваций, а также учет их социокультурного 
контекста. Личностное развитие обучающихся представляет собой много-
гранный процесс, основанный на взаимодействии между индивидуаль-
ными характеристиками учащихся и их образовательной средой [3]. В ос-
нове данного процесса лежит синтез теоретических подходов и практиче-
ских стратегий, направленных на стимулирование личностного роста и 
развитие каждого учащегося. 

Материал и методы исследования. В исследовании проведен анализ и 
обобщение концептуальных основ личностного развития обучающихся с 
целью выявления методик изучения личностных результатов обучаю-
щихся, представления логики изучения результатов личностного роста 
обучающегося. Методами исследования выступили анализ и обобщение 
научно-педагогической литературы по исследуемой проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из ключевых ас-
пектов концептуальных основ формирования личностных результатов 
обучающихся является учет индивидуальных потребностей и способно-
стей каждого ученика. Теории развития личности, такие как теория Э. 
Эриксона о стадиях развития, исследования по самоопределению и теория 
самоэффективности, помогают понять, какие факторы могут влиять на 
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развитие личности в различные периоды жизни и как адаптировать обра-
зовательный процесс к индивидуальным потребностям учеников. 

Другим важным аспектом является учет социокультурного контекста, 
в котором функционирует каждый ученик. Культурные различия, соци-
альное окружение и семейный фон могут значительно влиять на развитие 
личности и обучение. Модели культурной компетентности и теории меж-
культурного образования помогают педагогам адаптировать свои под-
ходы к обучению с учетом разнообразия культурных контекстов [1]. 

Создание поддерживающей и стимулирующей образовательной среды 
также играет важную роль в личностном развитии учащихся. Эффектив-
ное использование педагогических стратегий, таких как дифференциация 
обучения и развитие психосоциальной поддержки, способствует укрепле-
нию самооценки и мотивации учащихся, что, в свою очередь, благопри-
ятно сказывается на их личностном росте. 

Таким образом, концептуальные основы личностного развития обуча-
ющихся представляют собой комплексный подход, объединяющий тео-
рию и практику с целью обеспечения индивидуализированного и эффек-
тивного образования, способствующего всестороннему развитию лично-
сти каждого ученика. 

Одним из ключевых подходов к изучению результатов личностного 
развития обучающихся является анализ теоретических моделей и концеп-
ций. Рассмотрение теорий развития личности (теория Э. Эриксона о ста-
диях развития или теория самоопределения Л.Б. Когана) обусловливает 
изучение фреймворка для понимания процессов, формирующих личност-
ный рост учащихся. Также в аспекте исследуемой темы важны теории мо-
тивации, самоэффективности и саморегуляции, которые играют ключе-
вую роль в формировании личностных характеристик и поведенческих 
паттернов учащихся. 

Методологический аспект включает разработку и использование под-
ходящих инструментов для измерения результатов личностного развития. 
В данном случае необходимо рассматривать стандартизированные тесты, 
опросники, наблюдение за поведением и анализ документов. Однако 
М.И. Медведева в своей работе отмечает, что, так как личностное разви-
тие является многомерным процессом, требующим учета как когнитив-
ных, так и эмоциональных аспектов, важно использовать разнообразные 
методы и инструменты, способные охватить широкий спектр характери-
стик личности [2]. 

В современных исследованиях все чаще применяются многоуровне-
вые подходы, объединяющие теоретические модели и методологические 
инструменты с целью получения более глубокого понимания результатов 
личностного развития обучающихся. Например, лонгитюдные исследова-
ния, которые отслеживают изменения в личностных характеристиках уча-
щихся в течение длительного времени, или мета-анализы, сравнивающие 
результаты различных исследований для выявления общих закономерно-
стей и тенденций [4]. 

Методика изучения результатов личностного развития обучающихся 
(табл. 1) требует систематического и комплексного подхода, который 
включает в себя использование различных инструментов и методов ис-
следования. 
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Таблица 1 
Методика изучения личностных результатов обучающихся 

1. Определение 
целей 
исследования 

Анализ 
литературы, 
экспертные 
оценки, 
обсуждение с 
участниками

Делфийский 
метод, мозговой 
штурм 

Интернет-
ресурсы, 
научные 
журналы, 
конференции 

2. Выбор 
теоретического 
фреймворка 

Литературный 
обзор, 
консультации с 
экспертами 

Анализ 
теоретических 
моделей, 
систематизация 
концепций

Научные статьи, 
учебники, 
конференции 

3. Разработка 
инструментария 

Создание анкет, 
опросников, 
интервью, 
наблюдение 

Стандартизирова
нные тесты, 
квалифицирован
ные интервью, 
наблюдение

Программное 
обеспечение для 
обработки 
данных, аудио- и 
видеозапись

4. Проведение 
исследования 

Анкетирование, 
интервьюировани
е, наблюдение, 
анализ 
документов 

Сбор и анализ 
данных, 
статистическая 
обработка, 
контент-анализ 

Онлайн-
платформы для 
проведения 
опросов, 
записывающее 
оборудование, 
камеры 
наблюдения

5. Анализ 
данных 

Статистические 
методы, 
качественный 
анализ 

Дескриптивная 
статистика, 
факторный 
анализ, контент-
анализ 

Специализирова
нные программы 
для анализа 
данных, 
качественного 
кодирования

6. 
Интерпретация 
результатов 

Сравнительный 
анализ, 
теоретическая 
интерпретация 

Сравнение с 
предыдущими 
исследованиями, 
связь с 
теоретическим 
фреймворком

Методические 
рекомендации, 
научные 
публикации 

7. 
Формирование 
отчета 

Научная статья, 
научный отчет, 
презентация 

Систематизация 
результатов, 
формулирование 
выводов и 
рекомендаций

Microsoft Word, 
PowerPoint, 
LaTeX 

 
Таким образом, методика изучения результатов личностного развития 

обучающихся включает в себя последовательный процесс, начиная от 
определения целей до анализа данных и интерпретации результатов. 

Среди наиболее распространенных способов следует выделить следу-
ющие: анкетирование, наблюдение, интервьюирование, тесты, портфо-
лио, групповые обсуждения. Применение данных способов базируется на 
определенных правилах научно-методического обеспечения процесса 
изучения результатов личностного развития обучающихся: 
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− при изучении результатов личностного развития обучающихся необ-
ходимо помнить о том, что каждый ученик уникален и имеет свои соб-
ственные потребности, способности и особенности; 

− для получения полной картины личностного развития учеников 
важно использовать различные методы и инструменты, такие как анкети-
рование, наблюдение, интервью, тестирование и т. д.; 

− при интерпретации результатов нужно обращать внимание на кон-
текст (образовательную среду, социокультурные факторы и взаимодей-
ствие с педагогами и сверстниками); 

− требуется следить за изменениями в личностном развитии учеников 
систематически, проводить долгосрочные исследования, чтобы понять, 
какие факторы влияют на их развитие в разные периоды жизни; 

− важно использовать полученные результаты для адаптации образо-
вательной среды и методов преподавания с целью создания поддержива-
ющей и стимулирующей среды, способствующей всестороннему разви-
тию личности каждого ученика; 

− необходимо поддерживать открытый диалог с учениками, выслуши-
вать их мнения и взгляды на собственное развитие, и учитывать их обрат-
ную связь при планировании дальнейших мероприятий; 

− особую значимость имеет постоянное совершенствование своих зна-
ний и навыков в области изучения личностного развития обучающихся, 
участие в тренингах, семинарах и конференциях, чтобы быть в курсе по-
следних научных и практических разработок. 

Выводы. На основе ведущих идей психолого-педагогических исследо-
ваний в области личностного развития обучающихся было определено, 
что формирование личностных результатов обучающихся представляет 
собой многогранный процесс, основанный на взаимодействии между ин-
дивидуальными характеристиками учащихся и их образовательной сре-
дой. Предложенная методика изучения личностных результатов обучаю-
щихся позволяет оценить изменения в их личностном развитии, помогая 
педагогам понять, насколько эффективными были выбранные методы 
обучения и воспитания и какие аспекты личности ребенка нуждаются в 
дополнительном внимании. 

Список литературы 
1. Дербуш М.В. Личностные результаты обучающихся и приемы их развития (на при-

мере обучения математике в основной школе) / М.В. Дербуш // Вестник Омского государ-
ственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2023. – №3 (40). – 
С. 146–152. DOI 10.36809/2309-9380-2023-40-146-152. EDN JQTMFC 

2. Медведева М.И. Личностные результаты обучения как объект психолого-педагогиче-
ских исследований / М.И. Медведева // Наука и образование в современном вузе: вектор раз-
вития: сборник материалов научно-практической конференции. – Шуя, 2022. – С. 184–186. 
EDN YABGEK 

3. Нечаев М.П. Генезис разрешения проблемы оценки личностных результатов обучаю-
щихся на основе идей Шамовой Т.И. / М.П. Нечаев // Перспективы развития отечественного 
образования: приоритеты и решения. – 2016. – С. 24–28. EDN XGHBJX 

4. Потапова М.В. Современный инструментарий отслеживания компетенций и универ-
сальных учебных действий обучающихся / М.В. Потапова // Вестник Южно-Уральского гос-
ударственного гуманитарно-педагогического университета. – 2014. – №2. – С. 181–193. EDN 
SBTPCT 

 



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 
 

97 
 

Асхадуллина Наиля Нургаяновна 
канд. пед. наук, доцент 

Талышева Ирина Анатольевна 
канд. пед. наук, доцент 

Елабужский институт (филиал)  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

г. Елабуга, Республика Татарстан 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА В ОЦЕНИВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема оценивания обра-

зовательных достижений обучающихся подросткового возраста, кото-
рая является неотъемлемой частью образовательного процесса и играет 
решающую роль в формировании целостной гармоничной личности. Ме-
тоды исследования: теоретический анализ и обобщение современных ис-
следований в психолого-педагогической науке. Результаты исследования: 
в ходе проведенного исследования установлено, что оценка служит ин-
струментом обратной связи и стимулирует учебную мотивацию у обу-
чающихся; подростки, находящиеся в периоде активного физического, 
психологического и социального развития, обладают уникальными осо-
бенностями, которые необходимо учитывать при оценивании. 

Ключевые слова: оценка, подростковый возраст, особенности разви-
тия, образовательные достижения обучающихся, учебная мотивация. 

Введение. Подростковый возраст, охватывающий период от 10 до 18 
лет, является ключевым этапом в развитии личности [1]. Подростки начи-
нают мыслить более абстрактно и логически, что способствует развитию 
критического мышления и способности рассматривать множество точек 
зрения. Однако они могут быть склонны к экстремальному и черно-бе-
лому мышлению [4]. 

Л.В. Карпов считает, что подростки сталкиваются с интенсивным со-
циальным влиянием сверстников [2]. В период взросления подростки ста-
новятся более чувствительны к мнениям и оценкам других, что может ска-
зываться на их выборах и поведении. Важно учитывать это при планиро-
вании воспитательных и образовательных мероприятий. 

В работе Н.В. Фоменко указывается, что подростки пересматривают 
свое отношение к себе, иногда переоценивая свои способности и ценно-
сти [4]. Данная особенность может повлиять на их мотивацию и учебные 
достижения. 

Также, именно в данный возрастной период обучающиеся начинают 
формировать свой набор моральных ценностей и этических убеждений. 
Подростки могут активно обсуждать вопросы справедливости и социаль-
ной ответственности. 

Материал и методы исследования. В исследовании была проведена 
работа по анализу и обобщению современных подходов к оцениванию 
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образовательных достижений подростков в условиях реализации требова-
ний федерального образовательного стандарта среднего и основного об-
щего образования, выявлению психолого-педагогических особенностей 
подросткового возраста в оценивании образовательных достижений под-
ростков, определению возможностей организации формирующего оцени-
вания как инструмента альтернативной оценки образовательных достиже-
ний подростков. Методами исследования выступили анализ и обобщение 
научно-педагогической литературы по исследуемой проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе оценивания 
образовательных достижений важно учитывать особенности подростко-
вого возраста. В исследованиях Н.В. Фоменко выявлены некоторые клю-
чевые аспекты, знание и учет которых позволит улучшить процесс оцени-
вания в старшей школе. 

1. Подростки могут проявлять большую чувствительность к оценкам и 
страх перед неудачей. Их уровень мотивации может колебаться в зависи-
мости от интереса к предмету или заданию. Оценка должна быть обнаде-
живающей и поддерживающей, а не только наказательной. Педагоги мо-
гут внимательно следить за психологическим комфортом подростков и 
предоставлять возможности для повторных попыток и учебного роста. 

2. Подростки могут подвергаться влиянию сверстников, что может 
влиять на их учебное поведение. Оценка должна учитывать индивидуаль-
ные усилия и достижения ученика, а не только конкуренцию в классе. Пе-
дагоги могут создавать среду, где оценка основана на собственных уси-
лиях ученика и не ставит его в соревнование с другими. 

3. Иногда стандартные тесты и экзамены могут быть ограничиваю-
щими для подростков. Педагоги могут использовать более разнообразные 
методы оценки, такие как проекты, портфолио или обзоры, которые поз-
воляют ученикам продемонстрировать свои знания и навыки в более твор-
ческой и практической форме. 

4. Обратная связь играет важную роль в учебном процессе подростков. 
Педагоги должны предоставлять четкую и конструктивную обратную 
связь, помогая ученикам понять свои ошибки и пути их исправления. Это 
способствует развитию саморефлексии и учебной мотивации. 

5. Необходимо учитывать различия в образовательных потребностях и 
способностях каждого подростка. Этот индивидуальный подход к оценке 
может включать в себя установление персональных учебных целей и обу-
чение подростков стратегиям самооценки и самоуправления. 

В итоге, адаптация оценки образовательных достижений подростков 
должна учитывать их психологические и социальные особенности, предо-
ставляя им поддержку и мотивацию для успешного обучения. 

При оценке образовательных достижений подростков необходимо 
учитывать их психологические особенности, социальные факторы и ин-
дивидуальные потребности. Такой подход позволяет более точно оцени-
вать и поддерживать развитие подростков, содействуя им в достижении 
учебных целей и развитии как личностей. 

Оценивание обучающихся в подростковом возрасте подвержено влия-
нию множества факторов, которые могут повлиять как на процесс оцени-
вания, так и на его результаты. А.Ф. Королева, Н.С. Королева в своем ис-
следовании раскрывают следующие факторы [3]. 
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1. Физическое и эмоциональное состояние подростков может влиять 
на их способность к учению и производительность. Например, стресс, 
связанный с изменениями в теле или эмоциональными переживаниями, 
может повлиять на результаты оценок. 

2. Взаимодействие с окружающими, включая сверстников, учителей и 
родителей, может оказывать влияние на мотивацию и уровень стресса, что 
в свою очередь влияет на оценки. 

3. Разнообразные индивидуальные особенности, такие как уровень ин-
теллекта, обучаемость, степень мотивации и интереса к учебе, могут 
сильно варьировать у подростков и оказывать влияние на их успехи в 
учебе. 

4. Некоторые предметы могут быть более привлекательными для под-
ростков, чем другие, и методы обучения могут сильно влиять на их спо-
собности усваивать материал. 

5. Цели обучения и уровень мотивации подростков могут варьиро-
ваться. Они могут стремиться к получению хороших оценок ради буду-
щей карьеры, удовлетворения родительских ожиданий или просто для 
удовлетворения своей собственной гордости. 

6. Тесты и экзамены, особенно если они высокоструктурированные и 
стандартизированные, могут оказывать большое давление на подростков 
и влиять на их результаты. 

7. Доступность дополнительных учебных ресурсов и поддержки, та-
ких как репетиторство или консультирование, может оказывать положи-
тельное влияние на успеваемость подростков. 

8. Восприятие учителей и других учащихся, основанное на половой, 
расовой или социальной принадлежности, может влиять на оценивание 
подростков и их самооценку. 

Понимание этих факторов позволяет учителям и родителям лучше 
адаптировать методики обучения и поддерживать подростков в их учеб-
ных усилиях, помогая им максимально реализовать свой потенциал. Учет 
специфики подросткового периода в процессе оценивания образователь-
ных достижений позволит создать более успешные условия для развития 
личности обучающегося. 

Выводы. На основе ведущих идей психолого-педагогических исследо-
ваний в области подросткового развития было определено, что подрост-
ковый возраст является переходной фазой между детством и взрослостью, 
когда происходит интенсивное формирование личности, ценностей и 
навыков, необходимых для самостоятельной жизни. При организации 
оценочной деятельности необходимо учитывать факторы, влияющие на 
физическое и эмоциональное состояние подростков, их взаимодействие с 
окружающими, индивидуальные особенности каждого подростка, при-
влекательность предметных областей, цели и мотивы обучения, отбор ме-
тодов оценки, доступность учебной информации, уровень восприятия 
подростков. 
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Эмоции представляют собой субъективные переживания, возникаю-
щие в ответ на воздействие внутренних и внешних стимулов, они могут 
быть положительные и отрицательные. 

Интенсивность, продолжительность и направленность – это три клю-
чевых характеристики, которые описывают особенности эмоционального 
состояния. 

Интенсивность относится к силе или степени проявления – эмоции мо-
гут быть слабыми или сильными, едва заметными или ярко выраженными. 
Например, легкое раздражение от небольшой неприятности в повседнев-
ной жизни будет иметь низкую интенсивность, в то время как сильное 
негодование от серьезной обиды способно даже навредить физическому 
состоянию человека. 

Продолжительность эмоции показывает, как долго она длится – неко-
торые могут быть мимолетными, другие же присутствуют долгое время. 
К примеру, положительная эмоция радости от небольшого приятного 
жизненного события способна воздействовать на состояние человека в до-
статочно короткий период, в то же время как тяжелая депрессия отравляет 
жизнь месяцами или даже годами. 

Направленность эмоционального состояния характеризует то, на что 
она нацелена – на внешние объекты или ситуации (любовь к другому 
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человеку, страх перед змеей) или на внутренние состояния (чувство вины, 
гордость за свои достижения). 

Выразить эмоциональное состояние человек может вербальным и не-
вербальным способом. Вербальный способ – это слова, которые исполь-
зуются в процессе общения. Слова передают широкий спектр эмоций, от 
радости и любви до гнева и разочарования, кроме того, интонация, гром-
кость и скорость речи играют значение в характеристике эмоционального 
состояния. Невербальные знаки – это физические движения, жесты, выра-
жения лица и другие несловесные способы коммуникации. Например, 
улыбка выражает счастье, а хмурый взгляд – гнев или разочарование. 

Невербальный способ передачи эмоционального состояния в большей 
мере характерен для детей, так как они еще не полностью владеют вер-
бальным языком и не всегда могут точно выразить свои мысли и чувства 
словами, а вместо этого используют жесты, мимику, интонацию и другие 
невербальные средства коммуникации. 

Часто понятия «чувство» и «эмоция» употребляются как синонимы. 
Но если присмотреться внимательнее, можно заметить некоторые отли-
чия. Эмоции – это реакции организма на различные внешние и внутрен-
ние раздражители, они возникают спонтанно и являются временными. К 
примеру, человек испытал радость, когда получил подарок – эмоция про-
явилась и исчезла. Чувства же – более сложные психические явления, они 
связаны с устойчивым отношением индивида к каким-либо объектам или 
людям. То есть чувство – это не реакция, а результат осмысления объекта 
или явления, формируется оно постепенно и сохраняется довольно долго. 
Например, ребенок любит своих родителей – это чувство появилось не 
сразу, а после многих лет заботы и воспитания. 

Поэтому чувства являются ведущими образованиями эмоциональной 
сферы личности, определяют динамику и содержание эмоций. Более 
полно отличия эмоций от чувств показаны на рисунке. 

Эмоции выполняют несколько важных функций в жизни человека. Во-
первых, они являются своеобразной системой оповещения, которая сиг-
нализирует нам о том, что происходит вокруг нас – страх предупреждает 
нас об опасности, а радость сообщает о приятном событии. Во-вторых, 
эмоции помогают нам регулировать наше поведение, могут мотивировать 
к действию или, наоборот, останавливать от определенных поступков. В-
третьих, эмоции способствуют социальной коммуникации. Они позво-
ляют лучше понимать других людей и выражать свои чувства и мысли – 
улыбка показывает дружелюбность и открытость, а грустный взгляд со-
общает о плохом настроении. 

Идентификация и эмоциональная идентификация являются ключе-
выми операциями перцептивного действия, которые позволяют распозна-
вать эмоции. Идентификация представляет собой процесс отождествле-
ния объекта с эталоном, который хранится в памяти, и опознание знако-
мых объектов, то есть отнесение стимула к определенной категории. В 
случае идентификации эмоций – это сопоставление эмоционального объ-
екта с эмоциональным эталоном с целью опознания объекта в контексте 
обобщенных эмоциональных значений. 

Проще всего идентифицировать базовые эмоции, такие как радость, 
грусть, злость, страх, отвращение и удивление, так как они универсальны 
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и проявляются схожим образом у большинства людей независимо от их 
культурного контекста и особенностей развития. 

Самыми сложными для понимания считаются комплексные или со-
ставные эмоции, такие как ревность, вина, гордость, смущение и т. д. Они 
состоят из нескольких компонентов и сильно варьируются в зависимости 
от контекста и индивидуальных особенностей человека. Помимо этого, 
они достаточно часто напрямую связаны с социальными нормами и ожи-
даниями, что делает их еще более сложными для понимания. 

Дети постепенно учатся идентифицировать эмоции – ими легко распо-
знаются положительные эмоции на основании мимических проявлений и 
способе вербализации. Дошкольники способны провести анализ ситуации 
и предположить причины возникновения данного эмоционального состо-
яния, а также делать предположения о дальнейшем поведении человека. 
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Аннотация: психологи и психиатры встречаются с ребенком и его 
родителями, его семьей чаще всего, когда неблагополучие ребенка сооб-
щает о себе каким-либо из выраженных болезненных проявлений: страхи, 
навязчивости, невротические реакции, негативизм, агрессивность, нару-
шение сна, нарушение пищевого поведения, энурез, энкопрез, целый 
спектр психосоматических заболеваний, проблемы с общением, с учебой, 
проблемы половой, ролевой идентификации, девиантное поведение (по-
беги из дома). 

И, несмотря на то, что каждая отдельная семья будет иметь свою 
особенную историю, общими для них становятся выявляемые в анамнезе 
опыт перенесения деприваций и нескомпенсированность их последствий. 

Ключевые слова: депривация, ребёнок, семья. 

В современной психологии одной из главных причин возникновения 
отклонений в развитии является депривация. Что же такое депривация и 
как она может проявляться? 
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Депривация-психическое состояние, возникновение которого обу-
словлено жизнедеятельностью личности в условиях продолжительного 
лишения или существенного ограничения возможностей удовлетворения 
жизненно важных потребностей. Данный термин стал широко известен 
благодаря Джону Боулби, который утверждал, что дети, лишенные мате-
ринской любви и заботы в раннем детстве, начинают испытывать за-
держку в развитии в следующих сферах: когнитивной, двигательной, ре-
чевой и также в сферах эмоционального и личностного развития. 

К.Д. Ушинский писал: «Прежде чем воспитывать человека во всех от-
ношениях, его нужно познать во всех отношениях». 

Также существует понятие «материнской депривации». 
Материнская депривация – состояние, возникающее впоследствии 

эмоционального отрыва ребенка от матери. Последствия очень губи-
тельны для ребенка на всех этапах его жизни: 

− невротические проявления (аутостимуляция: раскачивания, сосание 
пальца); 

− ощущение стыда за себя (приводит к тому, что человек не может го-
ворить правду, уходит от ответственности); 

− эмоциональная дезадаптация, изменение ребенка к самому себе 
(аутоагрессия); 

− чрезмерная зависимость от других людей; 
− полная и частичная утрата возможности устанавливать полноценные 

близкие отношения с другими людьми; 
− страх, высокий уровень тревожности; 
− задержка психоречевого развития и импульсивность. 
Для нормального психического и физического развития ребенка необ-

ходимы определенные условия. С первых дней рождения ребенка самым 
главным проводником в его развитии является мать. Современные иссле-
дования доказывают, что женщина, будучи беременной попадает в небла-
гоприятные социальные ситуации, то все что, испытывает будущая мать 
благотворно отражается на ребенке. 

Одну из важнейших ролей как в возникновении, так и в исправлении 
недостатков развития у ребенка, играет семья. Для полноценного разви-
тия ребенка в эмоциональном общении ребенка со взрослыми необхо-
димы условия, которые создаются взрослыми членами семьи, так и впо-
следствии воспитателями и учителями. В случае если такие условия не 
были созданы, то это может привести к задержке психоэмоционального 
развития ребенка с разной степени тяжести. 

Родители и педагоги должны знать все возрастные закономерности 
формирования психики у ребенка, структуру и характер возможных от-
клонений для того, чтобы могли применять методы коррекции и компен-
сации нарушенных функций. 

Младенческий возраст – это первая ступень развития, с которой начи-
нает формироваться доверие или недоверие у окружающему миру. Сте-
пень развития у ребенка к другим, напрямую будет зависеть от качества 
получаемой им материнской заботы. При правильном развитии личности 
ребенок выбирает доверительное отношение. Чувство доверия передается 
малышу от матери с помощью узнаваемости и постоянства переживаний. 
Младенцы должны учиться доверять не только внешнему миру, но 
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внутреннему т.е. научиться доверять самому себе и своим ощущениям. 
Материнская любовь и забота определяет “ количество веры и надежды, 
вынесенной из первого жизненного опыта» ребенка. 

Взрослея, ребенок начинает понимать, что родительский контроль мо-
жет быть разным: он может позиционироваться и восприниматься как 
форма заботы, но и как форма обуздания и мера пресечения. Очень важно, 
чтобы родители понимали, что они должны быть готовы к постепенному 
предоставлению свободы своим детям для осуществления контроля над 
своими действиями. 

Если ребенку не разрешается развивать свои автономию и самокон-
троль, то он будет испытывать чувство стыда и гнева, которые будет 
направлять на самого себя. Так происходит в тех семьях, где ребенка чрез-
мерно опекают и при этом остаются глухими к его потребностям. Ребенок 
должен учиться сам принимать решения и понимать, и принимать послед-
ствия выбранных им решений. 

На следующем этапе становления личности появляется фактор форми-
рования чувства инициативы и зависит он от того, как родители начинают 
относиться к проявлению ребенком собственного волеизъявления. Дети, 
у которых родители поощряют их самостоятельные действия, всегда чув-
ствуют поддержку своей инициативы. В условиях депривации у таких де-
тей на первый план выходит чувство вины, у них начинают проявляться 
агрессия, ребенок боится постоять за себя. 

Такие дети значительно отличаются от своих сверстников, они обычно 
ведомые и чрезмерно зависят от своих родителей. У них проявляется не-
хватка целеустремленности и решительности для постановки целей и их 
достижения. На этом же этапе происходит половая идентификаци ребенок 
начинает осваивать либо мужскую, либо женскую модель поведения. На 
данном этапе не мало важную роль сможет сыграть и патериальная (от-
цовская) депривация. Сложности проявляются в семьях, где отец отсут-
ствует совсем или отношение отца к ребенку отчужденное. Ребенок не 
сможет пройти в полной мере нормально сложнейший путь своей половой 
идентификации. 

Уже во взрослой жизни он будет недостаточно сообразовавшимся со 
своей онтологической сущностью мужского и женского. 

Младший школьный возраст тоже важная ступень в развитии. На этом 
этапе у ребенка проявляются способности к логическому мышлению и са-
модисциплине, а также взаимодействию со сверстниками в соответствии 
с правилами. 

При контакте ребенка со сверстниками в постижении трудового и со-
циального опыта дает возможность детям получать признание, от окру-
жающих их людей. Необходимо тщательное изучение каждого ребенка, 
особенностей развития. 

Обучение, воспитание и перевоспитание эффективны только сотруд-
ничестве педагогов, родителей и самого ребенка. 

В настоящее время начинают активно развивать теории и практики дет-
ской дошкольной коррекционной педагогики и специальной психологии. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического иссле-
дования возрастной динамики личностной и профессиональной идентично-
сти. Дано сравнительное описание особенностей идентичности личности в 
подростковом возрасте, юношеском, в период ранней взрослости и зрело-
сти. Представлен анализ взаимосвязи параметров временной перспективы 
личности и идентичности в разрезе возрастных периодов. 
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тичности. 

Введенное Э. Эриксоном понятие «идентичность» рассматривалось авто-
ром и как процесс построения индивидуального «Я» в ходе приобретения но-
вого жизненного опыта, и как многомерное личностное образование, веду-
щей функцией которого является адаптация человека к окружающей социо-
культурной среде [6]. Научное сообщество стало активно развивать идеи ав-
тора, появились различные концепции, разводящие социальную и персональ-
ную идентичность (А. Тэшфел), выделяющие различные критерии для опре-
деления идентичности (Р. Баумайстер), акцентирующие внимание на темпо-
ральности идентичности (Е.П. Белинская, Г.М. Андреева, О.В. Лукьянов). 

Теоретический анализ проблематики идентичности показал общую точку 
для множеств концепций: представление идентичности как сложного струк-
турного явления, отражающего связь между личностью и ее социокультур-
ным окружением. Во взаимодействии субъекта с социумом происходит не 
только осознание индивидом своего собственного «Я», его самости и уни-
кальности, но и формируется чувство принадлежности к какой-либо общно-
сти [4]. Очевидно, что конструкт, выполняющий функцию связи человека с 
окружающей действительностью не может быть жестким, идентичность 
адаптивного субъекта должна своевременно реагировать на ускоряющийся 
темп изменений в современном обществе. 
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Последователь Э. Эриксона, Дж. Марсия в своей теории делает акцент на 
динамичном характере идентичности и дает определение различным стату-
сам идентичности: 

− достигнутая (реализованная) идентичность становится результатом 
процесса самопознания, отделения от влияния родительских установок. На 
этом этапе у человека формируется определённая имплицитная система це-
лей, ценностей и убеждений, которая придает смысл жизни и определяет 
направление дальнейшего развития; 

− «мораторий» описывает кризисное состояние, проявляющееся в актив-
ном столкновении субъекта с различными возможностями и социальными ро-
лями, вариативность которых в современном мире растет с геометрической 
прогрессией. На этой стадии личностная идентичность становится неопреде-
лённой и подверженной изменениям: противоречивость системы ценностей 
приводит к формированию ненаправленного выбора; 

− диффузная идентичность характеризуется отсутствием конкретизиро-
ванных представлений в отношении гендера, идеологии, профессионального 
пути; представления о себе редко переносятся в пласт осознанной прора-
ботки, слабо дифференцированы. Подобный статус идентичности встреча-
ется в ситуации отсутствия четких целей, сформированной системы ценно-
стей, которая замещается заимствованной системой убеждений; 

− преждевременная идентичность или «предрешение» наблюдается в том 
случае, если субъект определяет себя через процесс идентификации с роди-
телями, некритично принимает чужую систему взглядов и ценностей, отра-
жая не уникальность «Я», а ожидания окружающих [4]. 

Л.Б. Шнейдер выделяет еще один статус идентичности – псевдоидентич-
ностъ или гиперидентичность – полное вживание в социальную роль, статус, 
работу или любого другого объекта [4]. Смена статусов идентичности с од-
ной стороны – является нормативным возрастным развитием, с другой – 
адаптивным механизмом в ситуациях ненормативных биографических кри-
зисов. 

Наряду с изучением проблемы идентичности, исследователи рассматри-
вают проблематику кризиса идентичности, переживание которого изна-
чально приписывалось юношескому возрасту. В настоящее время множество 
научных исследований в области социологии и психологии показывают, что 
кризис идентичности выходит за пределы обычных возрастных норм 
(К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, Л.Б. Шнейдер 
и др.) и стал необходимой составляющей постоянного процесса адаптации к 
нестабильному обществу. Так, Н.Н. Гунгер отмечает возможность возникно-
вения кризиса идентичности в различных возрастных этапах, связывая это со 
спецификой внешней и внутренней ситуации развития [1]. Краткий теорети-
ческий обзор по проблематике идентичности не позволяет полностью об-
рисовать тот огромный пласт научных исследований, которые были про-
ведены различными зарубежными и отечественными психологами. В ис-
следованиях идентичности расставляются акценты, учитывающие раз-
личные параметры: социальные роли, специфику трудовой деятельности, 
гендер, возрастные особенности, специфику временных представлений 
личности и др. В этой статье мы представим часть результатов эмпириче-
ского исследования, основной целью которого выступило изучение 
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специфики взаимосвязи временной перспективы и кризиса идентичности 
в различных возрастных периодах. 

Основная задача статьи – раскрыть возрастную динамику личностной 
и профессиональной идентичности во взаимосвязи с временной перспек-
тивой. 

В исследовании приняло участие 139 человек в возрасте от 16 до 55 
лет. Общая выборка была поделена на группы согласно возрастным пери-
одам: старший подростковый, юношеский, ранняя взрослость, зрелость 
(поздняя взрослость). Нами был определен следующий возрастной состав 
эмпирических групп: 

1 эмпирическая группа (подростки), сюда вошли девушки и юноши в 
возрасте от 15 до 17 лет, обучающиеся в общеобразовательных школах 
города Петропавловска-Камчатского, общее количество – 38 человек; 

2 эмпирическая группа (период юношества), включает юношей и де-
вушек в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся в ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет им. Витуса Беринга», – 47 человек; 

3 эмпирическая группа (период ранней взрослости/молодость) – 26 че-
ловек (мужчин и женщин) в возрасте от 23 до 29 лет; 

4 эмпирическая группа (период поздней взрослости/зрелость) – 28 че-
ловек (мужчин и женщин) в возрасте от 30 до 55 лет. 

Все выборки были уравнены по половому признаку. 
Для сбора эмпирических данных нами были использованы следующие 

диагностические методики: методика ZTPI Ф. Зимбардо по временной 
перспективе (модификация А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В.Митиной); 
«Опросник кризисной идентичности» Н.В. Дмитриевой и Н.А. Самойлик; 
анкета кризисных событий и переживаний В.Р. Манукян; методика иссле-
дования профессиональной идентичности (МИПИ) и личностной иден-
тичности (МИЛИ) Л.Б. Шнейдер. 

При обработке полученных данных использовались методы статистиче-
ского анализа (корреляционный анализ, t-критерий Стьюдента, φ*-критерий 
углового преобразования Фишера, критерий U-Манна-Уитни). 

Результаты исследования. 
Анализ наиболее часто встречающихся статусов идентичности в раз-

личных возрастных группах показал, что среди подростков значимо чаще 
встречаются респонденты с преждевременной профессиональной иден-
тичностью, которая характеризуется заимствованной системой взглядов и 
ценностей. Такая идентичность встречается у тех, кто еще не столкнулся 
с кризисом и необходимостью пересмотра своих жизненных установок, 
что логично соответствует возрастному периоду и его особенностям: во-
прос профессионального выбора только недавно начал волновать школь-
ников, у многих еще не сформировано сколько-нибудь ясное представле-
ние о том – куда им идти учиться и какую профессию выбрать. Большая 
часть выборки (71,1%) – респонденты с достигнутой личностной идентич-
ностью, предполагающей наличие сформированной, личностно значимой 
системы целей, ценностей, убеждений, позитивное самоотношение, высо-
кий уровень адаптивности и устойчивой связи с социумом (рис. 1). 

При сопоставлении статусов личностной и профессиональной иден-
тичности старшего подросткового возраста, был выявлен более высокий 
процент респондентов с преждевременной идентичностью и кризисной 
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идентичностью (мораторий) именно в профессиональной области. Такие 
результаты говорят о том, что часть подростков все еще пользуются заим-
ствованными системами взглядов и установок относительно своего про-
фессионального выбора, другая же часть – вплотную столкнулась с ситу-
ацией выбора. Неопределенность ожиданий, противоречивость желаний 
и стремлений, изменчивость в профессиональном выборе – характери-
стика профессиональной идентичности таких респондентов. Важно ука-
зать, что аналогичная картина наблюдается и в выборке юношеского воз-
раста. Для людей в возрасте от 18 до 22 (в нашем исследовании эту вы-
борку представляли студенты, уже получающие профессиональное обра-
зование), как и для старших подростков, характерна в большей степени 
кризисная профессиональная идентичность, чуть в меньшей – преждевре-
менная. 

Если в возрасте 16–17 лет перед детьми встает вопрос – с каким видом 
профессиональной деятельности они хотят связать свою жизнь, то чуть 
позже (в 18–20/22 года) актуальной становится проблема соответствия 
ожиданий от получаемого образования и реалиями образовательного про-
цесса. Юноши сталкиваются с вопросом: а хочу ли я быть тем, на кого 
учусь? Буду ли я работать по своей профессии? К сожалению, на сего-
дняшний день система профориентационной работы в школах реализу-
ется не так эффективно, как должно. В результате – многие первокурс-
ники, находясь в ситуации выбора профессионального пути, пользуются 
не знаниями о себе, своей личности, умениях и их соответствии выбирае-
мой профессии, а теми представлениями и ценностями, которые трансли-
руются ближайшим окружением (родители, друзья). Именно это и под-
тверждают полученные нами результаты: личностная идентичность у 
большинства юношей характеризуется направленностью и осмысленно-
стью, а профессиональная – хаотичностью и неопределенностью. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение статусов личностной  
и профессиональной идентичности респондентов  

разных возрастных групп 
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Еще одной отличительной чертой юношеского возраста в сравнении 
со старшим подростковым является значимое увеличение числа респон-
дентов с личностной гиперидентичностью (7,9% – подростки;  
23,4% – юноши). Анализируя этот факт, можно отметить, что и среди ре-
спондентов периода ранней взрослости и зрелости процент людей, чья 
личностная идентичность находится в статусе гиперидентичности, выше, 
чем у подростков. Как отмечает Л.Б. Шнейдер, такой тип идентичности 
характеризуется поглощенностью статусом или социальной ролью, при 
этом человек высоко оценивает собственные личностные качества, игно-
рируя тот факт, что доверительные связи с социумом нарушены. При ги-
перидентичности можно наблюдать как стабильное отторжение своей 
уникальности, так и, напротив, ее амбициозное подчеркивание, стерео-
типность и ригидность поведения, низкую рефлексию и непринятие кри-
тики [4]. На наш взгляд полученные данные могут объясняться увеличе-
нием количества разнообразных социальных связей и ролей с течением 
времени. Чем старше человек, тем больше вероятность проявления гипе-
ридентичности – позволяющей замещать нереализованность в одной 
сфере успехами в другой. 

При сравнении юношеского возраста и периода ранней зрелости ста-
тистически достоверных различий в соотношении представленности раз-
личных статусов идентичности выявлено не было. Можно говорить о том, 
что в возрасте от 23 до 30 лет человек сталкивается с аналогичными кон-
фликтами в сфере профессионального самоопределения, что и в юноше-
ском возрасте. Важно отметить тенденцию к увеличению представленно-
сти респондентов с достигнутой личностной и профессиональной иден-
тичностью. Однако, довольно большой процент респондентов периода 
ранней взрослости находится в состоянии кризиса профессиональной 
идентичности (46%). Мы предполагаем, что этот кризис отражает уже не 
столкновение личностных представлений о будущей профессии и теку-
щим образовательным процессом, а противоречие, вызванное несоответ-
ствием реальных возможностей профессиональной самореализации иде-
альным профессиональным представлениям и запросам. Другими сло-
вами – если в юношеском возрасте кризис профессиональной идентично-
сти – это про адаптацию к процессу профессионального образования, про 
выбор профессионального пути и его верность, то в период ранней взрос-
лости кризис профессиональной идентичности, это про работу, ее соот-
ветствие имеющимся личностным ресурсам и существующим представ-
лениям о профессиональных функциях, задачах и возможностях дальней-
шего развития в трудовой сфере. 

Для периода зрелости характерно снижение показателей кризисной 
профессиональной идентичности и увеличение достигнутой профессио-
нальной идентичности. При этом в личностной идентичности возрастает 
количество случаев гиперидентичности, что отражает саму специфику 
данного возрастного этапа. В возрасте от 30 до 55 лет человек сталкива-
ется с несколькими глобальными социальными ролями: работник/профес-
сионал, супруг, родитель, добивается какого-то конкретного статуса в об-
ществе. Любая из указанных ролей в совокупности с определенными лич-
ностными чертами (например, ригидность, склонность к позиции контро-
лирующего родителя (Э.Берн), низкий уровень критичности и рефлексии, 
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тревожность и др.) и под влиянием приписанного человеку статуса может 
транслироваться на иные, не связанные с ролью, сферы жизни человека. 
Уместным, на наш взгляд, будет упоминание профессиональных дефор-
маций и деструкций, которые начинают формироваться где-то к середине 
рассматриваемого периода. 

Результаты, полученные с помощью анкеты кризисных событий (В.Р. 
Манукян) позволяют говорить о том, что общий характер переживания 
различных биографических кризисов слабо различается между следую-
щими друг за другом возрастными периодами, при этом степень остроты 
переживания каждого из кризисов снижается к более зрелому возрасту 
(рис. 2). 

Можно отметить, что у старших подростков более выражено пережи-
вание кризиса процесса вхождения во взрослость, связанное со стадией 
оптации в профессиональном личностном становлении (значимые разли-
чия в средних показателях при сопоставлении со всеми выборками). 
В.Р. Манукян отмечает, что этот кризис сопряжен с переходом в новую 
ценностно-смысловую общность взрослых людей, и ставит перед челове-
ком проблемы сепарации и индивидуализации, а также вопросы осозна-
ния и принятия ответственности [3]. 

 
Рис. 2. Возрастная динамика переживания биографических кризисов  

(сравнение средних значений) 
 
В подростковом и юношеском возрасте в сравнении с периодом зрело-

сти показатель переживания кризиса опустошенности и бесперспективно-
сти значимо выше (р=0,012 и р=0,05 соответственно). На наш взгляд это 
может быть связано со спецификой временной перспективы, потому что 
оба кризиса подчеркивают отсутствие актуальных и потенциальных свя-
зей событий прошлого, настоящего и будущего (табл. 1). 
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Таблица 1  
Средние значения показателей биографических кризисов 

  Подростки Юноши Ранняя 
взрослость Зрелость 

Кризис 
нереализованности 6,77 5,22 6,54 6,54 

Кризис 
бесперспективности 12,32 12,16 11,95 9,38 

Кризис опустошенности 5,29 5,21 4,93 3,73
Общепсихологический 
признак кризиса 4,41 4,20 4,32 3,30 

Кризис идентичности 5,38 5,02 4,60 3,70
Кризисный процесс 
вхождения  
во взрослость (вуз)

4,40 3,13 3,12 2,54 

Кризисный процесс 
вхождения во взрос-
лость (начало проф.  
деятельности) 

3,40 3,23 3,47 2,26 

 

Специфика возрастных изменений в характере взаимосвязи идентич-
ности и временной перспективы личности. 

Анализ возрастной специфики взаимосвязи временной перспективы и 
личностной идентичности (путем подсчета коэффициентов корреляции 
Пирсона и Спирмена между шкалами методики ZTPI Ф.Зимбардо и 
МИЛИ Л.Б.Шнейдер), выявил, что значимая корреляций соответствую-
щих показателей есть только в юношеском возрасте. В группе юношей 
были обнаружены взаимосвязи между показателем личностной идентич-
ности и негативного прошлого (t = -0,38; p≤0,01), гедонистического насто-
ящего (t = -0,29; p≤0,05) и фаталистического настоящего (t = -0,32; p ≤ 
0,05). Более высокий статус личностной идентичности связан с меньшей 
выраженностью негативного отношения к прошлому, оценки событий 
жизни, как «плохих» или незначимых, уверенностью в собственных силах 
и возможности самому изменять реальность и делать осмысленный вы-
бор, а также со способностью отказываться от удовольствий в настоящем 
ради достижения целей в будущем [2]. При этом в выборке юношеского 
возраста у 21,3% личностная идентичность характеризуется статусом мо-
ратория, а у 23,4% – гиперидентичностью, только 55,3% опрошенных 
юношей – показывают достигнутую идентичность. Можно предполо-
жить, что в период юношества связь между процессом построения целост-
ной и непротиворечивой Я-концепции больше связана с временной пер-
спективой, чем в любой другой возрастной период, ведь временная пер-
спектива – это совокупность представлений человека о своем пути жизни 
в сложной системе взаимосвязей между событиями и эмоциональным к 
ним отношением, это определенные установки и поведенческие паттерны, 
определяющие характер организации жизни в пространстве времени [5]. 
Другими словами, в период получения профессионального образования – 
временная перспектива в большей степени откладывает свой отпечаток на 
реконструкцию событий и построения целостной идентичности. 

Интересно, что при рассмотрении системы взаимосвязей временной 
перспективы и профессиональной идентичности, наблюдается совсем 
другая закономерность: период ранней взрослости и зрелости, как и в 
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первом случае, не демонстрирует связи между статусом профессиональ-
ной идентичности и спецификой временной перспективы, также отсут-
ствие взаимосвязей наблюдается и в периоде юношества, а вот для стар-
шего подросткового возраста статус профессиональной идентичности об-
наруживает тесные взаимосвязи с такими параметрами временной пер-
спективы как негативное прошлое (t = -0,44; p≤0,01), будущее (t = 0,32; p 
≤ 0,05) и фаталистическое настоящее (t = -0,39; p≤0,01). 

Можно говорить, что формирование профессиональной идентичности 
через выделение более конкретных и реалистичных представлений о 
своем профессиональном будущем, системы ценностей и установок отно-
сительно будущей роли в трудовой сфере, тесно связано в подростковом 
возрасте с такими характеристиками как позитивное отношение к про-
шлому, принятие событий прошлого и их высокая оценка, умение и 
стремление ставить цели на будущее и идти к их достижению, готовность 
брать на себя ответственность за жизненные выборы, убежденность, что 
жизнь зависит в большей степени от самого человека, а не от судьбы. 
Естественно, что эти характеристики и в дальнейшем будут играть свою 
роль в жизненном сценарии субъекта, но не столь значимую, как в стар-
шем подростковом возрасте при становлении профессиональной идентич-
ности. 

В период ранней взрослости и зрелости связи показателей личностной 
и профессиональной идентичности с параметрами временной перспек-
тивы выявлено не было, что может говорить о наличии более структури-
рованной и устойчивой организации идентичности, в меньшей степени 
реагирующей на изменения во временной перспективе личности. 

Работа выполнена в рамках реализации гранта ФГБОУ ВО «Камчат-
ский государственный университет им. Витуса Беринга» (конкурс 
научно-исследовательских грантов ФГБОУ ВО «КамГУ им.Витуса Бе-
ринга, 2023 год»), научный проект №14-12 от 19.11.2023 «Путь к себе: 
выход из кризиса» 
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Социокультурная ситуация российского образования ставит сегодня 
перед средним профессиональным образованием задачи подготовки лич-
ностно и компетентностно-развитых специалистов, ориентированных на 
запросы рынка труда [2]. 

Востребованность выпускников среднего профессионального образо-
вания и более короткие сроки их подготовки не должны снижать внима-
ние к качеству их образования, готовности к дальнейшему профессио-
нально-личностному саморазвитию [3]. 

В настоящее время общество не может быть удовлетворено готовно-
стью личности только к исполнительской деятельности, вследствие чего 
ориентирует каждого выпускника на принятие ответственности за свое 
будущее. Именно поэтому вопросы профессионального самосовершен-
ствования будущего специалиста, его готовности к саморазвитию явля-
ются сегодня приоритетными в теории и практике современного профес-
сионального образования [7]. 

В психолого-педагогических исследованиях последних десятилетий 
потребность в профессиональном самосовершенствовании как факторе 
становления и дальнейшего развития специалиста рассматрива-
лись А.А. Деркачем, В.С. Гершунским, Э.Ф. Зеером, Е.А. Климовым, 
А.К. Макаровой, В.Н. Максимовой, Т.М. Максимовой, А.М. Новиковым, 
В.А. Пятиным, В.В. Сериковым, Д.О. Филатовым, С.А. Хазовой и дру-
гими. 

Современное общество испытывает острую потребность в специали-
стах, умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся жизненным 
условиям, способных к самостоятельному выбору сферы деятельности, к 
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профессионально-личностному саморазвитию. Под саморазвитием пони-
мается собственная активность человека в изменении себя, в раскрытии, 
обогащении своих духовных потребностей, творчества, своего личност-
ного потенциала. Саморазвитие интегрирует деятельность субъекта, 
направленную на развитие характера, способностей и индивидуальности. 
Под профессиональным саморазвитием понимается рост, становление, 
интеграция и реализация в профессиональной деятельности профессио-
нально значимых личностных качеств и способностей, профессиональ-
ных знаний и умений, активное качественное преобразование человеком 
своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю 
и способу жизнедеятельности [4]. 

Основная идея проблемы профессионального саморазвития – это идея де-
терминации развития личности деятельностью, поэтому человек изучается с 
позиций его соответствия профессии и успешности деятельности в ней. 

Профессионально-личностное развитие тесно связано с мотивацией 
обучающихся, поэтому в процессе исследования нами была рассмотрена 
взаимосвязь способности и потребности в самосовершенствовании. 

Отсутствие потребности в достижении цели не даёт обучающимся воз-
можности ощутить удовлетворение от самостоятельно достигнутых поло-
жительных результатов, успехов. Если именно в этот период не сформи-
ровать у них эту мотивацию, то подобное отношение к себе и своей дея-
тельности, поступкам, действиям останется на всю жизнь, в связи с отсут-
ствием самореализации и самоудовлетворённости. 

В научной литературе нет четкого определения «способности к проек-
тированию профессионально-личностного саморазвития», поэтому на ос-
нове анализа исследований по данной проблеме были сформулированы 
определения понятий «личностно-профессионального саморазвития» и 
«профессионально-личностной готовности». 

Также был выявлен недостаточный уровень разработки технологиче-
ского обеспечения процесса проектирования профессионально-личност-
ного саморазвития обучающихся колледжа, определения его содержа-
тельного наполнения и критериев оценки эффективности. 

На основании обобщения научных подходов и собственных исследо-
ваний по вопросам формирования у обучающихся колледжа способностей 
к проектированию, мы в своей работе понятие «способность к професси-
онально-личностному саморазвитию» определяем, как целостное профес-
сионально-личностное образование, характеризующееся совокупностью 
внешних и внутренних мотивов, побуждающих обучающихся к реализа-
ции своих профессиональных знаний, навыков и умений в современной 
социокультурной сфере; наличием высокого уровня сформированной об-
щепрофессиональной компетенции, а также выработанной способностью 
к рефлексии, направленных на достижение и совершенствование профес-
сионализма за счет развития волевых, интеллектуальных качеств и рас-
крытие творческого потенциала личности. 

Для диагностики выявления способности у обучающихся колледжа к 
проектированию профессионально-личностного саморазвития и ком-
плексной оценки его компонентов были применены различные методики, 
позволяющие судить о степени и уровне сформированности у 
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обучающихся колледжа способности к проектированию профессио-
нально-личностного саморазвития (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии и показатели сформированности способности  

к проектированию профессионально-личностного саморазвития  
у обучающихся колледжа 

Критерии Показатели Методики
Мотивационно-
ценностный 
компонент 

Способность ставить цели и 
стремиться к их достижению, 
устойчивый интерес к профессии, 
стремление к саморазвитию 

Тест Макклелланда 
«Что вами движет» 
Тест «Пирамида 
потребностей» 
(Н.П. Фетискин)

Когнитивный Знание основ и этапов 
проектирования, сущности и 
стратегии профессионально-
личностного саморазвития 

Методика 
Профессиональная 
готовность 
(Ю.М. Орлов)

Операционно-
деятельностный 

Сформированность умений в 
области проектирования и 
прогнозирования будущей 
деятельности, умение 
самостоятельно определять задачи 
профессионально-личностного 
саморазвития 

Опросник 
личностных 
творческих 
характеристик 
(Ф. Вильямс) 

Рефлексивный 
компонент 

Критическое мышление, 
способность к рефлексии и 
самооценке, способность к 
рефлексии и самоанализу 

Тест когнитивной 
рефлексии 
(Cognitive Reflection 
Test, CRT)

 
Профессионально-личностное саморазвитие начинается на младших 

курсах. Юношеский возраст, в котором находятся обучающиеся колле-
джей, сензитивен для интенсивного самосознания и саморазвития. В 
связи с этим в процессе профессионального образования происходит не 
просто «надстраивание» нового знания и социального опыта, а лич-
ностно-профессиональное становление будущего специалиста – воспита-
ние себя сообразно собственной стратегии жизни и профессиональной де-
ятельности. Но при этом, главной проблемой 15–19 летних подростков яв-
ляется кризис, связанный со стремлением к освобождению от детских от-
ношений зависимости. Эти отрицательные моменты являются особенно-
стями этого этапа, полного амбиций, построения планов на жизнь, с одной 
стороны, и с неуверенностью в их осуществлении, в боязни сделать не-
правильный шаг или выбор, с другой. 

В связи с этим считаем, что одной из составляющих профессиона-
лизма будущих специалистов является подбор психолог-педагогических 
условий для cформирования у выпускников колледжа способности к про-
ектированию профессионально-личностного саморазвития, позволяющей 
им легко адаптироваться в постоянно меняющихся условиях обществен-
ной и производственной среды. 

Под психолого-педагогическими условиями мы понимаем определен-
ную организацию образовательного процесса в совокупности педагогиче-
ских средств, методов и форм организации образовательного процесса, 
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конкретных способов педагогического взаимодействия, информацион-
ного содержания образования, особенностей психологического микро-
климата, обеспечивающую возможность целенаправленного педагогиче-
ского воздействия на обучающихся. Совокупность психолого-педагоги-
ческих условий достижения определенной цели, определяется сущностью 
и содержанием формируемого качества личности (как основы для выбора 
базовых образовательных подходов, принципов, средств и методов воз-
действия) и спецификой среды, организационных условий и субъектов де-
ятельности учреждений, в которых осуществляется образовательный про-
цесс (колледж) 6. 

В рамках нашего исследования мы определили следующие психолого-
педагогические условия формирования способности к проектированию 
профессионально-личностного саморазвития обучающихся колледжа. 

Во-первых, внедрение в обучающий процесс активных методов, форм 
и современных педагогических технологий позволят направить обучаю-
щегося на самостоятельную работу, способствуя развитию его способно-
сти к аналитическому мышлению, рефлексии, способности работать, как 
самостоятельно, так и в группе, а также умению правильно представлять 
результаты своей работы. 

Во-вторых, применение интерактивного взаимодействия в процессе 
обучения поможет преподавателю увлечь обучающихся, замотивировать 
их на активное участие, достижение результатов и коллективную работу. 
При этом необходимо сохранить баланс между игрой и обучением, чтобы 
не превратить занятие в увеселительное мероприятие. 

В-третьих, для развития индивидуальных личностных качеств необхо-
дима передача обучающемуся активно-субъектной роли в контексте от-
ношений между обучающимся и педагогами колледжа; 

В-четвертых, для естественной адаптации в новой среде (колледже), 
облегчения понимания и принятия себя в своей будущей профессии счи-
таем важным интеграцию в процесс обучения социально-педагогической 
и психологической поддержки обучающегося, а также вовлечение в ак-
тивное взаимодействие в этот процесс представителей отрасли. 

Таким образом, результативному формированию профессионального 
сознания, способности к проектированию профессионально-личностного 
саморазвития у обучающихся колледжа способствует создание следую-
щих психолого-педагогических условий: 

− использование инновационных образовательных технологий, 
направленных на активизацию непрерывного профессионального само-
развития обучающихся; 

− организация интерактивного взаимодействия со всеми субъектами 
образовательного процесса в процессе творческой деятельности; 

− активизация субъектной роли обучающегося в контексте отношений 
между субъектами образовательного процесса для повышения мотивации 
к профессиональному саморазвитию. 
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Аннотация: современная молодежь сталкивается с множеством 
вызовов и воздействий, таких как информационная перегрузка, активное 
участие в социальных сетях и влияние культурных трендов. В этом кон-
тексте важным представляется исследовать отношение молодых лю-
дей, в частности – студентов, ко лжи, поскольку этот фактор суще-
ственно влияет на их поведение, убеждения и взаимодействия как в вир-
туальном, так и в реальном мире. В условиях растущей сложности во-
просов морали и этики, а также усиления тенденций генерации фейковых 
новостей и манипуляций, понимание восприятия и отношения ко лжи у 
студентов поможет разработать эффективные стратегии образова-
ния, повышения информационной грамотности и формирования крити-
ческого мышления. 

Ключевые слова: ложь, межличностные отношения, отношение ко 
лжи, отношение молодежи ко лжи. 

В современном обществе растущая сложность вопросов морали, этики 
и социального взаимодействия усиливает необходимость более глубокого 
анализа явления отношения ко лжи. Этот аспект существенно влияет на 
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структуру межличностных отношений, эффективность коммуникации и 
уровень доверия в социуме. Молодежь, как ключевой компонент буду-
щего, сталкивается с многочисленными вызовами и воздействиями, та-
кими как информационное перенасыщение, активное участие в социаль-
ных сетях и влияние культурных трендов, что может существенно повли-
ять на ее отношение к лжи. Молодые люди оказываются в постоянном 
информационном потоке, где распространение лжи становится все более 
обыденным явлением. В таком контексте важным представляется иссле-
довать отношение молодежи ко лжи, поскольку этот фактор влияет на их 
поведение, убеждения и взаимодействия как в виртуальном, так и в реаль-
ном мире. 

Ряд объективных обстоятельств подчеркивает особое значение изуче-
ния избранной темы. Первым из них выступает информационная пере-
грузка и эра цифровых технологий. Современное поколение выросло в 
мире, где доступ к информации быстр, а социальные сети играют огром-
ную роль в формировании мнений и ценностей. Молодые люди сегодня 
сталкиваются с огромным объемом информации, включая искаженные 
факты и ложь, что может повлиять на их отношение к правде и лжи. Мо-
лодежь активно использует социальные сети для общения, получения ин-
формации и создания своего образа в обществе. Виртуальная реальность 
создает альтернативные миры, где нормы и ценности могут отличаться от 
реальности, влияя на восприятие правды и лжи. 

Другое обстоятельство – культурные влияния и медиа. Современные 
медиа, такие как телевидение, кино, музыка и литература, могут пропа-
гандировать различные идеалы и образы, включая нормализацию лжи, 
что может формировать у подрастающего поколения искаженное пред-
ставление о социальных нормах и ценностях. 

Еще одним фактором выступают межличностные отношения. Как 
часть общества молодежь сталкивается с множеством межличностных си-
туаций, где важно определить, когда использовать правду, а когда – ложь. 
Отношение к этим ситуациям может влиять на формирование межлич-
ностных отношений и доверия в обществе. 

Все перечисленные факты подчеркивают необходимость изучения от-
ношения современной молодежи ко лжи. Понимание этой проблемы по-
может разработать эффективные стратегии образования и воспитания, 
направленные на формирование здоровых ценностей и этических ориен-
тиров у нового поколения молодых людей. 

Нельзя упускать из вида и усиление тенденций генерации фейковых 
новостей, манипуляций с фактами и обмана в цифровых источниках ин-
формации. Молодежь в силу своей активности в онлайн-пространстве 
оказывается на переднем крае этой ситуации, что делает важным воспри-
ятие ею лжи и ее способность отличать правду от вымысла. 

Исследование отношения современной молодежи ко лжи представля-
ется значимым и в контексте необходимости разработки эффективных 
стратегий образования, информационной грамотности и формирования 
критического мышления у молодого поколения, а также актуально для 
обеспечения стабильности доверия и этичности в обществе, основанного 
на достоверной информации и уважении к правде. 
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Таким образом, перечисленные факты подчеркивают актуальность 
темы исследования, сформулированной в рамках проблемы: каковы пред-
ставления современных молодых людей о лжи? В чем специфика отноше-
ния к этому феномену у обучающейся молодежи? 

Целью такого исследования выступает изучение особенностей отно-
шения современной молодежи ко лжи и разработка рекомендаций по оп-
тимизации этого отношения у студенческой молодежи. 

Объектом исследования выступает ложь как социально-психологиче-
ский феномен, а предметом – отношение студентов ко лжи. 

В рамках исследования в качестве гипотезы выступил ряд предполо-
жений, а именно: 

1) существуют различия в отношении ко лжи у студентов-юношей и 
девушек; 

2) существует связь между личностными особенностями студентов и 
их отношением ко лжи; 

3) существует различия в отношении ко лжи у студентов разных воз-
растов. 

В качестве диагностических средств для достижения цели и при про-
верке гипотезы оказалось возможным применение следующих методик: 

‒ опросник «Шкала социальной желательности» (Д. Крауна-Д. Мар-
лоу, 1960 г.); 

‒ тест-опросник «Социально-коммуникативная компетентность» (Фе-
тискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М., 2002 г.); 

‒ тест жизнестойкости С. Мадди (модификация Д.А. Леонтьева, 
Е.И. Рассказовой, 2006 г.); 

‒ опросник «Отношение ко лжи» (И. П. Шкуратовой, 2007 г.); 
‒ опросник «Виды лжи» (И. П. Шкуратовой, 2007 г.). 
Выборку составили 150 респондентов, студенты БФУ им. И. Канта, из 

них 95 – юноши, 55 – девушки. Возраст участников – от 18 до 22 лет. 
В ходе теоретического анализа проблемы исследования удалось обра-

тить внимание на ряд значимых моментов. Так, в понимании В.В. Зна-
кова, ложь – это умышленная передача информации, которая не соответ-
ствует действительности [1]. Ученый рассматривает феномен лжи с точки 
зрения морали и отмечает, что ложь связана с проявлением личностных 
качеств. 

Впрочем, как явление, ложь не всегда однозначно воспринимается в 
социально-психологическом пространстве. Большинство людей оправды-
вает свою ложь тем, что лучше скрыть неприятную, негативную, нежела-
тельную информацию, чтобы уберечь другого человека от переживаний, 
страданий, разочарований. Как следствие – ложь воспринимают как поло-
жительный фактор, «спасение», способствующее сохранению душевного 
спокойствия и физического здоровья. В то же время ложь и в обществен-
ном мнении, и в сознании отдельных лиц воспринимается как негативное 
социально-психологическое явление [2]. 

Стоит отметить, что ценностные ориентации формируют мировоззре-
ние человека и определяют мотивацию индивидуального поведения, в 
частности, лжи, а также отношения к ней [5]. Ценностные ориентации 
формируются на этапе социализации, обучения и воспитания. Здесь, соб-
ственно, обучение играет роль не только информирования о конкретных 
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знаниях в определенной области, но и механизма воспроизведения куль-
турных и исторических норм, способствующих самореализации лично-
сти. Воспитание же выступает средством трансляции этих ценностных 
ориентаций из поколения в поколение на вербальном и невербальном 
уровнях [6]. 

Манипулятивное поведение юношей преимущественно проявляется в 
экономической и профессиональной сфере, девушек – в отношениях, об-
щении и в семье. При этом склонность к манипулированию и ложному 
поведению может негативно влиять на жизненный успех студентов. По-
этому юноши более склонны к проявлению манипулятивного поведения 
во время учебы (для достижения поставленных целей), а девушки – в про-
цессе общения. Соответственно, юноши самоутверждаются в профессио-
нальной сфере и достигают результатов в обучении с помощью манипу-
лятивных паттернов поведения, а девушки более склонны к проявлениям 
лжи в поведении в межличностных интеракциях с другими [4]. 

На основе результатов предпринятого эмпирического исследования 
особенностей проявления лжи у студентов было выявлено, что доминиру-
ющими у них выступают связи стремления солгать с социально-психоло-
гическими компонентами восприятия другими, ростом конформизма, с со 
стремлением к статусности. 

Также было установлено, что у студентов-юношей с увеличением при-
оритета лжи повышается уровень доминирования, мимических проявле-
ний, стремления к дружественности, восприятия себя значимым, и умень-
шается акцент на содержании речи. В свою очередь, у студенток с повы-
шением значимости возможности лжи увеличивается уровень социально-
коммуникативной неуклюжести, фрустрационная нетолерантность, доми-
нирует чрезмерное стремление к конформности и неприятию других; сни-
жается приоритет к статусной значимости в восприятии других. 

В целом у всех респондентов с увеличением значимости возможности 
лжи снижается дезадаптивность, внешний контроль, нетерпимость к не-
определенности, чрезмерное стремление к конформности, ведомость, за-
висимость; при этом повышается уровень собственной значимости, уро-
вень доминирования. 

В ходе анализа уровня развития социально-коммуникативных компе-
тенций у юношей наблюдаются более высокие показатели по всем иссле-
дуемым категориям, что может свидетельствовать о различиях в стилях 
общения, готовности к изменениям и риску, а также в отношении к дости-
жению социального статуса и в уровне амбиций. Прослеживается и сни-
жение с возрастом общего показателя жизнестойкости. 

Компоненты жизнестойкости, такие как вовлеченность, контроль и 
принятие риска, оказывают значимое влияние на отношение студентов ко 
лжи. Более вовлеченные и контролирующие свою жизнь молодые люди, 
а также те, кто склонен к риску, более терпимо относятся к различным 
видам лжи, особенно к сплетням. 

С возрастом у студентов наблюдается увеличение склонности к оправ-
данию лжи и участию в сплетнях. Однако снижение склонности к умол-
чанию правды может свидетельствовать о развитии чувства ответствен-
ности и стремлении к честности. Также с возрастом студенты проявляют 
более разнообразные и индивидуализированные взгляды на ложь, что 



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 
 

121 
 

может быть связано с процессом закрепления личных моральных и этиче-
ских принципов. 

Результаты исследования подтверждают сложность и многогранность 
восприятия лжи в студенческой среде и указывают на значимость учета 
личностных особенностей и контекстов при анализе и интерпретации дан-
ных о отношении молодежи ко лжи. 
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Аннотация: в статье показана актуальность связи эмоционального 
интеллекта и психологического благополучия личности, уточняются по-
нятия психологического благополучия, эмоционального интеллекта, 
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структуру и особенности эмоционального интеллекта, особенности 
эмоционального интеллекта и психологического благополучия пациентов 
с аддиктивным поведением, роль эмоций в формировании зависимостей, 
важность изучения связи эмоционального интеллекта, психологического 
благополучия и аддиктивных расстройств для разработки и реализации 
программ лечения и психологической поддержки пациентов, улучшения их 
качества жизни и предотвращения аддиктивного поведения. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психологическое благо-
получие, пациенты, аддиктивное поведение. 

В настоящее время, когда в мире все стремительно меняется, общество 
развивается, а человек вынужден быть гибким и адаптивным к измене-
ниям в экономической, политической и социальной системах, в психоло-
гической науке уделяется большое внимание благополучию отдельного 
человека и факторам, на него влияющим и его определяющим [5]. 

Благополучие и в объективно оцениваемых показателях, и в его субъ-
ективных репрезентациях в наше время выступает одним из основных по-
казателей качества жизни современного человека. В научных публика-
циях приводятся доказательства связи высокого уровня благополучия и 
успешности человека, его самореализации и позитивного функциониро-
вания [1; 3; 5]. 

Феномен психологического благополучия берет свое начало из эвде-
монистических концепций и является динамической системной характе-
ристикой личности, то есть изменчиво во времени и пространстве, и обу-
словлено влиянием объективных и субъективных факторов личности. 
Оно включает в себя такие аспекты, как удовлетворенность жизнью, чув-
ство счастья, позитивные эмоции, самооценку и уверенность в себе. Изу-
чение психологического благополучия позволяет понять, какие факторы 
и условия способствуют его достижению и поддержанию. 

Современная жизнь характеризуется высоким уровнем стресса, давле-
ния на работе, сложными отношениями и другими факторами, которые 
могут негативно сказываться на психическом здоровье. Стремительный 
ритм жизни, информационный перенасыщенность и социальные измене-
ния могут вызывать тревогу, депрессию и другие психологические про-
блемы. Поэтому психологическое благополучие становится все более 
важным аспектом жизни. 

Говоря о психологическом благополучии личности, стоит отметить, 
что данная категория связана с концепцией эмоционального интел-
лекта [6]. 

Эмоциональный интеллект, как понятие, был предложен в 1988 году 
Р. Бар-Оном, но официальное определение эмоционального интеллекта, 
как набора определенных навыков, предложили американские психологи 
Д. Карузо, Дж. Майер, П. Саловей. Они доказали и разработали положе-
ние о том, что эмоциональный интеллект включает в себя такие навыки 
как: проявление и оценивание эмоций, контроль чувств и переживаний, 
использование эмоций в процессе деятельности и мышления. В целом, 
эмоциональный интеллект представляет собой набор адаптивных способ-
ностей. Дж. Майер и П. Саловей полагают, что эмоциональный интел-
лект – это часть социального интеллекта [8]. Торндайк первым выделил 
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социальный интеллект из других форм интеллекта, и определил его как 
«способность понять мужчин и женщин, мальчиков и девочек, чтобы дей-
ствовать мудро в человеческих отношениях» [4, с. 3]. Д. Гоулман в книге 
«Эмоциональный интеллект» написал: «Все эмоции, по существу, пред-
ставляют побуждение к действию, мгновенные программы действий по 
обращению с жизнью, которые эволюция постепенно прививала нам»  
[2, с. 21–22].  В отечественной психологии эмоциональный интеллект изу-
чали Е.П. Ильин, А.В. Карпов, Т.С. Киселева, И.В. Никулина, В.В. Ов-
сянникова, Д.В. Люсин и др. 

Эмоциональный интеллект – это способность распознавать и управ-
лять своими эмоциями, а также эмоциями других. Эмоциональный интел-
лект обычно включает в себя три ключевых навыка. Во-первых, это эмо-
циональная осведомленность, которая предполагает умение распознавать 
и называть свои собственные эмоции. Во-вторых, это способность ис-
пользовать эти эмоции и применять их в мышлении и решении проблем. 
И, наконец, третий навык – управление эмоциями, который включает как 
регулирование собственных эмоций, когда это необходимо, так и помощь 
другим в осуществлении этого же навыка [7]. 

Существует разнообразие точек зрения и подходов к определению и 
структуре эмоционального интеллекта. В нашей повседневной жизни мы 
часто испытываем широкий спектр эмоций, и их влияние на наше поведе-
ние всегда вызывало дискуссии. Долгое время считалось, что эмоции ме-
шают нам принимать правильные решения и сосредоточиться. Однако в 
последние три десятилетия все больше исследований показывают, что 
эмоции являются ценными сигналами, которые помогают нам выживать 
и преуспевать [2; 4; 6–8]. 

Личности с высоким уровнем эмоционального интеллекта обычно бо-
лее успешны в профессиональной карьере, имеют более здоровые и удо-
влетворительные отношения, лучше справляются со стрессом и пробле-
мами, а также имеют более высокий уровень самоэффективности. Также, 
эмоциональный интеллект играет важную роль в развитии эмпатии и со-
циальной ответственности. Способность понимать и сопереживать дру-
гим людям помогает нам строить гармоничные отношения, решать кон-
фликты и вносить позитивные изменения в общество [4]. 

Аддикции являются гетерогенным расстройством и имеют высокий 
уровень коморбидности с расстройствами личности. Так, аддиктивное по-
ведение часто сопровождается эмоциональными проблемами и низким 
уровнем эмоциональной регуляции. Люди, страдающие от аддикций, мо-
гут иметь трудности в управлении своими эмоциями, что может приво-
дить к повышенному уровню стресса, тревоги и депрессии. В свою оче-
редь, эти эмоциональные проблемы могут способствовать развитию и 
поддержанию аддиктивного поведения [9]. 

Пациенты с аддиктивным поведением обладают определенными субъ-
ективными характеристиками. Они могут испытывать низкую само-
оценку, чувство вины, беспокойство, тревогу и депрессию. Зависимым 
лицам присущ низкий уровень обеспокоенности собственным состоянием 
соматического здоровья и низкие показатели психологического благопо-
лучия. 
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В настоящее время аддиктивное поведение одинаково распространено 
как среди мужчин, так и среди женщин. Формирование зависимости, неза-
висимо от ее проявления, начинается с фиксации на отрицательных эмо-
циях. При наличии различных психологических, социальных, биологиче-
ских и других факторов, происходит укрепление привязанности к опреде-
ленному воздействию, которое способно изменить дискомфортное психи-
ческое состояние. В результате возникает сильное желание повторить это 
состояние [9]. 

Понимание гетерогенности аддикций и их связи с эмоциональным ин-
теллектом является важным для разработки эффективных стратегий лече-
ния и поддержки людей, страдающих от этих расстройств. Интеграция 
подходов, включая медицинское лечение, психологическую поддержку и 
развитие эмоционального интеллекта, может быть полезной для достиже-
ния положительных результатов в лечении аддикций и улучшении общего 
психологического благополучия. 

Таким образом, с начала тысячелетия все большее число исследователь-
ских работ посвящено изучению взаимосвязи между эмоциональным интел-
лектом, психологическим благополучием, физическим и психическим здоро-
вьем. Однако взаимосвязь между эмоциональным интеллектом, психологи-
ческим благополучием и аддиктивными расстройствами остается неразрабо-
танной темой. Это открывает новые перспективы для разработки и реализа-
ции программ лечения и поддержки, направленных на улучшение качества 
жизни и предотвращение аддиктивного поведения. 
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В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: статья посвящена изучению факторов, которые опре-

деляют взаимоотношения в подростковой среде, в частности, соци-
ально-психологический климат в классе. Автором выдвинута гипотеза о 
наличии связи самооценки подростков и социально-психологического кли-
мата. С этой целью были проведены методика «Уровень психологиче-
ского климата в коллективе» (А.Ф. Фидлер) и методика «Уровень само-
оценки» (Р.В. Овчарова). На основе полученных данных сформулированы 
рекомендации для подростков по улучшению их взаимоотношений со 
сверстниками. 

Ключевые слова: климат, социально-психологический климат, само-
оценка, взаимоотношения, подростковый возраст. 

Актуальность темы обусловлена тем, что для подростка самым важ-
ным, авторитетным и значимым на данный период являться мнение и вза-
имоотношения со сверстниками. Необходимым компонентом будет яв-
ляться социально-психологический климат, он будет влиять на личность 
учащихся в процессе формирования самооценки у подростков. В подрост-
ковом возрасте происходит осознания себя как личности и включение 
себя в социальную систему отношений. Проблема исследования: в проти-
воречие между потребностями подростков в самоутверждение, выделе-
ния из группы сверстников, с одной стороны и быть частью коллектива с 
другой стороны, быть принятым. 

Объект исследования: социально-психологический климат в группе 
подростков. 

Предмет исследования: самооценка в подростковом возрасте, как фак-
тор, влияющий на определение социально-психологического климата в 
классе. 

Гипотеза исследования: существует связь социально-психологиче-
ского климата учебного коллектива и самооценки у подростка. 

Е.С. Кузьмин считает, что под социально-психологическим климатом, 
необходимо оценивать такое состояние малой группы, которое способно 
отразить фактический характер и показать дальнейшие ориентир в психо-
логии. А.И. Липкина рассматривала понятие «самооценка», как само-
оценку самого себя «личное мнение о себе», своих жизненных ценностей, 
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возможностей, званиях, навыков и осознания своего места в обществе. По 
мнению О. П. Мищенко, «самооценка в подростковом возрасте» стано-
вится более понятной и создаться на реальных поступках подростков. 

Для определения уровня социально-психологического климата в 
классе использовалась методика оценки психологической атмосферы в 
коллективе А.Ф. Фидлера, благодаря которой будет возможно оценить 
социально-психологическую атмосферу, сложившуюся в учебном кол-
лективе. 

Выделяют 4 уровня оценки социально-психологического климата: 
1. Первый уровень:10–20 – отлично; 
2. Второй уровень:21–40 – хорошо; 
3. Третий уровень:41–60 – удовлетворительно; 
4. Четвёртый уровнь:61–80 – неудовлетворительно. 
Часть группы считают, что психологический климат в коллективе 

больше благоприятный это 16 учащихся мы туда отнесли подростков пер-
вого и второго уровня, другая часть имеет точку зрения 3 уровень, что он 
менее благоприятный 5 человек. Но большая часть коллектива оценивает 
социально-психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную, 
положительную. Не было выявлены учащиеся, которые попали на 4 уро-
вень. Ниже будет приведен график (рис 1), показывающий как были рас-
пределены учащиеся на 4 уровня определения социально-психологиче-
ского климата на основе наших критерий, после чего можно произво-
диться вышеперечисленные выводы. 

 
Рис. 1. Результаты методики «Уровень психологического климата  

в коллективе» по А.Ф. Фидлеру 
 

Для определения уровня самооценки у подростка была проведена мето-
дика Р.В. Овчаровой на «определение самооценки у подростков». На основе 
ее автор выделяет три уровня самооценки: высокий, средний и низкий. 

Благодаря количеству набранных баллов был показан уровень само-
оценки подростка. Для определения уровня самооценки определён коли-
чественный показатель: низкой уровень от 0 до 12 баллов, средний уро-
вень от 12 до 24 баллов и высокий уровень будет начинаться от 24 до 
32 баллов. 
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После получения результатов был проведён анализ полученных дан-
ных, который показал, что у 11 учащихся высокий уровень самооценки и 
у 8 учащихся этот показатель средний. 

В итоге большое количество учащихся оценивают себя в позитивном 
ключе и оценивают себя адекватно, но и оказались учащиеся, у которых 
уровень самооценки довольно на низком уровне, таких детей было 2. В 
графике по данному исследованию (рис.2) будут отражены данные, какие 
варианты ответа были наиболее популярны у учащихся, при выборе от-
вета на заданные вопросы. По условиям методика было 3 варианта ответа: 
«да», «нет» и «трудно сказать». 

 

 
Рис. 2. Результаты методики «Уровень самооценки у подростка» 

Р.В. Овчаровой 
 

Для доказательства нашей гипотезы, что существует связь между со-
циально-психологическим климатом в группе и самооценкой подростков, 
мы провели качественные и количественный анализ. В целях установле-
ния корреляционной связи между двумя показателя был выбран метод ма-
тематической статистике U-критерий Манна-Уитни. Данный способ 
оценки является непараметрическим, используется для сравнения выра-
женности двух показателей. Полученное эмпирическое значение Uэмп 
(50) находится в зоне значимости. Таким образом, гипотеза о связи соци-
ально-психологического климата в классе и уровня самооценки подтвер-
дилась. 

Это означает, что учащиеся, у которых высокий уровень самооценки, 
высоко оценивают социально-психологический климат в классе, удовле-
творены им. Во многом учащейся данного класса оценивают социально-
психологическую атмосферу на хорошем уровне это 13 человек, среди 
данный учащихся преобладает как высокий, так и средний уровень само-
оценки. Низкая самооценка была выявлена у двух испытуемых, они оце-
нивали атмосферу в классе по-разному, хорошо и удовлетворительно. 

Мы считаем, что существует взаимная связь социально-психологиче-
ского климата в группе и уровня самооценки учащихся, атмосфера влияет 
на самооценку подростка, и самооценка в свою очередь помогает выявить 
на сколько благоприятный социально-психологический климат в данной 
группе учащихся. 
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Находимо было сформировать рекомендации для подростков по улуч-
шению социально-психологического климата в классе, в которых можно 
выделить следующее: не бояться проявлять себя, верить в свои силы, 
включаться в коллективные творческие дела, которые сделают жизнь 
класса более интересной, позволит сплотиться. 

В дальнейшем мы планируем продолжить исследование взаимоотно-
шений подростков, на основе выделенных факторов, которые могут отра-
жаются на социально-психологический климат и в дальнейшем составить 
программу улучшения климата. 
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В условиях стремительного изменения современного мира и общества 
в нём, нестабильной экономической и политической обстановки 
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возрастает степень неопределённости и восприимчивости человека к 
внешним воздействиям. Одномоментно настоящие реалии требуют от со-
циальной единицы высокую степень устойчивости и способность быст-
рого продуктивного выхода из стрессовых, травматических и экстремаль-
ных состояний. Особое внимание нацелено на молодёжь как возрастную 
группу, представляющую потенциал общества и государства как в цен-
тральной части территории страны, так и в самых отдалённых и малочис-
ленных населённых пунктах. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально изучить и обос-
новать особенности проявления психологической резилентности лично-
сти студентов в условиях малого вуза. 

Высшее учебное заведение в небольшом городе, с точки зре-
ния Т.В. Пищулиной, представляет собой своеобразный культурный 
центр, стержень в межнациональных отношениях, фактор надежной наци-
ональной безопасности. Учёный выделяет следующие особенности обра-
зовательного процесса в провинциальном вузе: 

‒ высокая обусловленность эффективности образовательного про-
цесса личностными качествами каждого субъекта деятельности, что свя-
зано со стереотипами поведения индивида в условиях малых групп, ха-
рактерных для провинции; 

‒ отличные от больших городов культурно-психологические особен-
ности обучающихся, их малая численность, что позволяет индивидуали-
зировать образовательный процесс, культивировать демократический 
стиль отношений в коллективе, способствовать студенческому самоуправ-
лению; 

‒ характерное для малых городов единение студентов и преподавате-
лей, создающее благоприятную почву для педагогического сопровожде-
ния процесса профессионального и личностного становления студентов; 

‒ менее быстрый, чем в столичных городах, темп жизни, благодаря ко-
торому молодежь сохраняет более высокий уровень психического и физи-
ческого здоровья; 

‒ низкая информатизация, удаленность от научных и культурных цен-
тров, заставляющие обратить особое внимание на развитие информаци-
онной компетентности студентов (умение пользоваться доступными ис-
точниками информации, критически её оценивать, классифицировать, пе-
рерабатывать и использовать для профессиональных целей и личностного 
развития) [3]. 

Р.И. Платонова, Е.В. Бубякина, И.Я. Парфёнов в своём исследовании 
акцентируют внимание на целенаправленном и оперативном поступлении 
всех видов ресурсов (информационных, научно-методических, норма-
тивно-правовых, финансово-экономических, материально-технических и 
др.) в региональные вузы России. 

Национальное, региональное в формировании личности, гражданских 
качеств будущего бакалавра или магистра играет значимую роль. Родив-
шись в соответствующей национально-региональной среде, человек бес-
сознательно усваивает все то, что его окружает – обычаи, нравы, куль-
туру, философию и др. Выпускник регионального вуза не может оста-
ваться в своей национально-региональной «скорлупе», так как интерна-
ционализация вузовского образования обеспечивает воспитание 
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толерантного отношения к другим этносам, достижениям других нацио-
нальных культур, в формировании ценностного отношения к интеграции 
хозяйственной и культурной жизни мирового сообщества [4]. 

Ситуации неопределённости, психологические и физиологические 
стрессы, трудные жизненные ситуации имеют место быть всегда, однако, 
способность принимать прежний облик после них развита у всех людей 
не одинаково. Рассмотреть данную проблему нам представляется возмож-
ным через изучение психологической резилентности, которая предпола-
гает способность восстанавливаться и приходить в функциональное со-
стояние через присвоение опыта после жизненных трудностей, не пытаясь 
избежать контакта с реальностью и вступая в отношения с ней и с суще-
ствующей проблемой. Принятие ситуации такой, какая она есть, умение 
пользоваться имеющимися ресурсами и быть опорой для себя и ближних 
являются ключевыми звеньями преодоления препятствий, возникающих 
в субъективной повседневности. 

Конструктивный теоретический анализ развития дефиниции «рези-
лентность» дают современные отечественные учёные О.А. Селиванова, 
Н.В. Быстрова, И.И. Дереча, Т.С. Мамонтова, О.В. Панфилова с точки 
зрения психологии: «психологическая резилентность – врожденное дина-
мическое свойство личности, выражающееся в способности преодолевать 
неблагоприятные жизненные обстоятельства с возможностью восстанав-
ливаться и развиваться, используя внутренние и внешние ресурсы. И по-
скольку любое врожденное свойство личности можно развивать, рези-
лентность также поддается развитию» [5]. 

Исследователи приводят ряд трактовок концепта «резилентность», как 
зарубежных, так и отечественных. Среди них наиболее универсальными 
и ёмкими представляются следующие: 

‒ баланс между факторами риска и защитными факторами (Е. Вернер); 
‒ динамический процесс установления положительной адаптации в 

контексте неблагоприятных событий (Г.А. Бонанно); 
‒ феномен взаимодействия защитных факторов и факторов риска, ин-

дивидуальных, семейных и социокультурных влияний (М. Руттер); 
‒ внутренние защитные факторы, способствующие повышению устой-

чивости (Н. Хендерсон) [2]. 
Б.Г. Ананьев и др. выделяют уровни резильентной (устойчивой) лич-

ности: 
1. Функциональный уровень, на котором индивид в силу своей при-

родной биологической сущности выживает в неблагоприятных обстоя-
тельствах, адаптируясь к окружающей его действительности. 

2. Операциональный уровень, на котором у человека появляются жиз-
ненные планы, идеи, проекты, которые он пытается реализовать. 

3. Мотивационно-личностный уровень, характеризующийся социаль-
ной детерминацией человеческих отношений, гармонией и взаимодей-
ствием человека и окружающей среды [1]. 

С одной стороны, резилентность представляет собой категорию внут-
ренних ресурсов человека: способность человека к эмоциональной само-
регуляции в стрессовых ситуациях, степень физической, психической и 
психологической жизнеспособности. С другой стороны, в понятие 
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«резилентность» органично встраиваются внешние факторы, влияющие 
на поведение человека, в частности, социальные [6]. 

Способность находиться, переживать, справляться и выходить из 
трудных жизненных ситуаций с опытом пережитого и инструментами ре-
агирования является основой психологического здоровья и потенциала 
личностного роста и развития. Обретение внутренней уверенности, пони-
мания при столкновении с трудностями и формирование жизнеутвержда-
ющей позиции – «Я могу! Я справлюсь! Мне всё по силам!» накладывает 
глубокий отпечаток на всю жизнь человека. 

В исследовании приняли участие 85 студентов Приамурского государ-
ственного университета имени Шолом-Алейхема г. Биробиджан в воз-
расте от 18 до 21 года, для диагностики способности восстанавливаться 
после жизненных потрясений использовалась краткая шкала резилентно-
сти Б. Смита. 

Опираясь на проведённое исследование, мы можем видеть, что 61 че-
ловек (71,8%) имеет оптимальный уровень резилентности, что обеспечи-
вает человеку эмоциональную устойчивость, способность к саморегуля-
ции и эффективному принятию решений. 

 
Рис. 1. Результаты по диагностике  

«Краткая шкала резилентности Б. Смита» 
 

Здесь можно говорить о развитой способности преодолевать стрессы, 
трудности и негативные события, сохраняя при этом свою психологиче-
скую стабильность и здоровье. Эти студенты адаптируются к изменениям, 
быстро восстанавливаются после негативных ситуаций и не теряют опти-
мизма и мотивацию в трудные для них времена. Среднее значение пока-
зателя составляет 17,6, в исследовании авторов адаптации среднее значе-
ние для студентов было несколько выше и составляло 18,11 (2020 год). 

У около 25% обучающихся вуза (21 респондент) выявлен высокий уро-
вень психологической резилентности личности, что говорит о высоком 
адаптивном потенциале в трудных жизненных ситуациях, умении эффек-
тивно и быстро справляться со стрессом, с минимальными потерями при-
ходить к гармоничному, психологически благоприятному состоянию. Это 
люди, обладающие гибким мышлением, умеющие быстро реагировать, 
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смотрящие на жизнь с точки зрения диспозиционального оптимизма. 
Вследствие сокращения времени восстановления организма минимален 
риск дезадаптации, выпадания из социальной среды и деструктивных про-
явлений. 

Низкий уровень резиленности диагностирован у 3 человек (3,5%). 
Имеет место уязвимость к стрессу, пессимистичный взгляд на жизнь, про-
блемно-ориентированное мышление, ощущение бессилия, невозможно-
сти влиять на актуальную ситуацию, трудности в общении. Так же боль-
шинство людей с низким уровнем психологической резилентности пред-
почитают избегать новых ситуаций и не рисковать, чтобы избежать воз-
можных неудач и разочарований. 

Таким образом, наше исследование показало у студентов благоприят-
ную картину переживания жизненных трудностей – 96,5% значений от 
общего числа находятся в промежутке среднего и высокого уровня. Од-
нако стоит пристальное внимание уделить респондентам с низким уров-
нем (3,5%) и со средним уровнем с тенденцией к понижению, набравших 
менее половины возможных баллов, что составило также 24,7% (21 сту-
дент). 

Список литературы 
1. Быстрова Н.В. Механизмы и факторы развития резильентности подростков / 

Н.В. Быстрова, Т.С. Мамонтова, О.В. Панфилова // Новые импульсы развития: вопросы 
научных исследований. – 2020. – №2. – EDN VGEQKS 

2. Корезин А.С. Резильентность социальных систем: сущность концепта и его примени-
мость на разных уровнях социума / А.С. Корезин // Телескоп: журнал социологических и 
маркетинговых исследований. – 2021. – №1. – С. 17–22. DOI 10.51692/1994-3776_2021_1_17. 
EDN MZVZKR 

3. Пищулина Т.В. Вуз в провинции: особенности организации образования / Т.В. Пищу-
лина // Высшее образование в России. – 2009. – №7. – EDN KUDBMX 

4. Платонова Р.И. Состояние и перспективы региональных вузов в современной системе выс-
шего образования / Р.И. Платонова, Е.В. Бубякина, И.Я. Парфенов // БГЖ. – 2016. – №3 (16). 

5. Черкашин О.А. Резильентность как метакомпетенция будущих специалистов по соци-
альной работе / О.А. Черкашин // Человек. Наука. Социум. – 2021. – №4 (8). – С. 300–311. 
EDN AOTNKT 

6. Якиманская И.С. Конгресс «Привязанность и травма: резилентность тела и ума» / 
И.С. Якиманская // Вопросы психологии. – 2017. – №4. – С. 169–171. 

 

  



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 
 

133 
 

Ярцева Светлана Александровна 
магистрант 

Косыгина Елена Александровна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический  
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

г. Липецк, Липецкая область 

ВЛИЯНИЕ ИГР НА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
Аннотация: игры выполняют значительную роль в развитии детей с 

нарушением слуха, оказывая влияние на их социальное, когнитивное, мо-
торное и эмоциональное развитие. Игры способствуют улучшению навы-
ков общения и социализации, развитию логического мышления, памяти и 
внимания, координации и моторных навыков, а также эмоционального 
интеллекта. Специально разработанные образовательные игры могут 
улучшить академические знания и языковые навыки. Видеоигры с суб-
титрами, игры с дополненной реальностью и сенсорные игры предостав-
ляют уникальные возможности для детей с нарушением слуха. Важно 
выбирать и адаптировать игры с учетом специфических потребностей 
этих детей, чтобы способствовать их всестороннему развитию и инте-
грации в общество. 

Ключевые слова: игры, дети с нарушением слуха, социальное разви-
тие, когнитивное развитие, моторное развитие, эмоциональное разви-
тие, образовательные игры, адаптация игр. 

Игры выполняют важную роль в развитии детей с нарушением слуха, 
способствуя их социальной интеграции, когнитивному, моторному и эмо-
циональному развитию. Через игры дети могут улучшать навыки общения 
и социализации, что помогает им лучше интегрироваться с слышащими 
сверстниками. Онлайн-игры предоставляют платформу для общения че-
рез текстовые чаты, облегчая взаимодействие для детей с нарушением 
слуха [2]. 

Когнитивное развитие также получает значительный импульс благо-
даря развивающим играм. Пазлы, головоломки и образовательные игры 
способствуют развитию логического мышления, памяти и внимания. Сю-
жетные игры, богатые на текст и истории, помогают детям развивать 
навыки чтения, понимания текста и критического мышления. 

Игры, требующие физической активности, такие как видеоигры с кон-
троллерами движения, способствуют развитию координации и моторных 
навыков. Лепка, конструкторы и рисование развивают мелкую моторику 
и творческие способности детей. 

Эмоциональное развитие также не остается без внимания. Ролевые 
игры позволяют детям выразить свои эмоции и понять чувства других, что 
важно для развития эмоционального интеллекта. Игры, направленные на 
создание историй или персонажей, помогают детям лучше понять и выра-
зить свои эмоции, что способствует их эмоциональному благополучию. 

Образовательные игры оказывают положительное влияние на акаде-
мическое развитие детей с нарушением слуха. Специально разработанные 
игры помогают улучшить их знания в интерактивной и увлекательной 
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форме. Несмотря на слуховые ограничения, игры с акцентом на визуаль-
ные и текстовые элементы могут способствовать улучшению языковых 
навыков [2]. 

Примеры полезных игр и методов включают видеоигры с субтитрами 
и визуальными подсказками, которые помогают детям с нарушением 
слуха лучше понимать происходящее и развивать когнитивные навыки. 
Игры с дополненной реальностью (AR) предоставляют интерактивный 
опыт, сочетая реальные объекты с виртуальными элементами, что улуч-
шает восприятие и взаимодействие. Образовательные платформы и при-
ложения часто включают интерактивные упражнения и задания, которые 
могут быть адаптированы для детей с различными видами нарушений. 

Таким образом, игры играют значительную роль в развитии детей с 
нарушением слуха, предоставляя им возможности для улучшения соци-
альных, когнитивных, моторных и эмоциональных навыков. Важно выби-
рать игры, которые учитывают их специфические потребности и способ-
ствуют их всестороннему развитию [4]. 

Игры выполняют важную роль в развитии детей с нарушением слуха, спо-
собствуя их социальной интеграции, когнитивному, моторному и эмоцио-
нальному развитию. Через игры дети могут улучшать навыки общения и со-
циализации, что помогает им лучше интегрироваться с слышащими сверст-
никами. Онлайн-игры предоставляют платформу для общения через тексто-
вые чаты, облегчая взаимодействие для детей с нарушением слуха. 

Когнитивное развитие также получает значительный импульс благо-
даря развивающим играм. Пазлы, головоломки и образовательные игры 
способствуют развитию логического мышления, памяти и внимания. Сю-
жетные игры, богатые на текст и истории, помогают детям развивать 
навыки чтения, понимания текста и критического мышления. 

Игры, требующие физической активности, такие как видеоигры с кон-
троллерами движения, способствуют развитию координации и моторных 
навыков. Лепка, конструкторы и рисование развивают мелкую моторику 
и творческие способности детей. 

Эмоциональное развитие также не остается без внимания. Ролевые 
игры позволяют детям выразить свои эмоции и понять чувства других, что 
важно для развития эмоционального интеллекта. Игры, направленные на 
создание историй или персонажей, помогают детям лучше понять и выра-
зить свои эмоции, что способствует их эмоциональному благополучию. 

Образовательные игры оказывают положительное влияние на акаде-
мическое развитие детей с нарушением слуха. Специально разработанные 
игры помогают улучшить их знания в интерактивной и увлекательной 
форме. Несмотря на слуховые ограничения, игры с акцентом на визуаль-
ные и текстовые элементы могут способствовать улучшению языковых 
навыков [3]. 

Примеры полезных игр и методов включают видеоигры с субтитрами 
и визуальными подсказками, которые помогают детям с нарушением 
слуха лучше понимать происходящее и развивать когнитивные навыки. 
Игры с дополненной реальностью (AR) предоставляют интерактивный 
опыт, сочетая реальные объекты с виртуальными элементами, что улуч-
шает восприятие и взаимодействие. Образовательные платформы и при-
ложения часто включают интерактивные упражнения и задания, которые 
могут быть адаптированы для детей с различными видами нарушений. 

Таким образом, игры выполняют значительную роль в развитии детей 
с нарушением слуха, предоставляя им возможности для улучшения 
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социальных, когнитивных, моторных и эмоциональных навыков. Важно 
выбирать игры, которые учитывают их специфические потребности и спо-
собствуют их всестороннему развитию [1]. 

Игры также могут быть полезны для развития специфических навыков 
у детей с нарушением слуха. Например, музыкальные игры с визуальной 
обратной связью могут помочь улучшить ритмическое восприятие и ко-
ординацию движений. Такие игры, как «Guitar Hero» или «Just Dance», 
предлагают визуальные подсказки, которые могут заменить аудиальные 
сигналы, предоставляя детям возможность участвовать в музыкальной ак-
тивности. 

Сенсорные игры, такие как игры с песком, водой или различными тек-
стурами, могут быть полезны для детей с нарушением слуха, так как они 
способствуют сенсорной интеграции и стимулируют различные ощуще-
ния. Эти игры помогают детям развивать тактильные и визуальные 
навыки, что может компенсировать недостаток аудиальной информации. 

Технологии виртуальной реальности (VR) открывают новые возмож-
ности для детей с нарушением слуха. VR-игры могут предложить им пол-
ностью погружаться в виртуальные миры, где они могут взаимодейство-
вать с окружающей средой и другими игроками. Это может улучшить 
пространственное восприятие и предоставить уникальные образователь-
ные возможности [2]. 

Помимо технологий, важно учитывать и традиционные игры, которые 
могут быть адаптированы для детей с нарушением слуха. Настольные 
игры, карточные игры и другие интерактивные активности могут быть мо-
дифицированы с использованием визуальных и тактильных элементов, 
чтобы обеспечить равный доступ к игровому процессу. 

Родители и педагоги должны уделять внимание выбору игр, которые 
соответствуют возрасту и уровню развития ребенка. Важно учитывать ин-
дивидуальные предпочтения и интересы детей, чтобы сделать игровой 
процесс максимально увлекательным и полезным. Игры могут стать мощ-
ным инструментом для обучения и развития, если они правильно подо-
браны и адаптированы к потребностям детей с нарушением слуха. 

Таким образом, игры выполняют многогранную роль в жизни детей с 
нарушением слуха, способствуя их всестороннему развитию и интеграции 
в общество. Подходящий выбор и адаптация игр могут значительно улуч-
шить качество жизни этих детей, предоставляя им возможности для роста 
и самореализации. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 
личностных результатов у обучающихся как возможности проявления 
совокупности качеств, способностей, навыков и особенностей личности 
в результате образовательной деятельности. Решение данной проблемы 
обусловлено необходимостью поиска новых возможностей личностного 
развития школьников в условиях реализации требований обновленных 
ФГОС общего образования, в которых четко определены личностные ре-
зультаты обучающихся как один из основных компонентов образова-
тельных программ. Методы исследования: теоретический анализ и обоб-
щение научно-педагогической литературы по проблеме организации фор-
мирования личностных результатов обучающихся в образовательном 
процессе современной школы. Результаты исследования: теоретический 
обзор научно-педагогической литературы и анализ понятия «личностные 
результаты обучающихся» позволил выделить основные виды и характе-
ристики личностных результатов обучающихся, определенных в контек-
сте ФГОС основного общего образования в интеграции с научно-педаго-
гическими идеями процесса формирования личностных результатов. Вы-
яснено, что личностные результаты в целом определяют целостность 
личности, способной к саморазвитию, успешной адаптации и эффектив-
ной социальной и профессиональной деятельности. Личностные резуль-
таты отражают ценности и цели современного образования, направлен-
ного на развитие личности как активного и ответственного члена обще-
ства. 
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Введение. В современном образовании широко признается важность 
личностных результатов обучающихся как в аспекте получения образова-
ния, так и в рамках всестороннего становления и развития личности. Лич-
ностные результаты как педагогический феномен представляют собой со-
вокупность качеств, способностей, навыков и особенностей личности, ко-
торые формируются в результате образовательной деятельности. 

Одной из ключевых ролей личностных результатов обучающихся яв-
ляется их влияние на формирование личности как целостной и уникаль-
ной сущности [2]. Процесс обучения не ограничивается приобретением 
знаний и умений, он также направлен на развитие личности, формирова-
ние ее ценностных ориентаций, социальных компетенций и способности 
к самореализации. Личностные результаты обучающихся играют ключе-
вую роль в этом процессе, поскольку определяют их способности к адап-
тации, саморегуляции, эмоциональной устойчивости и межличностной 
коммуникации [4]. 

В исследовании М.В. Дербуш отмечается, что личностные результаты 
обучающихся формируются как в ходе формального образования, так и 
вне его. Взаимодействие с учителями, сверстниками, семьей, а также уча-
стие в различных образовательных и социальных проектах оказывают су-
щественное влияние на развитие личности [3]. Поэтому образовательные 
учреждения должны создавать условия для комплексного развития лич-
ностных результатов обучающихся, включая организацию внеурочной 
деятельности, поддержку социально-психологического климата и разви-
тие индивидуальных траекторий обучения. 

Материал и методы исследования. В работе представлен теоретиче-
ский анализ системы формирования личностных результатов у обучаю-
щихся в условиях реализации требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Основными методами 
исследования стали – анализ и обобщение научно-педагогической лите-
ратуры по проблеме организации формирования личностных результатов 
обучающихся в образовательном процессе современной школы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Личностные результаты 
обучающихся играют ключевую роль в их становлении как личности и 
определяют способность к самореализации и социальной адаптации в со-
временном обществе. В связи этим Т.А. Строкова подчеркивает важность 
внимания педагогического сообщества к развитию личностных аспектов 
в образовательном процессе и созданию условий для всестороннего раз-
вития личности каждого обучающегося [7]. 

Анализ подходов к определению исследуемого феномена в психолого-
педагогической литературе позволил сделать вывод о том, что личност-
ные результаты обучающихся представляют собой интегрированный 
комплекс качеств и способностей личности, сформированный в процессе 
образовательной деятельности и взаимодействия с социальной средой. 
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Личностные результаты включают в себя моральные установки, соци-
альные навыки, интеллектуальные способности, эмоциональную устой-
чивость, саморегуляцию, адаптивность к изменениям и готовность к са-
моразвитию и самореализации. Личностные результаты обучающихся 
формируются под воздействием образовательной практики, социокуль-
турного контекста и личного опыта, отражая уникальные черты и потен-
циал каждого индивида в контексте его обучения и развития. 

Виды личностных результатов обучающихся описаны достаточно ши-
роко в исследованиях И.В. Серафимович, С.Ю. Куликовой, Ю.Г. Барано-
вой. Анализ данных исследований позволил сгруппировать виды лич-
ностных результатов в пять групп [6]: 

− морально-этические результаты включают в себя формирование цен-
ностных ориентаций, этических норм и принципов, уважение к правам и 
достоинству других людей, а также развитие эмпатии и ответственности 
за свои поступки; 

− социальные результаты связаны с развитием навыков социального 
взаимодействия, коммуникации, сотрудничества, умением эффективно 
работать в группе, разрешать конфликты и строить здоровые отношения с 
окружающими; 

− интеллектуальные результаты включают в себя уровень развития ко-
гнитивных способностей, критического мышления, аналитических навы-
ков, творческого мышления, способности к решению проблем и принятию 
решений; 

− эмоциональные результаты – формирование эмоциональной устой-
чивости, эмоционального интеллекта, умения управлять своими эмоци-
ями, развитие чувства самооценки и уверенности в себе. 

− персонализированные результаты включают в себя развитие саморе-
флексии, самосознания, самоопределения, целеустремленности, настой-
чивости, толерантности, а также способности к адаптации к изменяю-
щимся условиям. 

Представленные виды личностных результатов обучающегося взаимо-
связаны и в совокупности определяют уровень развития личности и ее го-
товность к успешной адаптации и самореализации в современном обще-
стве. 

Отдельного внимания заслуживает исследование процесса формиро-
вания личностных результатов обучающихся. Так, в работе Т.В. Четверт-
ных данный феномен определяется как процесс развития индивидуаль-
ных качеств, способностей и ценностных ориентаций у обучающихся в 
результате образовательной деятельности, направленный на их инте-
гральное саморазвитие и социальную адаптацию [8]. 

Т.Н. Полякова утверждает, что формирование личностных результа-
тов представляет собой систематический процесс, включающий в себя 
воздействие образовательной среды, социокультурного контекста и лич-
ных жизненных опытов на формирование моральных, социальных, интел-
лектуальных и эмоциональных аспектов личности [5]. 

В исследовании В.С. Басюк процесс формирования личностных ре-
зультатов означает создание условий, способствующих развитию у 
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обучающихся навыков самоанализа, саморегуляции и саморефлексии, а 
также их готовности к осознанному выбору целей, принятию ответствен-
ности за свои поступки и построению гармоничных отношений с окружа-
ющим миром [1]. 

Анализ работ В.С. Басюка позволил обобщить этапы и их содержание, 
раскрывающие процесс формирования личностных результатов обучаю-
щихся и его педагогическую сущность. 

1. Диагностика. На данном этапе педагогическая сущность заключа-
ется в оценке начального уровня личностных характеристик обучаю-
щихся. Диагностика позволяет определить индивидуальные потребности 
и особенности обучающихся, что является основой для последующего 
планирования образовательного процесса. 

2. Планирование. На данном этапе педагогическая сущность состоит в 
разработке индивидуальных стратегий и программ обучения, направлен-
ных на развитие конкретных личностных качеств и способностей каждого 
ученика. 

3. Реализация. На данном этапе педагогическая сущность проявляется 
в проведении конкретных образовательных мероприятий и активностей, 
направленных на достижение поставленных целей формирования лич-
ностных результатов обучающихся. 

4. Контроль и оценка. На данном этапе педагогическая сущность за-
ключается в систематическом контроле и оценке прогресса обучающихся 
в формировании личностных результатов. 

Каждый этап формирования личностных результатов обучающихся 
имеет свою педагогическую сущность, которая заключается в организа-
ции образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
и потребностей каждого ученика, а также в постоянном взаимодействии 
педагога с обучающимися для достижения поставленных целей развития 
личности. 

Выводы. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) играет ключевую роль в разработке и обосновании личностных 
результатов обучающихся в современной системе образования. В ФГОС 
четко определены личностные результаты обучающихся как один из ос-
новных компонентов образовательных программ. Они включают в себя 
такие аспекты, как морально-этические установки, социальные навыки, 
интеллектуальные способности, эмоциональную устойчивость, саморегу-
ляцию и готовность к самореализации. ФГОС определяет содержание и 
методы обучения, направленные на достижение этих личностных резуль-
татов у обучающихся. 

Характеристика личностных результатов обучающихся, определен-
ных в контексте ФГОС основного общего образования в интеграции с 
научно-педагогическими идеями процесса формирования личностных ре-
зультатов, направлены на формирование целостной личности, способной 
к саморазвитию, успешной адаптации и эффективной социальной и про-
фессиональной деятельности. Они отражают ценности и цели современ-
ного образования, направленного на развитие личности как активного и 
ответственного члена общества. 
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Аннотация: в статье приводится методика организации и проведе-
ния урока по основам безопасности жизнедеятельности в восьмом 
классе с использованием проектного метода обучения; описана роль ме-
тода в формировании компетенций обучающихся. Данный метод органи-
зован в совокупности с таким педагогическим приемом, как «стенга-
зета». 

Ключевые слова: метод проектов, основы безопасности жизнедея-
тельности, методика проведения урока, проектная деятельность. 

Глобальной задачей организации образовательного процесса по осно-
вам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных школах яв-
ляется формирование и поддержание положительного интереса у обуча-
ющихся. 

Интерес к занятиям по основам безопасности жизнедеятельности у 
обучающихся имеет различный характер. Например, удовлетворение не-
обходимых потребностей обучающегося, развитие когнитивных функ-
ций, творческих способностей, а также морально-волевых качеств. 

Стоит отметить, что для формирования познавательного, активного и 
устойчивого интереса у обучающихся общеобразовательных школ при 
изучении учебного материала по основам безопасности жизнедеятельно-
сти, как в своем исследовании отмечают В.А. Гарминович и А.Д. Наза-
ренко, требуется постоянная организация их познавательной активности 
с помощью внедрения в образовательный процесс современных педагоги-
ческих технологий, разнообразных приемов и методов, в пример здесь 
можно привести проектный метод обучения, которые направлены на со-
хранение необходимой активности на уроке [2]. 

В своих исследованиях М.А. Лобач и С.В. Чичинина утверждают, что 
метод проектов – это комплексная система обучения и воспитания, 
направленная на самостоятельную творческую реализацию личности обу-
чающихся, развитие их когнитивных функций и физических возможно-
стей, морально-волевых качеств и способностей творческой направленно-
сти в процессе разработки нового продукта под наставничеством педа-
гога, сочетающий в себе и объективную, и субъективную новизну, имею-
щего практическую значимость. Метод проектов является одним из 
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самых эффективных методов исследовательской деятельности, способ-
ствующий формированию практического опыта творческой деятельности 
у обучающегося. Работа над проектом вызывает у обучающегося актив-
ный, устойчивый интерес, а также непрерывную потребность в творче-
ских исследованиях. 

Вовлечение обучающихся в проектную деятельность происходит по-
степенно, используя общеизвестные и общепринятые этапы метода про-
ектов. Практический опыт внедрения проектной деятельности в образова-
тельный процесс различных общеобразовательных учреждений свиде-
тельствует нам о том, что активный, устойчивый интерес к данной само-
стоятельной деятельности начинает прослеживаться только в основном 
звене общеобразовательного учреждения. 

Стоит отметить, что проектная деятельность позволяет обучающимся 
удовлетворить необходимые потребности подростков, например, в обще-
нии, в познавательной деятельности, а также дает возможность учесть их 
психологические особенности, соответствующие своему возрасту и мак-
симально снизить риск девиантного поведения, проявляющегося в рамках 
подросткового кризиса [3]. 

Для достижения необходимого результата и конкретной цели по фор-
мированию личности безопасного типа, как утверждают в своей ра-
боте Н.М. Чернявская с соавт., нужно своевременное повышение уровня 
активного, устойчивого, а также познавательного интереса обучающихся 
к изучению материала на занятия по основам безопасности жизнедеятель-
ности, которого возможно добиться путем внедрения в образовательный 
процесс наиболее объемное количество технологий, методов, приёмов и 
средств активного обучения [4]. 

В своем исследовании В.И. Власова с соавт. отмечают, что при ис-
пользовании проектного метода обучения в образовательном процессе по 
основам безопасности жизнедеятельности следует взять во внимание ин-
дивидуально-возрастные особенности каждого обучающегося, чтобы в 
соответствии с возрастными рамками выбрать подходящий материал и 
вид, используемой проектной деятельности. Также стоит отметить, что 
проектный метод обучения, возможно применять на любом этапе обуче-
ния основ безопасности жизнедеятельности [1]. 

Приведем пример методики проведения урока ОБЖ с использованием 
проектного метода обучения. 

Тема: Безопасное поведение и современные увлечения молодёжи 
Класс: 8 
Тип урока: урок изучения новых знаний 
Вид урока: эвристический 
Цель урока: формирование базовых знаний, умений и навыков, необ-

ходимых обучающимся для обеспечения безопасности поведения при со-
временных увлечениях молодёжи. 

Задачи: 
Обучающая: обеспечить в ходе занятия освоение основных правил без-

опасного поведения в условиях современных увлечений молодёжи. 
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Развивающая: развивать память, мышление, речь, познавательные ин-
тересы. 

Воспитывающая: содействовать воспитанию аккуратности, сосредо-
точенности и ответственности. 

Ресурсы урока: ноутбук, проектор, презентация, 2 ватмана, карандаши, 
фломастеры. 

Данный урок может быть рекомендован учителям ОБЖ для использо-
вания его в своей профессиональной деятельности. 

Проведение данного урока предлагаем осуществить в 6 этапов, кото-
рые рассмотрены ниже: 

1. Организационный момент. 
На данном этапе урока деятельность учителя содержит в себе следу-

ющую последовательность и содержание: приветствует обучающихся; 
проверяет отсутствующих, внешнего состояния помещения, рабочих 
мест, рабочей позы и внешнего вида учащихся; организует внимание обу-
чающихся; демонстрирует слайд с фотографиями паркура, руфинга и за-
цепинга; после показа фотографий, задает вопрос обучающимся: «Как вы 
думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке?»; осуществляет беседу 
с обучающимися и в конце просит их совместно определить тему и цель 
урока; выслушав все варианты формулировок темы и цели урока, показы-
вает слайд с готовой темой и целью урока. 

Деятельность обучающихся выглядит следующим образом: привет-
ствуют учителя; демонстрируют готовность к уроку; знакомятся с содер-
жанием фотографий на слайде; слушают учителя и формулируют ответ на 
проблемный вопрос, предлагают свои варианты ответа; беседуют с учите-
лем о содержании фотографий; формулируют совместно с учителем тему 
и цель урока. 

На данном этапе урока используется фронтальная форма работы. Ос-
новными методами обучения являются: беседа, объяснение; проблемный 
метод; демонстрация слайдов; анализ, обобщение. 

2. Подготовка обучающихся к работе на основном этапе урока. 
Деятельность учителя: задает обучающимся вопросы для актуализа-

ции знаний, имеющие следующее содержание: «Как вы думаете, какие на 
данный момент есть увлечения у современной молодёжи?»; «Как вы ду-
маете, почему большинство современной молодёжи предпочитает именно 
такие развлечения?»; «Предусматривается ли какая-нибудь ответствен-
ность за данные увлечения?». Далее, проводит инструктаж для работы на 
основном этапе урока, говорит, что необходимо будет составить мини-
проект; делит класс на 2 группы, озвучивает задание; демонстрирует на 
презентации критерии оценивания проекта; обозначает временные рамки 
выполнения проекта – 15–20 мин.; указывает, что при поиске информации 
можно использовать интернет-ресурсы. 

Задание: 1 группе – нарисовать плакат на тему «Опасные увлечения 
современной молодёжи» с краткой характеристикой каждого элемента; 2 
группе – нарисовать плакат на тему «Неопасные увлечения современной 
молодёжи» с краткой характеристикой каждого элемента. 
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Деятельность обучающихся: отвечают на вопросы учителя; по оче-
реди высказывают свои предположения; слушают объяснение задания; 
делятся на 2 группы и придумывают себе название; выбирают капитана и 
распределяют роли внутри группы; знакомятся с критериями оценивания 
проекта и его временными рамками. 

Формы учебной деятельности – фронтальная, групповая. Методы обу-
чения: беседа, объяснение, инструктаж, проблемный метод, демонстрация 
слайдов. 

3. Изучение новых знаний. 
Деятельность учителя: подсказывает, направляет обучающихся; сле-

дит за временем; следит за соблюдением дисциплины на уроке. 
Деятельность обучающихся: обсуждают задание в группах и выпол-

няют его; осуществляют поиск информации по теме своего проекта; об-
мениваются мнениями в группе; составляют проект на свою тему; гото-
вятся к презентации проекта. 

Форма учебной деятельности – групповая. Методы обучения: метод 
проектов, демонстрация плакатов. 

4. Закрепление новых знаний и умений. 
Деятельность учителя: дает комментарии к каждому выступлению; 

обобщает всю полученную информацию совместно с обучающимися; рас-
сказывает реальные истории опасных увлечений современной молодёжи 
и их последствия; беседует с обучающимися по выполненному проекту. 

Деятельность обучающихся: осуществляют демонстрацию проекта от 
каждой группы; предоставляют найденную информацию в виде плакатов; 
защищают проект; беседуют с учителем. 

Форма учебной деятельности – групповая. Методы обучения: беседа, 
рассказ. 

5. Подведение итогов урока, рефлексия. 
Деятельность учителя: с помощью критериев оценивания проектов 

совместно с обучающимися оценивает полученные проекты; проводит ре-
флексию «Три М»: учащимся предлагается назвать три момента, которые 
у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, 
которое улучшит их работу на следующем уроке; проводит гимнастику 
для глаз. 

Деятельность обучающихся: само- и взаимооценка результатов ра-
боты; участвуют в рефлексии; выполняют гимнастику для глаз; делятся 
впечатлениями об уроке. 

Форма учебной деятельности – фронтальная. Методы обучения: бе-
седа, демонстрация слайдов, прием технологии развития критического 
мышления «Три М». 

6. Инструктаж о домашнем задании. 
Деятельность учителя: проводит инструктаж домашнего задания. На 

оценку «3» необходимо составить кластер «Безопасное поведение»; на 
оценку «4» (дополнительно к описанному выше заданию) – необходимо 
приготовить доклад на тему «Популярные увлечения современной моло-
дёжи в интернет-среде»; на оценку «5» (дополнительно ко всем 
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перечисленным выше заданиям) – составить памятку на тему «Как избе-
жать негативного влияния сверстников от призыва к действию». 

Деятельность обучающихся: слушают и записывают домашнее зада-
ние; задают вопросы. 

Форма учебной деятельности – фронтальная, индивидуальная. Ме-
тоды обучения: объяснение, инструктаж, демонстрация слайдов. 

Из всего выше сказанного следует, что при реализации проектного ме-
тода обучения в рамках одного занятия по основам безопасности жизне-
деятельности, необходима тщательная подготовка учителя. 

В заключение необходимо отметить, что одним из главных преиму-
ществ использования проектного метода в образовательном процессе яв-
ляется наличие межпредметных связей, а также формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности у обучающихся. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена объективной 
потребностью дальнейшего научно обоснованного совершенствования 
педагогической практики развития логического мышления у выпускников 
общеобразовательных организаций. На основе изучения научно-теорети-
ческих предпосылок и переосмысления предлагаемых учёными практико-
ориентированных педагогических форм, средств и приёмов формирова-
ния у обучающихся способностей к применению базовых логических дей-
ствий авторами разработан и апробирован комплекс классных часов с 
одиннадцатиклассниками с применением дискуссии. 

Ключевые слова: логическое мышление, общеобразовательные орга-
низации, дискуссия, выпускники. 

Фундаментальные основы логического мышления заложены в тру-
дах Л.С. Выготского и других ведущих отечественных учёных [3]. Вместе 
с тем Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №371 поставлены 
новые задачи по достижению выпускниками общеобразовательных орга-
низаций (далее – ООО) планируемых результатов освоения федеральной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП 
СОО). Так в пункте 17.4.1. ФОП СОО уточнено, что «Овладение познава-
тельными универсальными учебными действиями предполагает умение 
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 
действия, работать с информацией». Поэтому актуальность дальней-
шего научно-обоснованного совершенствования педагогической прак-
тики развития логического мышления у выпускников ООО не подлежит 
сомнению. 

Объективная потребность поиска потенциала образовательной дея-
тельности в развитии логического мышления у выпускников ООО пред-
определила как изучение научно-теоретических предпосылок, так и пере-
осмысление предлагаемых учёными практико-ориентированных педаго-
гических форм, средств и приёмов формирования у обучающихся способ-
ностей к применению базовых логических действий. Так, С.Р. Жорашев в 
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своей работе рассматривает различные методы эффективного развития 
логического мышления одиннадцатиклассников. В его исследованиях 
рассмотрены решения логических примеров как способ развития логиче-
ского мышления у выпускников ООО [4]. Однако в его работе не уделено 
должного внимания потенциалу внеурочной деятельности, в том числе 
педагогическому ресурсу классного часа в развитии логического мышле-
ния у выпускников ООО. 

Использованию педагогических технологий, направленных на разви-
тие критического мышления в рамках классных часов, посвящены иссле-
дования Н.И. Задворновой. В своей работе она подробно описывает стра-
тегии, которые можно использовать при проведении классных часов и 
предлагает практические разработки их планов [5]. Однако ее исследова-
ния не учитывают возрастные и другие особенности выпускников ООО. 
Поэтому следует отметить, что одиннадцатый класс является важным эта-
пом в жизни каждого человека, после которого он вступает во взрослую 
жизнь. Именно в этом возрасте важно умение аргументировать свою 
точку зрения, а поэтому развитие логического мышления является неотъ-
емлемой частью освоения ФОП СОО [6; 14]. 

Среди широкого разнообразия педагогических приёмов и методов раз-
вития логического мышления М.А. Мосина и М.З. Пермякова выделяют 
значимую роль дискуссии [8]. О. Бренифье также доказывает, что крити-
ческое мышление наиболее целесообразно развивать через дискуссию. 
Им исследованы вопросы различных аспектов практики ведения дискус-
сии [4]. В исследованиях М.В. Кларина [7] дана классификация форм дис-
куссии в образовательном процессе. Подробно описан план проведения 
данной формы обучения. Особой ценностью его работ является подроб-
ное описание «подводных камней», которые могут встретиться при про-
ведении учебной дискуссии. Дискуссионному методу обучения, имею-
щему большее значение в области общего образования, посвящены ра-
боты О.В. Струговщиковой [11], С.Б. Ступиной [12], А.Н. Тюрина [14]. В 
них раскрыты правила проведения дискуссий, функции педагога во время 
дискуссий, подробно исследованы критерии для проведения дискуссии в 
образовательном процессе. Вместе с тем, в проанализированных выше ис-
следованиях педагогический ресурс классного часа практически не рас-
сматривается, а также недостаточно внимания уделено возрастным и дру-
гим особенностям одиннадцатиклассников. 

Таким образом, несмотря на многочисленность опубликованных ра-
бот, связанных с применением дискуссии как средства развития логиче-
ского мышления, проведение дальнейших исследований, направленных 
на поиск педагогического потенциала в данной области, является актуаль-
ной педагогической задачей [1; 10]. Анализ научно-практических дости-
жений и обоснование актуальности исследования позволили сформулиро-
вать цель исследования: повышение результатов развития логического 
мышления у выпускников ООО посредством применения дискуссии на 
классном часе. Для достижения цели исследования были сформулиро-
ваны следующие задачи: 
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раскрыть сущность дискуссии и выявить теоретические основы дис-
куссионного метода обучения, характеристики функций, видов и форм 
дискуссии; 

выявить особенности проведения дискуссии с одиннадцатиклассни-
ками на классном часе; 

разработать и реализовать комплекс классных часов с одиннадца-
тиклассниками с применением дискуссии; 

организовать и провести формирующий эксперимент по развитию ло-
гического мышления посредством дискуссии на классном часе с одинна-
дцатиклассниками; 

интерпретировать результаты эксперимента, сформулировать выводы 
и рекомендации. 

В эмпирической части исследования приняли участие одиннадца-
тиклассники Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №2 Ленин-
градская обл., Гатчинский р-на, г. Коммунар. Для выявления мнений о це-
лесообразности применения дискуссионных методов обучения на класс-
ных часах с одиннадцатиклассниками был проведён констатирующий 
эксперимент методом опроса. Результаты опроса, который проводился 
дистанционно посредством информационно-коммуникативных техноло-
гий, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты опроса одиннадцатиклассников класса  
по оценке применения дискуссионного метода 

Проводили ли у вас в школе дискуссии? да 61%
нет 39%

Нравилось ли вам в них участвовать? да 39%
нет 61%

Считаете ли вы, что дискуссия – это важный и обязательный 
элемент в образовании?

да 100%
нет 0%

 
Анализ данных, приведённых в таблице 1, показал, что все респон-

денты согласны с тем, что применение дискуссии – это важный и обяза-
тельный элемент в образовании. Ещё 61% респондентов от всех опрошен-
ных указали, что в их образовательной деятельности дискуссии постоянно 
проводились. Вместе с тем лишь 39% от всех опрошенных респондентов 
указали, что им понравилось участвовать в дискуссиях. 

Сопоставление полученных данных позволило предположить, что при 
организации и проведении дискуссий могут быть допущены педагогиче-
ские недоработки, снижающие ценность применяемого метода. Следова-
тельно, возникает объективная потребность в решении вопроса о более 
качественной подготовке и реализации дискуссии именно с такой катего-
рией обучающихся как одиннадцатиклассники. Проведение дискуссии с 
одиннадцатиклассниками требует особого подхода и учета их возрастных 
особенностей. 

Опытно-экспериментальная работа включила констатирующий, фор-
мирующий и контрольных эксперименты. На первом этапе был выявлен 
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исходный уровень логического мышления у обучающихся в одиннадца-
том классе. Для определения уровня развития логического мышления был 
применён «Тест на логическое мышление» М. Войнаровского, который 
позволяет проверить способности к разделению правильных логических 
следствий от неправильных [13]. Результаты исследования представлены 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма по результатам проведения диагностической  
методики «Тест на логическое мышление» М. Войнаровского  

на констатирующем этапе исследования [13] 
 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что логическое 

мышление выпускников имеет значительный потенциал и требует даль-
нейшего развития. Поэтому далее в рамках формирующего эксперимента 
был разработан и реализован комплекс классных часов с одиннадца-
тиклассниками с применением дискуссии. Занятия проводилось штатным 
классным руководителем одиннадцатого класса по разработанным нами в 
рамках исследования технологическим картам. 

На заключительном этапе методом сравнения была проведена оценка 
результативности внедрения комплекса классных часов. Для этого была 
проведена повторная диагностика уровня развития логического мышле-
ния у обучающихся одиннадцатого класса посредством «Теста на логиче-
ское мышление» М. Войнаровского (рис. 2) [13]. 

 
Рис. 2. Диаграмма по результатам проведения диагностической  
методики «Тест на логическое мышление» М. Войнаровского  

на контрольном этапе исследования [13] 
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На основе сравнительного анализа и применения методов математиче-
ской статистики была установлена достоверность различий, чем доказан 
рост уровня логического мышления у выпускников ООО. В результате мы 
констатировали, что разработанный и реализованный комплекс классных 
часов с одиннадцатиклассниками с применением дискуссии позволил по-
высить их уровень логического мышления. Поэтому разработанный ком-
плекс классных часов с одиннадцатиклассниками с применением дискус-
сии может быть рекомендован для дальнейшей реализации в общеобразо-
вательных организациях. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ОБЖ  
ПО ТЕМЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИЯХ, 

ПЕРЕЛОМАХ. НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК» 
Аннотация: в статье представлена методическая разработка урока 

по ОБЖ в 8 классе по теме «Первая помощь при растяжениях, переломах. 
Наложение повязок», на котором использовались такие приёмы и техно-
логии, как прием – ассоциативные связи, ситуационные задачи, приём 
«Три М», а также описывается специфика одного из типов урока – обоб-
щение и систематизация знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: групповая работа, методы, приёмы, урок. 

В современном мире в образовательном процессе развиваются и фор-
мируются новые различные приёмы и технологии. Педагоги должны 
своевременно осваивать новые компетенции для того, чтобы информа-
цию представлять для учеников в соответствие с современными стандар-
тами и требованиями обучения. Главная задача учителя- донести инфор-
мацию до ученика, обращая внимания на индивидуальные способности и 
умения, и донести её доступным способом для каждого обучающегося. 

Существует несколько типов урока. Урок обобщения и систематиза-
ции знаний, умений и навыков, является одним из векторов развития са-
мообразования. В рамках ФГОС рекомендуется проводить отдельные 
уроки, посвященные обобщению и систематизации знаний учащихся. Ча-
сто педагоги используют старые методы и приёмы, но мы должны пони-
мать, что с каждым годом в образовании развиваются совершенно новые 
техники, методы, и учителя должны осваивать их. 

По требованиям ФГОС существует 2 вида целей данного урока: 
− содержательные: выявление уровня знаний по теме, формулирова-

ние обобщения знаний по теме; 
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− деятельностные: процесс воспитания общей культуры и эстетиче-
ского восприятия окружающей действительности. 

В данном типе урока демонстрируются нижеперечисленные этапы 
урока. 

1. Организационный момент. 
2. Подготовка обучающихся к работе на основном этапе урока. 
3. Контроль, само- и взаимоконтроль. 
4. Подведение итогов урока, рефлексия. 
Урок проводился в 8 классе в МАОУ СОШ №8 г. Ишима в рамках про-

хождения педагогической практики. 
Тема урока: Первая помощь при растяжениях, переломах. Наложение 

повязок. 
Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навы-

ков. 
Вид урока: урок практикум 
Цель урока: обобщить знания обучающихся о травмах, причинах их 

возникновения, наложении повязок. 
Задачи: 
Обучающая: сформулировать систему знаний о правильном наложе-

нии повязок на конечности. 
Развивающая: развить умение решать практико-ориентированные за-

дачи на основе полученных знаний. 
Воспитывающая: формировать потребность бережного отношения к 

своему здоровью. 
Формируемые в процессе урока УУД: 
Личностные: умение выражать эмоции и сотрудничать с учителем 
Познавательные: извлекать информацию, которая представлена в 

виде текста, видео, презентации. 
Регулятивные: формулировать тему и цель урока. 
Коммуникативные: умение слушать и слышать других, приходить к 

общему решению, задавать вопросы. 
УУД были направлены на достижение конечного результата: понима-

ние учащимися того, что важно знать и уметь накладывать верную по-
вязку на место травмы. 

Ресурсы урока: ОБЖ, 8 кл.: учебник / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 
под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012, проектор, распечатки с 
заданиями и информацией. 

Таким образом, тип урока – обобщение и систематизации знаний, уме-
ний и навыков, является перспективным и популярным среди учителей 
для проведения интересного урока. В данном типе можно разобрать мно-
жество приёмов и методов, благодаря которым урок становится насыщен-
ным и мотивированным учащимися. 

 
 



 

Таблица 1 
Конспект занятия 

Этап урока Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся
1 2 3

1. 
Организационный 
момент 

Здоровается с учениками и настраивает на 
хорошую работу на уроке 

Приветствуют учителя 

2. Подготовка
обучающихся к 
работе на 
основном этапе 
урока 

Обращает внимание на слайд, где написаны пять 
слов: ушиб, растяжение, перелом, гипс, повязка. 
Просит подобрать слово, которое объединяет 
данные слова и обозначило бы тему урока. 
В ходе беседы определяют тему урока. 
Демонстрирует видео 
о видах травм и повязках. (см. дополнение к тех 
карте) 
Разделяет класс на 3 группы. 
Раздаёт задания – ситуационные задачи каждой 
группе для выполнения. (см. дополнение к тех 
карте) 
Предлагает структуру ответа: 
− назвать вид травмы; 
− последовательность действий для оказания 
первой помощи; 
− выполнить наложение повязки. 
При ответе участвует вся группа, основываясь на 
распределении ролей (см. дополнение к тех. карте) 
Отвечает на вопросы, консультирует. 
Отводит 20 минут на выполнение задания. 
В распечатках присутствуют несколько схем 
наложения повязки. 
Критерии оценки задания: 

Советуются и рассуждают, что объединяет слова, 
далее 
определяют тему урока. 
Класс делится на 3 группы. 
Получают распечатки (см. дополнение к тех карте) 
от учителя и начинают с ними знакомиться. 
Задают возникшие вопросы, если таковые есть. 
Знакомятся с заданием. 
Между собой распределяют роли 



 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 
«5» – вид травмы назван, первую помощь описали 
и выполнили наложение повязки. 
«4» – вид травмы назван, первую помощь описали 
и выполнили наложение повязки с небольшими 
затруднениями. 
«3» – вид травмы назван, первую помощь описали. 
«2» – ответ отсутствует 

3. Контроль,
само- и 
взаимоконтроль 

Напоминает про соблюдения тайминга.
По истечении времени, предлагает озвучить 
выполненное задание. 
При заслушивании всех ответов, задает вопросы 
ученикам. 
Озвучивает задание нарисовать плакат на тему 
«Профилактика травматизма» 
После чего, плакаты вешают на доску и 
комментируют 

Начинают выполнять данное задание, используя 
распечатки. 
Группой выходят к доске и демонстрируют ответ 
на задание, отвечают на поставленные вопросы от 
учителя и учеников. 
Рисуют плакат в группе 

4. Подведение
итогов урока, 
рефлексия 

Подводит итоги работы на уроке, благодарит 
учеников за проделанную работу на уроке. 
Затем выставляют оценки за групповое задание. 
Применяет приём «Три М» 

Активно отвечают на вопрос учителя. 
Учащимся предлагается назвать три момента, 
которые у них получились хорошо в процессе 
урока, и предложить одно действие, которое 
улучшит их работу на следующем уроке
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД  –  
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросу организации проектной ра-
боты в начальной школе. Автором приведены примеры реальных проек-
тов. Представлены групповые и сетевые проекты. 

Ключевые слова: проект, сетевые проекты, организация проектной 
деятельности в начальной школе, групповые проекты. 

В ФГОС НОО приоритетом названо формирование универсальных 
учебных действий. Компетентный подход выдвигает на первое место не 
информированность ученика, а умение решать проблемы, возникающие в 
реальных жизненных ситуациях. В связи с этим актуальным становится 
введение в учебный процесс метода проектов. 

Для организации проектной деятельности младших школьников, необ-
ходимо сформировать у родителей обучающихся и детей представление о 
проектном обучении как ведущем способе учебной деятельности. В связи 
с этим каждый учитель проводит разъяснительную работу с родителями 
и обучающимися. 

Интерес к методу проектов в начальных классах велик, и это понятно – 
ведь он реально способствует решению задачи современной школы. Это – 
воспитать граждан, способных думать, самостоятельно «открывать зна-
ния», быстро ориентироваться в большом потоке информации, умеющих 
найти правильное решение в ситуации выбора, при этом духовно богатых 
и нравственных. 

Участие в проектной деятельности – сложный труд для ученика, но ин-
тересный и захватывающий. 

Групповая форма проектной деятельности. 
В 1–2 классах предпочтительнее групповые проекты, такая форма ра-

боты позволяет развивать коммуникативные умения. В первом классе 
лишь некоторые ученики умеют работать с научно-познавательной лите-
ратурой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения, плани-
ровать свою деятельность. Поэтому проект разрабатывается под руковод-
ством учителя, чаще всего изготавливаются макеты. Перечисленные здесь 
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виды и типы макетов весьма условны, поскольку каждый макет, как пра-
вило, совмещает несколько вышеуказанных признаков. 

Проект «Улицы моего города» В процессе группового обучения фор-
мируется учебный коллектив, который благотворно влияет на становле-
ние личности каждого участника коллектива, а также формируются меж-
личностные отношение. 

Так во 2 х классах дети выполнили долгосрочный проект «Улицы 
нашего города». При этом дети уже в 1 классе познакомились, что проект 
должен иметь цель, задачи…. 

«Улицы моего города» После того как спланирована работа, учитель 
вообще может «потеряться». Ребята все делают сами. Безусловно, степень 
самостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям 
не хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент 
для подачи нового материала. Учитель держит всё на контроле: как идет 
ход деятельности, каков уровень самостоятельности? 

Дома, магазины, учреждения, были выполнены девочками из бросо-
вого материала – коробок, модели машины выполняли мальчики в парах, 
затем все разбились на четверки и создали макеты дороги с разметкой и 
светофорами, деревья, детскую площадку – поле для творчества было до-
статочным. 

Все это формирует у воспитанников качественно новое отношение к 
предмету, чувство личной сопричастности общему делу, каким стано-
вится совместное овладение знаниями. 

«Мир безопасности дорожного движения». Этап презентации необхо-
дим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и 
оценки со стороны, демонстрации результатов. Для успешной работы на 
этапе презентации нужно научить обучающихся сжато излагать свои 
мысли. Параллельно, работая над проектом, дети повторяют ПДД, без-
опасный маршрут от школы до дома, других объектов, знакомятся с мик-
рорайоном 

Проект «Тропинки нашего города». В рамках общешкольного проекта 
«Тропинки нашего города» ученики совместно с родителями выполняли 
макеты Кремля, улицы Баумана, Парка Победы, Сибирского тракта, дру-
гих исторических объектов нашего города, параллельно знакомились с ис-
торией и защищали проект на школьной проектной мастерской. Все ма-
кеты замечательно вписались в зал школьного музея 

Проект «Мир роботов». Замечательный групповой проект реализо-
вали ученики 3х классов «Мир роботов», многие ребята посещают кружок 
информатики, робототехники и для них интересно было узнать историю 
роботов, их виды, применение в различных сферах деятельности 

«Мир роботов» (конструирование). Организация проектной деятель-
ности в технологическом образовании школьников способствует разви-
тию творческого потенциала учащихся; проведению самостоятельных ис-
следований; принятию решений; развитию умений работать в команде и 
отвечать за результаты коллективного труда; 

Проект «Школа будущего». Лучшие макеты и проекты презентуются 
на «Школьной проектной мастерской», так, учение 3б класса совместно с 
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родителями выполнил макет «Школа будущего» на примере родной 15ой 
школы, часть проекта уже реализована: спортивная площадка, площадка 
ПДД, игровая зона, надеемся и постараемся в дальнейшем, что школа, не 
смотря на возраст, будет всё лучше и лучше! 

Учительский проект «Профессия – строитель». Учителям тоже ни-
как нельзя отставать! И в прошлом году в рамках подготовки к Чемпио-
нату рабочих профессий WorldSkills-2019 МО учителей начальных клас-
сов выполнили проект «Профессия – строитель», наши ученики с удо-
вольствием делились с нами игрушечными кранами, машинками…. Твор-
честву нет предела, и мы презентовали свой проект детям, коллектив, гос-
тям из Мексики. 

Отличительной особенностью нового ФГОС начальной школы явля-
ется его деятельностный характер. В связи с этим более актуальным ста-
новится использование в образовательном процессе приемов и методов, 
способствующих формированию компетенций учащихся. Одной из самых 
эффективных форм для реализации поставленных образовательных задач 
являются сетевые проекты. 

По мнению Е.С. Полат, «под сетевым (телекоммуникационным) про-
ектом обществом понимается совместная учебно-познавательная, иссле-
довательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, 
организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую 
общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленную на достижение совместного результата деятельности». 

По характеру контактов сетевой проект может быть институциональ-
ным, муниципальным, региональным, всероссийским и даже междуна-
родным, при этом участники проекта могут взаимодействовать как син-
хронно, так и асинхронно – создается среда, которая предоставляет каж-
дому ученику возможность продвигаться в определенном темпе, разме-
щать информацию в оптимальном объеме. 

В сетевом проекте основным видом деятельности является работа с 
разнообразной информацией, в том числе размещённой в Интернете. Се-
тевой проект позволяет сосредоточиться на отдельно взятых практико-
ориентированных проблемах, рассмотреть их с различных точек зрения, 
сформировать глубину размышлений и сформулировать аргументирован-
ные выводы. Практика совместной сетевой деятельности формирует са-
мостоятельность ребёнка, ответственность за собственную работу и ра-
боту всей группы, помогает процессу социализации. При этом обучающи-
еся пробуют себя в различных социальных ролях (лидер или исполнитель, 
организатор совместной деятельности, генератор идей). 

Сетевой проект – это ресурс, где организовано сотворчество ученика 
и учителя, где учатся не только дети, но и их педагоги, где в процессе 
работы они обмениваются информацией, совместно разработанными об-
разовательными продуктами. При этом педагог становится не учителем, а 
координатором, наставником, тьютором. 

Сетевой проект выполняется с использованием таких компьютерных 
средств, как электронная почта и сеть Web-сайтов. Подобные проекты но-
сят межпредметный характер. 
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В режиме сотворчества и наставничества проходило участие команд в 
состав, которых входили обучающиеся 3А и 4А классов нашей школы, в 
сетевых проектах «Здоровое питание от А до Я» и «Чудесные сказки 
обыкновенного волшебника» (о жизни и творчестве Евгения Шварца) со-
ответственно. 

Программа «Здоровое питание от А до Я» реализуется в рамках АНО 
«Национальная открытая школа» на онлайн-платформе CORE конструи-
рования образовательных материалов, которая является выпускником ак-
селерационной программы Рыбаков Фонда при поддержке компании 
Danone в России и Фонда Луи Бондюэля. Целью проекта было научить 
взрослых и детей управлять своим здоровьем и телом, осознанно под-
ходить к выбору продуктов питания и обращать внимание на количе-
ство и качество потребляемой пищи. Итоговой работой данного проекта 
были информационные плакаты. 

Сетевой проект «Чудесные сказки обыкновенного волшебника» (о 
жизни и творчестве Евгения Шварца) проводился на площадке Образова-
тельного портала РТ edu.tatar.ru. Целью данного проекта было формиро-
вание и развитие учебно-познавательных и информационно-коммуника-
тивных компетенций учащихся. В конце работы по проекту надо было 
представить фотоотчёт спектакля по сказке Евгения Шварца 

Подводя итоги, можно отметить, что участие в сетевом проекте помо-
гает ученику развивать в комплексе все универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: формируются при изучении информации в ходе 
проекта, такие как становление гражданской позиции; формирование 
нравственно-эстетических качеств; развитие толерантности, так как взаи-
модействие происходит с ребятами разных регионов, национальностей. 

Метапредметные УУД: формируются при обсуждении, выборе и пред-
ставлении результатов работы команды. Ученики ищут и отбирают ин-
формацию, учатся классифицировать, высказывать своё суждение, аргу-
ментировать. 

Предметные УУД: не просто запоминание, а понимание предметного 
материала, основанное на активном использовании мыслительных опера-
ций; приобретение практических навыков. 

Успех, пусть и незначительный, приобретённый опыт общения со сво-
ими сверстниками из других городов способствовали тому, что дети по-
верили в свои силы, у них повысилась мотивация к выполнению творче-
ских заданий, они с удовольствием стали работать с сервисами, что сви-
детельствует о том, что опыт участия в сетевых проектах, способствую-
щих формированию нравственных идеалов, оказался положительным и 
позитивным. 

Проект – это метод обучения. Он может быть использован в изуче-
нии любого предмета. Применяется на уроках и во внеклассной работе. 

Проект ориентирован на достижение целей самих учащихся, и по-
этому уникален. Также формирует невероятно большое количество уме-
ний и навыков, и поэтому он эффективен. Ещё формирует опыт деятель-
ности, и, следовательно, незаменим. 
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нарушением требует специального обучения, поскольку это сложный 
психический процесс. Результаты исследования позволили сформулиро-
вать рекомендации по коррекции письменной речи обучающихся с ЗПР с 
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Важное значение в обучении школьников имеет овладение письмен-
ной речью, которая сложна и требует специального обучения. Одной из 
главных задач начальной школы является обучение грамоте, так как это 
важное условие для успешного обучения другим предметам. Формирова-
ние навыков письма зависит от развития фонетико-фонематических про-
цессов и лексико-грамматической структуры речи. Недостатки в обуче-
нии этих аспектов могут привести к появлению специфических ошибок в 
будущем, что является признаком дисграфии [6]. 
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Серьезная проблема, связанная с нарушением письменной речи у де-
тей с задержкой психического развития, была рассмотрена в работах та-
ких специалистов, как Р.И. Лалаева [2], Е.А. Логинова [3], В.И. Насонова 
[4], Р.Д. Тригер [7] и других. 

Использование элементов арт-терапии позволяет корректировать 
письменную речь младших школьников, страдающих ЗПР [5]. 

Арт-терапия – это метод педагогической работы, который использует 
возможности искусства для достижения положительных изменений в ин-
теллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека [1]. 

Для оценки уровня письменной речи у младших школьников с ЗПР 
была применена методика Т.А. Фотековой [5]. 

Методика Т.А. Фотековой предусматривает использование стимули-
рующего материала в виде картинок и предъявление учащимся текста. Ее 
цель – изучить готовность детей к общению через оценку уровня сформи-
рованности речевых навыков. Проведя подсчет баллов на четырех этапах, 
можно сделать вывод о развитии письменной речи у детей с ЗПР. 

Проведенное исследование включало в себя детей с различным уров-
нем успеха в заданиях. 

Группы испытуемых состояли из 10 человек, включая детей с задерж-
кой психического развития и детей с нормальным интеллектом. 

Результаты показали, что высокий уровень достигается при выполне-
нии заданий безошибочно (от 25 до 36 баллов). 

Средний уровень характеризуется наличием ошибок в языковых кон-
струкциях и несоответствием нормам письменной речи (от 13 до 24 баллов). 

Низкий уровень означает серьезные трудности в письменной речи и 
выполнении письменных работ (от 0 до 12 баллов). 

Мы приступили к проверке диагностики состояния уровня моторной 
реализации на первом этапе методики, который состоял из нескольких 
этапов. 

Применив данные психодиагностические методики, мы получили сле-
дующие результаты констатирующего этапа опытно-экспериментального 
исследования (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты исследования состояния уровня моторной реализации  

у младших школьников 

Уровень Дети с ЗПР (ЭГ) Дети с нормальным 
развитием (КГ)

Низкий 40% 20%
Средний 50% 30%
Высокий 10% 50%

 
Дети группы КГ отличаются от детей группы ЭГ по уровню моторики 

и фонематическому восприятию, как показывает таблица 1. У 50% детей 
КГ наблюдается высокий уровень моторной реализации в то время, как 
только 10% детей ЭГ достигли такого же уровня. Отличительной чертой 
детей ЭГ является точное и правильное воспроизведение движений в 
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темпе предъявления, а также нормативное произношение звуков. У 30% 
детей КГ наблюдается средний уровень моторики. 

Уровень фонематического восприятия у детей средний. Первый звук 
воспроизводится правильно, а второй звук уподобляется первому. Эти 
дети испытывают затруднения и напряжение при выполнении движений 
по показу. Некоторые звуки или группы звуков детям доступны для пра-
вильного произношения, но они искажаются или заменяются в спонтан-
ной речи из-за недостаточной автоматизации. Дети также могут замед-
ленно и напряженно воспроизводить звуки или слоги, но сохраняют 
структуру без нарушений. 

У 20% детей в КГ обнаружен низкий уровень моторики, в то время как 
у 40% детей в ЭГ наблюдается сниженная моторная активность. Фонема-
тическое восприятие у детей находится на низком уровне из-за неточного 
воспроизведения слогов и перестановки звуков в словах, а также пропус-
ков. Дети испытывают трудности при выполнении движений из-за дли-
тельного поиска позы, неполного объема движений, синкинезий и гипер-
кинезий. При выполнении заданий дети искажают звуки в словах и заме-
няют их, также возникают пропуски и перестановки звуков и слогов 
внутри слов. 

На втором этапе мы проверили диагностику состояния сформирован-
ности словаря и навыков словообразования. 

Применив данные психодиагностические методики, мы получили сле-
дующие результаты констатирующего этапа опытно-экспериментального 
исследования (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования сформированности словаря и навыков  

словообразования у младших школьников 

Уровень Дети с ЗПР (ЭГ) Дети с нормальным 
развитием (КГ)

Низкий 50% 10%
Средний 40% 30%
Высокий 10% 60%

 
По данным показанным в таблице 2, мы можем сделать вывод о том, 

половина детей в группе ЭГ и 10% детей в группе КГ показали низкий 
уровень выполнения задания, что связано с неверным образованием форм 
слов. У 40% детей из группы ЭГ и 30% детей из группы КГ был выявлен 
средний уровень, благодаря самокоррекции или помощи. 10% детей из 
группы ЭГ и 60% детей из группы КГ показали высокий уровень, успешно 
выполненные задания и правильные ответы. 

На третьем этапе нашей работы мы провели исследование понимания 
логико-грамматических отношений. 

Применив данные психодиагностические методики, мы получили сле-
дующие результаты констатирующего этапа опытно-экспериментального 
исследования (таблица 3). 
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Таблица 3 
Результаты исследование понимания логико-грамматических отношений  

у младших школьников 

Уровень Дети с ЗПР (ЭГ) Дети с нормальным 
развитием (КГ)

Низкий 60% 0%
Средний 30% 50%
Высокий 10% 50%

 
По данным, показанным в таблице 3, мы можем сделать вывод о том, 

что 60% детей ЭГ и 0% детей КГ имеют низкий уровень, дети дали не 
верный ответ, 30% детей ЭГ и 50% детей КГ имеют средний уровень, этим 
детям нужна самокоррекция, 10% детей ЭГ и 50% детей КГ имеют высо-
кий уровень, эти дети правильно выполнили задания. 

На четвертом этапе нашей работы мы провели исследование связной 
речи. 

Применив данные психодиагностические методики, мы получили сле-
дующие результаты констатирующего этапа опытно-экспериментального 
исследования (таблица 4). 

Таблица 4 
Результаты исследования письменной речи у младших школьников 

Уровень Дети с ЗПР (ЭГ) Дети с нормальным 
развитием (КГ)

Низкий 40% 0%
Средний 50% 60%
Высокий 10% 40%

 
По данным, показанным в таблице 4, мы можем сделать вывод, что 

40% детей ЭГ и 0% детей КГ имеют низкий уровень письменной речи. У 
этих детей в написании текста прослеживается выпадение смысловых зве-
ньев, существенное искажение смысла или рассказ не завершен; встреча-
ются аграмматизмы, далекие словесные замены; допускались большое 
число пропусков букв в словах и недописывание слов до конца, текст был 
написан при помощи экспериментатора. 50% детей ЭГ и 60% детей КГ 
имеют средний уровень письменной речи. У детей допущено незначи-
тельное искажение текста, рассказ составлен без аграмматизмов, но 
наблюдаются стереотипность грамматического оформления, единичные 
случаи поиска слов или неточное их употребление, написание текста было 
с небольшими ошибками. 10% детей ЭГ и 40% детей КГ имеют высокий 
уровень письменной речи, дети написали текст, не допустив ошибок. 

Данные развития письменной речи были занесены нами в таблицу 5. 
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Таблица 5 
Сравнительные результаты исследование письменной речи  

у младших школьников 

Уровень Дети с ЗПР (ЭГ) Дети с нормальным 
развитием (КГ)

Низкий 50% 10%
Средний 40% 40%
Высокий 10% 50%

 
По данным представленным в таблице 5 видно, что у детей КГ преоб-

ладает высокий уровень, а у детей ЭГ преобладает низкий уровень разви-
тия внимания. 

Для коррекции письменной речи у детей младшего школьного воз-
раста с ЗПР, можно использовать средства арт-терапии. 

Арт-терапия представляет собой метод, включающий использование 
художественных материалов и творческого процесса для достижения пси-
хологического и эмоционального благополучия. 

Охарактеризуем методы работы по арт-терапии для развития письмен-
ной речи у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

1. Использование различных художественных материалов. Необхо-
димо предоставить детям доступ к различным художественным материа-
лам, таким как краски, карандаши, мелки, пластилин, различные бумаги 
и т. д., чтобы развивать мелкую моторику, координацию движений и твор-
ческое мышление. 

2. Творческие задания. Можно предложить детям творческих заданий, 
связанные с письмом, рисованием, созданием коллажей или аппликаций, 
что помогает развивать навыки письма, воображение и творческое само-
выражение. 

3. Эмоциональная выгрузка. Необходимо использовать художествен-
ные материалы для выражения эмоций и чувств, что помогает детям с ЗПР 
адаптироваться к обучению, справляться с эмоциональным напряжением 
и улучшить самооценку. 

4. Индивидуальный подход. Необходимо учитывать индивидуальные 
потребности и способности каждого ребенка при планировании и прове-
дении коррекционных занятий, что позволяет адаптировать методику и 
задания под уровень развития каждого ученика. 

5. Совместная работа и обсуждение. Необходимо проводить группо-
вые занятия, где дети могут совместно творить, обсуждать свои работы, 
делиться впечатлениями и поддерживать друг друга, что способствует 
развитию социальных навыков и взаимодействия. 

Таким образом, планирование коррекционной работы по коррекции 
письменной речи у младших школьников с ЗПР с элементами арт-терапии 
представляет собой инновационный и творческий подход, который может 
способствовать развитию различных навыков у детей, а также улучшить 
их эмоциональное состояние и самооценку. 
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Аннотация: автор статьи делает выводы о том, что поиски направ-
лений организации самостоятельной деятельности учащихся задача, ко-
торую должны решать педагоги, психологи, методисты. Без организа-
ции самостоятельной работы школьников сложно добиться полноцен-
ного усвоения учащимися новых знаний, навыков и умений. Ребенок не мо-
жет воспитать в себе желание познавать новое, неизведанное, если не 
будет заниматься самообразованием и совершенствованием своих спо-
собностей. 

Самостоятельно познавать новое можно только тогда, когда чело-
век владеет способами познания. Овладеть ими помогает самостоятель-
ная работа школьника. 
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Не организуя самостоятельную работу школьников сложно добиться 
полноценного усвоения учащимися новых знаний, навыков и умений. Ре-
бенок не может воспитать в себе желание познавать новое, неизведанное, 
если не будет заниматься самообразованием и совершенствовать свои 
способности. 

Самостоятельно познавать новое можно только тогда, когда человек 
владеет способами познания. Овладеть ими помогает самостоятельная ра-
бота школьника [3, с. 4]. 

Роль самостоятельной работы особо возрастает при проведении про-
верочных работ, опросов, закреплении имеющихся знаний, навыков и 
умений. Ряд педагогов и психологов подчеркивают в своих работах осо-
бую значимость самостоятельной деятельности младших школьников и 
самостоятельной работы учащихся. Все это на практике усиливает позна-
вательное значение урока, содействует возрастанию качества знаний, 
навыков и умений школьников. 

Творческое отношение к делу, развитие самостоятельности, инициа-
тивы и креативности – это требования современной жизни, что во многом 
определяет то направление, где следует совершенствовать образователь-
ный процесс. Поиски направлений организации самостоятельной деятель-
ности учащихся задача, которую должны решать педагоги, психологи, ме-
тодисты. 

В.А. Кротова изучает самостоятельную работу школьников не просто 
как аспект развития навыков, знаний и умений учащихся, а как условие, 
которое дает возможность детям проявлять инициативу в ходе выполне-
ния заданий и упражнений в индивидуальной форме. 

В содержание самостоятельной работы младших школьников мы вклю-
чаем упражнения, имеющие одинаковое содержание, но различающиеся по 
способу выполнения. Применение данных задач выступает эффективным в 
организации самостоятельной работы младших школьников. 

Все педагоги и психологи подчеркивают роль и значение самостоя-
тельной деятельности в развитии интеллектуальных операций и познава-
тельной активности младших школьников. Самостоятельность познания 
исследователи изучают с позиции важной характеристики особенностей 
личности. Зрелость личности на практике определяется как правило через 
его способности проявлять самостоятельность в работе. Для самостоя-
тельности мышления характерны следующие умения: 

− доходить до сути, не требуя помощи со стороны; 
− использовать новые знания на практике в разных позициях, с вклю-

чением элементов нестандартного мышления в достижении поставлен-
ных изначально задач; 

− контролировать свои поступки, действия, логично выстраивать их 
порядок, соблюдая последовательность шагов; 

− делать закономерные выводы, подводить итоги, определять основное 
в материале и др. 
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Развивать познавательные навыки необходимо с первых дней жизни 
ребенка, так как согласно данным психологов становление интеллекту-
альных способностей осуществляется наиболее активно именно в млад-
шем школьном возрасте. В четыре года познание формируется на 50%, а 
в начальной школе на 85–90%. 

Систему обучения в начальной школе мы рассматриваем как система-
тическую работу. Здесь основой выступает научение ребенка самообразо-
ванию, реализации самостоятельной деятельности в домашних условиях. 

Научные знания ученика не могут на практике формироваться без ор-
ганизации самостоятельной деятельности. Структура их развития и ста-
новления является известной и распространенной. 

Это восприятия, факты, представления, ощущения, суждения, поня-
тия, которые в комплексе дают группу методов, теорий, законов, знания 
характерные для конкретных наук, которые выступают их основой. В про-
цессе изучения разных наук у учеников возникает грамотный подход к 
пояснению природных явлений и происходит более глубокое понимание 
основ теории. 

В становлении рассматриваемой тенденции все еще присутствует 
большое количество возможностей дальнейшего совершенствования 
навыков, умений и знаний детей. Здесь особого внимания требует процесс 
становления группы основных, узловых знаний, которые выступают опо-
рой для становления новых, все это также дает возможность совершен-
ствования навыков глубоких обобщений [2, с. 66]. 

Каждый предмет подчиняется определенной ведущей линии, конкрет-
ной идее. В ходе изучения курса в подсознании ребенка формируется 
определенная система фактов, представления о развитии явлений в окру-
жающем мире, осуществляется познание их взаимосвязей и др. 

Овладеть новыми знаниями – это не только запоминание, это ещё 
также и умение применять их в жизни при решении реальных задач. Овла-
дение знаниями также показывает умение переносить новые знания еще в 
неосвоенную для них ситуацию. 

Главным приемом получения указанного результата выступает само-
стоятельная деятельность учащихся. Оперируя знаниями, школьник 
научается применять их индивидуально. 

Общественный опыт человека ребенок вполне усваивает самостоя-
тельным путем, если умеет пользоваться инструментами познания – при-
емами учения. Выделяют специальные и интеллектуальные способы уче-
ния. 

Самостоятельность мышления, мыслительные операции, владение 
ими школьниками прежде всего относятся к интеллектуальной сфере. В 
зависимости от умения выделять главное можно судить о развитии таких 
познавательных операций как сопоставление, анализ, обобщение, синтез, 
сравнение и др. 

В качестве показателей самостоятельности мышления школьника при 
обучении, можно остановиться на таких качествах как стремление решить 
одну проблему разными вариантами, внесение рациональных компонен-
тов при выполнении практической работы, нахождение интересных и 
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результативных способов решения задач, приведение личных примеров 
из жизни, а не фактов, прочитанных в книге, учебниках и др. Всему этому 
важно учить младших школьников на уроках. 

Формирование самостоятельной деятельности младших школьников в 
учебной деятельности связано с воспитанием у них навыков учебного 
труда. Наиболее важными из них для детей выступают планирование и 
контроль. 

Самоконтроль связан с учением ребенка следить за своими действиями, 
ходом мыслей, речью, чувствами и эмоциями при освоении как отдельного 
раздела предмета, так и конкретной темы курса. Умение планировать состоит 
из навыков определения уровня знаний по предмету, распределения времени 
на изучение нового материала, постановки задач, целей, этапов предстоящей 
деятельности, планов на перспективу и др. [5, с. 11]. 

В формировании самостоятельности ребенка важную роль также зани-
мают и черты личности. Не всякая самостоятельная работа развивает са-
мостоятельность школьника, а только та, которая требует от них проявле-
ния собственной инициативы, креативности, вызывает желание работать 
индивидуально. 

Воспитать у детей самостоятельность в ходе познания можно только 
тогда, когда ученик научится преодолевать проблемы в учении, особенно 
при их внедрении в практику. Деятельность любой формы требует от ре-
бенка приложения волевых усилий, зачатки волевых реакций положены в 
потребности личности, они выступают толчком для осуществления ребен-
ком конкретных практических действий. 

Итак, делая выводы, отметим, что, не организуя самостоятельную ра-
боту школьников сложно добиться полноценного усвоения учащимися 
новых знаний, навыков и умений. Ребенок не может воспитать в себе же-
лание познавать новое, неизведанное, если не будет заниматься самооб-
разованием и совершенствованием своих способностей. 

Самостоятельно познавать новое можно только тогда, когда человек 
владеет способами познания. Овладеть ими помогает самостоятельная ра-
бота школьника. 

Всего в план работы с младшими школьниками по данному направле-
нию мы включили 12 занятий реализуемых в виде самостоятельной ра-
боты учащихся: беседа с родителями «Профессии в нашей семье», выпол-
нение рисунков «Представители разных профессий», работа с источни-
ками «Пословицы и поговорки о трудолюбии», оформление задания в тет-
ради «Загадки о профессиях», поисковая работа «Стихотворения о труде», 
решение кроссворда «Угадай профессию», написание рассказа «Как по-
явилась профессия…», создание макетов и моделей «Орудия труда», 
написание мини-сочинений «Как появилась профессия», подготовка уст-
ных выступлений «Картинки о профессиях», творческая работа «Выдаю-
щиеся люди в своей профессии», итоговое занятие «Рефлексия, самоана-
лиз». 
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Аннотация: в современном мире активно изменяется образователь-
ная среда: приходят все более новые требования, взаимозаменяются мо-
дели воспитания и обучения. И необходимо создавать условия, в которых 
все субъекты образовательного процесса могли бы чувствовать себя 
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щенность. 

Дошкольное образовательное учреждение и сама по себе образова-
тельная среда – это фундамент любого общества, потому что именно в ней 
происходит воспитание и формирование личности подрастающего поко-
ления. И, исходя из этого, чувство защищенности каждого субъекта очень 
важно. 

Для формирования комфортной и безопасной образовательной среды 
следует учесть несколько принципов: опора на развивающее образование, 
принцип психологической защиты и принцип социально-психологиче-
ской умелости. 

Но помимо принципов и факторов риска, так же необходимо учиты-
вать условия, которые позволяют нам создавать безопасную образова-
тельную среду. Данные условия включают в себя последовательно реали-
зуемые организационные, диагностические, формирующие и другие ме-
роприятия. 
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Психологически комфортная и безопасная образовательная среда рас-
сматривалась с точки зрения самых разных отечественных и зарубежных 
авторов (И.А. Баева, В. А. Ясвин, Г.С. Беляев, Н.Н. Крылова и др.). Обра-
зовательная среда изучалась, как условие, где личность свободно может 
проявляться и функционировать, чувствуя комфорт и удовлетворение 
своих потребностей. 

И.А. Баева выделила 3 основных компонента психологически ком-
фортной и безопасной образовательной среды: референтность, психоло-
гическая защищенность, удовлетворенность. 

И нами была проведена диагностика сформированности данных ком-
понентов в дошкольном образовательном учреждении через оценку субъ-
ектами (дошкольники 5–6 лет, родители, педагоги) образовательного про-
цесса. 

Общий результат исследования показал, что выше указанные компо-
ненты сформированы хорошо. Отношение к образовательной среде у 
взрослых испытуемых (родители и педагоги) варьируется от нейтраль-
ного до положительного, но у некоторых из них наблюдаются сниженные 
показатели удовлетворенности характеристиками образовательной 
среды, а также сниженные показатели защищенности от психологиче-
ского насилия во взаимодействии. Сами же дошкольники показали свое 
отношение к образовательной среде ДОУ в категориях: позитивное и 
нейтральное. Негативного показателя выявлено не было. 

Обобщенные результаты всех испытуемых для наглядности приве-
дены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Выявленное отношение испытуемых к образовательной среде 
 
Таким образом, опираясь на полученные данные, мы можем наметить 

ориентиры дальнейших действий для повышения сформированности ком-
фортной и безопасной образовательной среды. 

Формирующая работа будет проводится в единстве трех блоков: ра-
бота с дошкольниками, родителями и педагогами. И, исходя из этого, 
формы взаимодействия будут распределены соответственно: 
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− для детей: занятия, которые включат в себя сказкотерапию, игры и 
игровые ситуации, упражнения на выявление и понимание своих эмоций 
и чувств; 

− для родителей: собрания, консультации и просветительские лекции; 
− для педагогов: просветительские лекции, мастер-классы. 
Среди задач нашей программы: развить чувство принадлежности к 

группе, снизить уровень тревожности и страхов, развить положительную 
оценку аспектов пребывания в образовательном учреждении. 

Предполагается, что осуществление последовательной работы в виде 
составленной формирующей программы, позволит нам создать условия, 
при которых все субъекты образовательного процесса будут чувствовать 
удовлетворенность, комфорт и психологическую защищенность при вза-
имодействии. 
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Аннотация: эффективная технология квеста позволяет учащимся 
лучше осваивать материал, благодаря наличию сюжета, поиску и роле-
вой игре с задачами, требующими решения. В связи с этим в последнее 
время особенно популярны образовательные квесты на разные темы. В 
статье рассмотрен квест, посвященный Глинке и Римскому-Корсакову. 
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Квест – это эффективная технология и форма организации деятельно-
сти учащихся, она позволяет обеспечить применение знаний и навыков на 
практике, сочетать несколько разных способов организации деятельно-
сти. «Образовательный квест» – это поиск, позволяющий учащимся 
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нетрадиционно подойти к темам образовательных дисциплин, благодаря 
наличию сюжета, ролевой игры с задачами, требующими решения. 

Это создает эффективные условия как для изучения какой-либо обра-
зовательной области, так и для личного «роста» учащихся. Участники 
игры должны быстро адаптироваться в новых условиях, принимать реше-
ния в самых неожиданных ситуациях. Т.Т. Щелина, А. Чудакова указы-
вают на то, что квест совмещает в себе элементы мозгового штурма, тре-
нинга и т. п [1], при применении квеста школьники проходят полный цикл 
мотивации: от внимания до удовлетворения, знакомятся с аутентичным 
материалом, который позволяет им исследовать, обсуждать и осознанно 
строить новые концепции и отношения в контексте проблем реального 
мира, создавая проекты, имеющие практическую значимость [2]. 

В 2024 году в нашей школе в третий раз был проведен квест по музы-
кальной литературе: музыкально-просветительская игра «М. Глинка – 
Н. Римский-Корсаков: музыкальное путешествие» для учащихся старших 
классов ДМШ и ДШИ г. Москвы. В связи с тем, что от разных учебных 
заведений пришло разное количество индивидуальных заявок, команды 
были сформированы с помощью жеребьевки. После того, как собрались 
все участники мероприятия, и учащиеся были распределены по командам, 
они познакомились, выбрали капитана, придумали название. Далее все 
написали музыкальную викторину по подготовленным произведениям, и 
разошлись в разные тематические комнаты для выполнения заданий. 
Были представлены следующие комнаты: 1. Детство, учеба, основные 
этапы жизненного пути; 2. Лирика, ее литературные источники; 3. Тема 
природы в творчестве композиторов; 4. Тема путешествия в наследии 
композиторов; 5. Сказочные образы. В каждой из комнат учащимся пред-
лагали выполнить задания, позволяющие узнать о какой-то области жизни 
или творчества Глинки и Римского-Корсакова. В связи с тем, что в этом 
году отмечается юбилей А.С. Пушкина, акцент в некоторых комнатах де-
лался на произведения, связанные с творчеством поэта. Если ребята не 
знали ответ, они получали подсказки, выбирали из предложенных вари-
антов ответов, находили информацию, благодаря шифру, складывали 
паззл… Большая часть заданий предполагалась с вариантами ответов. 

В каждой из комнат учащиеся оказывались в каком-то из направлений 
жизни и творчества композиторов-юбиляров. В качестве примера их по-
строения рассмотрим некоторые из этапов игры: о детстве и учебе Глинки 
и Римского-Корсакова, Тему путешествия в наследии композиторов и 
комнату Лирика, ее литературные источники. 

Комната, связанная с учебой и детством Глинки и Римского-Корса-
кова, в соответствии с жизненными событиями, последовательно пред-
ставляла детство и учебу композиторов, музыкальные инструменты и дру-
гие предметы, связанные с этими этапами (при составлении вопросов мы 
ориентировались на «Записки» Глинки и «Летопись моей музыкальной 
жизни» Римского-Корсакова). Особое внимание в этой комнате было 
также уделено теме птиц, которые были важны в жизни Глинки и Рим-
ского-Корсакова. Например, в жизни семьи Римских-Корсаковых – попу-
гай – любимец матери композитора Софьи Васильевны. Она кормила его 
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с серебряной ложечки с гравировкой. А когда он случайно вылетел из 
клетки на улицу, приманивала его назад, щелкая той же ложечкой. При 
переезде в Петербург Софья Васильевна забрала попугая с собой, она обу-
чила его несложной песенке, которой с удовольствием аккомпанировал 
Ника в детстве. Эту песенку мы можем слышать и сейчас в опере «Золо-
той петушок», как тему Додонова попугая. Завершающим заданием в этой 
комнате стало вытягивание предметов (мимоза, мел, медный таз, кораб-
лик…), игравших особое значение в жизни каждого из композиторов. Од-
ним из предметов, предложенных учащимся, стали книги известных дет-
ских сказок «Золушка», «Красная Шапочка», «Спящая красавица». С 
двумя произведениями из трех Глинка познакомился во время обучения в 
пансионе, предлагалось выбрать лишнее изображение. 

В комнате «Тема путешествия в наследии композиторов» центральной 
идеей стали путешествия Глинки и Римского-Корсакова, воплощенные в 
письмах, записях, литературном и музыкальном наследии композиторов. 
Ребята должны были прочитать фрагменты из писем, и понять, кому они 
принадлежат. А также услышать фрагменты музыкальных сочинений и 
понять, кто из героев мог бы их слышать, в соответствии с маршрутом 
своих путешествий (учащимся предлагались для прослушивания «Куп-
леты Мефистофеля» из оперы «Фауст» Ш. Гуно и ария Амины из оперы 
«Сомнамбула» в. Беллини). Также учащиеся могли узнать, какие произве-
дения М. Глинки исполнялись в Париже. Подумать, творчество какого из 
композиторов, по мнению Мануэля де Фальи, стало импульсом к созда-
нию испанской симфонической музыки. Финальным аккордом комнаты 
стали 2 музыкальные шуточки автора материала комнаты – Е.А. Крутико-
вой на музыкальные темы романса Глинки «Попутная песня» и «Полет 
шмеля» Римского-Корсакова. 

В комнате «Лирика. Литературные источники» были сделаны акценты 
на литературные салоны, бытовавшие в первой половине XIX века, совре-
менников Пушкина и Глинки, историю романсов «Не пой, красавица» и 
«Я помню чудное мгновенье». Мне показалось интересным использовать 
зарисовки Пушкина из альбома Елизаветы Ушаковой для возникновения 
ассоциаций с известными учащимся романсами («Ночной зефир»). Ребя-
там было предложено также сравнить водную стихию в романсах разных 
композиторов (Гвадалквивир в «Ночном зефире» и Арагва в «На холмах 
Грузии»), вспомнить, кто из композиторов особенно любил эту стихию. 
Завершающим этапом стало воспоминание о певцах, связанных с Рим-
ским-Корсаковым, в том числе, Федоре Стравинском и Забеле Врубель. 

На каждом этапе участники зарабатывали баллы и «ключи» – карточки 
с изображением композиторов, которые представляли собой дополни-
тельные баллы. Всем командам удалось успешно пройти все комнаты, за-
ключительный этап представлял собой новое испытание: на листах у каж-
дой из команд были представлены разные изображения, связанные с обо-
ими композиторами. 

Нужно было пояснить, что изображено, и как оно связано с Глинкой и 
Римским-Корсаковым. На листах были: портрет Жуковского с надписью 
(Победителю ученику от побежденного учителя) и Титульный лист 
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клавира «Руслан и Людмила»); Портрет Глинки над рабочим столом Рим-
ского-Корсакова в мемориальной квартире Санкт-Петербурга; Начало 
двух муз. произведений: романса Глинки «Что, красотка молодая», напи-
санного в жанре русской песни и Вариаций для гобоя с духовым оркест-
ром Римского-Корсакова на эту же тему; Дома Глинки и Римского-Корса-
кова в Санкт-Петербурге и Памятники Глинке и Римскому-Корсакову на 
Театральной площади Санкт-Петербурга. Все команды справились с фи-
нальным заданием. 

Проведенная игра способствовала знакомству учащихся и коллег из 
разных школ и округов, их погружению в биографии и наследие Глинки 
и Римского-Корсакова. Новый взгляд, непосредственное взаимодействие 
с жизнью и творчеством композитора способствовала активизации твор-
ческого потенциала учащихся ДМШ и ДШИ и помогло наладить творче-
ские связи между образовательными учреждениями. Форма организации 
«квест» способствовала наилучшему «погружению» учащихся в мате-
риал, его активному запоминанию. 
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ШКОЛЬНИКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Аннотация: в статье рассматриваются элементы содержания ос-
новного курса информатики и курсов дополнительного обучения школь-
ников в рамках линии «Алгоритмизация и программирование», которые 
представляются ключевыми для успешной подготовки учащихся к реше-
нию задач Единого государственного экзамена. 

Ключевые слова: программирование, методика обучения информа-
тике, язык программирования Python, внутрипредметные связи, Единый 
государственный экзамен. 

Проблема обучения школьников программированию остается актуаль-
ной уже несколько десятков лет, пожалуй, с момента введения в школь-
ную программу предмета «Основы информатики и вычислительной 
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техники» еще в советской школе. С тех пор методическое сообщество ак-
тивно обсуждает подходы к выстраиванию наиболее оптимального про-
цесса обучения. И данные подходы обсуждаются с самых разных сторон. 
Так, в частности, в работе [1] приводится общий обзор к системам обуче-
ния программированию школьников в разных странах, включая и отече-
ственный опыт. Статья [2] посвящена персонифицированному (индивиду-
альному) подходу к обучению с использованием возможностей интегра-
ции основного курса информатики и элективных курсов. Вопросам ра-
боты с учащимися разного возраста посвящена статья [3]. И подобных 
«сторон» в научно-методической литературе мы можем найти довольно 
много. 

В данной статье мы остановимся на особенностях обучения програм-
мированию школьников, связанных с последующим прохождением ито-
говой аттестации в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Система контроля знаний учащихся в форме ЕГЭ постоянно меняется. 
Уже несколько лет практикуется проведение экзамена по информатике в 
компьютерной форме без проверки экспертами решений задач на бумаге, 
что существенно отразилось на содержании задач, и, соответственно на 
доминирующих методах их решения, которые должны быть максимально 
доступно изложены учащимся. 

Если 5–7 лет назад большую часть задач, входящих в КИМ ЕГЭ по 
информатике, можно было решить при помощи ручки и листа бумаги, то 
сейчас при попытке проделать то же самое, во-первых, просто не хватит 
времени на решение даже тех заданий, в которых жестким условием не 
прописано написание программного кода. Во-вторых, почти все задачи 
могут быть решены посредством программирования. Для этого зачастую 
достаточно заучить клише кода соответствующей задачи. 

 
Рис. 1. Пример листинга задачи №2 ЕГЭ по информатике 

 
Ярким примером подобного клише может служить приведенный выше 

листинг второй задачи компьютерного ЕГЭ. Здесь вариации подлежат 
только строки 5 и 6. В строке 5 вводится выражение для функции, указан-
ной в условии задачи, а строка 6 (не всегда необходимая) позволяет выбо-
рочно выводить строки значений соответствующие либо нулевым, либо 
единичным (False/True) значения указанной функции, что облегчает даль-
нейшую работу с данными задачи, которые требуется привести в 



Образовательный процесс в организациях общего 
и дополнительного образования

 

175 
 

соответствие с заданной таблицей. Все остальное можно оставлять без из-
менения. 

Попытка решения подобной задачи «вручную» приведет к большой 
потере времени и большой вероятности ошибок, поскольку, как показы-
вает опыт, уже на трех переменных (восемь строк) при построении таб-
лицы истинности ошибаются примерно семь учащихся из десяти. Во вто-
рой задаче строк должно быть в два раза больше, что приведет к еще боль-
шему количеству ошибок. 

Ряд других задач КИМ, позволяющих опереться в решении на про-
граммирование, также могут быть представлены в виде нескольких клише 
(не одного, как вторая задача). Тем не менее, нельзя сводить обучение 
школьников программированию к отработке навыков заполнения гото-
вых программ новыми данными и условиями. Поэтому приведем пере-
чень основных тематических рубрик, которые должны быть включены в 
обязательный перечень освоения учащимися для успешного прохождения 
итоговой аттестации. 

Итак, ключевые разделы могут быть следующими. 
1. Переменные. Ввод и вывод. 
2. Целые числа. Операции с ними. 
2. Строки. 
3. Типы данных. Преобразование типов. 
4. Условный оператор. 
5. Операторы циклов. Вложенные циклы. 
6. Функции. Рекурсия. 
7. Одномерный массив. 
8. Двумерный массив. 
9. Файлы. Чтение данных из файлов. 
10. Более сложные структуры данных. 
Заметим, что указанные разделы не зависят от языка программирова-

ния, на котором реализуется подготовка школьников, поскольку любой 
язык высокого уровня располагает средствами работы с указанными 
структурами и типами данных. 

Остановимся на особенностях изучения некоторых из указанных раз-
делов именно в свете подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Прежде всего, отметим взаимную связь целого типа данных и строк. 
Целый ряд задач требует умения переводить из одной системы счисления 
в другую. И здесь задачи можно условно разделить на требующие тради-
ционных систем счисления (двоичной, восьмеричной, десятичной и шест-
надцатеричной) или более экзотичных систем (троичных, пятеричных и т. 
д.). Традиционные системы счисления представлены в языках программи-
рования функциями перевода. Например, в Python перевод числа 1234 в 
традиционные системы счисления может выглядеть следующим образом: 

print(bin(1234)[2:], oct(1234)[2:], hex(1234)[2:]) 
А результат: «10011010010 2322 4d2». 
Результат выполнения каждой из указанных функций является стро-

кой, поэтому для удаления ненужных символов можно воспользоваться 
операцией среза для строк (срез указан в квадратных скобках). 
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Соответственно, уже на этом примере становится ясно, что изучение ме-
тодов преобразования целых чисел без понимания принципов работы со 
строковыми величинами приведет, как минимум, к сужению спектра ис-
пользуемых для решения задач инструментов. 

То же самое хочется сказать и о ключевых конструкциях любого языка 
программирования – операторах условий и циклов. Если изучать из вне 
связи друг с другом, круг решаемых задач будет достаточно мал, тогда 
как совместное изучение этих тем даст учащимся полный набор инстру-
ментов для обработки информации любого типа. Также отметим, что тема 
вложенных циклов не является панацеей в решении любой задачи прямым 
перебором вариантов. Даже на школьном экзамене есть задачи, при пере-
боре вариантов которой процесс решения выходит за рамки отведенного 
на экзамен времени (в основном это касается последней задачи). Поэтому 
не следует пренебрегать знаниями, полученными в курсе математики, 
чтобы оптимизировать алгоритмы решения. 

Очень важными разделами курса обучения программированию пред-
ставляются части, посвященные массивам данных: как одномерным, так 
и двумерным (более сложные массивы, как правило, в школьном курсе 
информатики не встречаются). 

Начиная с простых алгоритмов ввода и вывода массивов данных, по-
том обучение переходит к генерации массивов и обработке размещенных 
в них данных. И здесь мы вновь говорим о симбиозе тем массивов и цик-
лов, поскольку только на базе циклического обращения к ячейкам массива 
можно что-либо с ними сделать. А для работы с двумерными массивами 
потребуются вложенные циклы. 

Наконец, наиболее сложные задачи требуют обращения к файлам, как 
источникам данных, которые необходимо считать и записать опять же в 
виде массива данных для последующей обработки. Соответственно, уме-
ние обращаться с файлами, как записями (строковый тип данных), потре-
бует максимального набора знаний и навыков, обсуждаемых выше. 

Таким образом, можно констатировать, что для оптимальной подго-
товки школьников к сдаче итоговой аттестации по информатике в форме 
компьютерного ЕГЭ требуется весьма жесткий «костяк» знаний в области 
программирования, насыщенный большим количеством взаимных тема-
тических зависимостей и связей, которые в других предметах принято 
называть внутрипредметными связями. 
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Развитие цифровых технологий в образовании привело к снижению 
навыка в самостоятельности суждений и практике речи обучающихся. С 
целью решения этой проблемы методисты предлагают использовать тех-
нологию «Дебаты». Использование такой технологий, по мне-
нию Е.О. Галицких, в образовательном процессе формирует у обучаю-
щихся умение вести дискуссии, защищать свою позицию, признавая при 
этом, что противоположная точка зрения также имеет право на существо-
вание, умение самостоятельно работать с информационными ресурсами. 

Технология «Дебаты» относится к личностно-ориентированной техно-
логии. Под личностно-ориентированной технологией понимают такой 
способ организации учебного процесса, при котором цели, задачи и со-
держание образовательного процесса приобретают для учащегося лич-
ностный смысл, а в дальнейшем развивают мотивацию его к учению. 

В преподавании школьного курса географии личностно-ориентиро-
ванным технологиям посвящены труды таких педагогов как Т.Ю. Дени-
сова, Н.И. Киряева, Л.В. Софронова и других. 

В своих исследованиях личностно-ориентированные технологии обу-
чения педагоги противопоставляют традиционным. Отмечено, что орга-
низация урока с использованием личностно-ориентированного обучения 
отличается. К примеру, формы организации деятельности учащихся и ме-
тоды проведения должны быть отобраны таким образом, чтобы раскрыть 
личностный опыт учащихся. На уроке учитель должен создать атмосферу 
заинтересованности, стимулирования учащихся к высказыванию своей 
точки зрения; создание педагогических ситуаций общения на уроке и т. 
д. По мнению В.П. Сергеевой, необходимо организовать системном 
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построении взаимосвязи учения, обучения и развития. Каждый учащийся 
участвует в разработке цели своей деятельности, планировании, а также 
осуществлении и получении результатов деятельности [4]. 

Таким образом, реализации технологии «дебаты» на уроке отражает 
все особенности личностно-ориентированного обучения и реализует ор-
ганизацию образовательного процесс в соответствии с запросами госу-
дарства. 

В настоящее время дебаты рассматривают как форму дискуссии, с по-
мощью которой можно получать предметные и метапредметные резуль-
таты обучения в курсе школьной географии. Методисты предлагают ис-
пользовать в учебном процессе различные виды дебат: проблемные де-
баты, экспресс-дебаты, мини дебаты, модифицированные дебаты [2]. 

В школьной географии использование технологии дебатов способ-
ствуют формированию базовых логических действий, умению работать с 
информацией, коммуникативных и регулятивных действий. Так, к при-
меру, обучающиеся учатся находить аргументы, подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же гипотезу, выражать свою точку зрения, ар-
гументировать предлагаемые варианты решений и т. д. [5]. 

Технология организации и проведения дебатов включает этапы. 
Самым важным является подготовительный этап. На этом этапе про-

исходит определение знакомство обучающихся с особенностями и прави-
лами организации дебатов, определяется тезис дебатов, выбор вида деба-
тов, необходимо организовать изучения литературы по теме дебатов и 
подготовку кейса, определение регламента, распределение учащихся по 
ролям и группам [1]. 

На втором этапе собственно, проведение дебатов. Учащиеся разделены 
на группы утверждения и отрицания, выступают согласно регламенту, 
судьи внимательно слушают выступления, ведут судейский протокол. 

На третьем этапе происходит обсуждение дебатов. По завершению де-
батов проводится голосование, в котором все учащиеся высказываются в 
пользу выбранной позиции. Судьи подводят итоги, оглашают результаты. 
Так определяется итоговый общепринятый тезис дебатов. В ходе обсуж-
дения дебатов определяется деятельность председателя, судей, спикеров, 
зрителей [3]. 

Обобщение опыта работы учителей основной школы показало, что 
технологию дебатов учителя предпочитают использовать при изучении 
географии России. В 5–7 классах учителя не организуют, что объясняется 
возрастными особенностями учеников и отсутствием опыта. 

Так, к примеру, учитель географии К.В. Дмитриева при изучении 
транспорта России предлагает ученикам заранее сформулировать тему 
для дебатов по тезису «Идеальный транспорт существует». Ученики 
должны подобрать утверждения и отрицания, учитывая актуальность дан-
ного вопроса для современного молодого жителя планеты. Роли распре-
деляются следующим образом – команда спикеров, команда судей. Учи-
тель географии Е.Б. Озонова при изучении раздела «Населения России» 
использует проблемные дебаты, тезисом которых стало утверждение 
«Иммигранты нужны России». Учитель разделила учеников по группам. 
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В группе по 3 участника, которые осуществляют отбор информации, ее 
анализ, строят речь, подбирают контраргументы к позиции обратной сто-
роны. Предварительно они должны создать кейс – систему доказательств 
команды. 

Учителя географии М.С. Зайцева и Е.Ю. Николаев используют в 
своей работе модифицированные дебаты. Учителя во время организаци-
онного этапа урока предлагают учащимся разделиться по группам: группа 
утверждение, она будет доказывать, что Арктику нужно осваивать – это 
площадь богатая ресурсами, и группа отрицание она будет доказывать, 
Арктику не нужно осваивать – это приведет к необратимым послед-
ствиям. Учащиеся должны привести не менее 5 аргументов в пользу своей 
точки зрения. Учителя изменяют регламент дебатов, также меняют коли-
чество участников. Они не выделяют судей, определение победителей 
происходит с помощью голосования, где учащиеся голосуют за ту ко-
манду, у которой больше понравилась аргументация. 

Помимо обобщения опыта учителей было проведено анкетирование. 
Задачи анкетирования состояли в том, чтобы выяснить используют ли 
учителя технологию дебаты на своих уроках, при изучении каких тем и 
считают ли они данную технологию эффективной. В опросе приняло уча-
стие более 30 учителей, имеющих разный стаж работы из разных субъек-
тов России, а также учителя из Казахстана. 

По результатам опроса были получены выводы. 
Большее количество опрошенных учителей не используют техноло-

гию дебаты в своей работе либо используют данную технологию в стар-
шей школе. 

Учителя реализуют технологию дебаты, на уроках обобщения и повто-
рения, при изучении экономической и социальной географии. 

По мнению учителей, технология позволяет развивать личностные 
компетенции, мотивирует к процессу обучения, даёт понимание радости 
открытий, способствует самореализации, формирует рефлексивное мыш-
ление, учит учитывать мнение других и оценивать свои достижения. 

В ходе анализа нескольких методических разработок, а также анкети-
рования учителей, можно выделить проблемы, которые испытывают уча-
щиеся и учителя при организации и проведении дебатов. Чаще всего учи-
теля затрудняются в оценивании участников дебат, иногда оценка может 
быть субъективной. Кроме этого испытывают сложность организации ра-
боты в такой форме. Дебаты могут привести к конфликтам между участ-
никами, если не удастся поддерживать уважительное общение и управ-
лять дискуссией. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология «Дебаты», по 
мнению большинства учителей, является эффективной и доступной для 
учащихся среднего и старшего звена. Учитель должен качественно под-
ходить к подготовке и организации дебатов, чтобы ни у него, ни у уча-
щихся не возникало проблем и затруднений. 
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В курсе школьной географии используются межпредметные понятия, 
так как география относится к наукам, включающим знания о природе, 
населении и экономике. География рассматривается как система сложных 
наук, включающих и социально-экономические науки. 

Важнейшей методической задачей курса экономической и социальной 
географии России является формирование у учащихся представления о 
народном хозяйстве как определенной системе с четко выраженной струк-
турой, развивающейся по определенным законам, системе, в которой про-
цессы самоорганизации и самоуправления сочетаются с государствен-
ными управленческими механизмами [2]. 

Л.М. Панчешникова отмечает, что в экономической и социальной гео-
графии сложилась очень разветвленная система понятий со сложной, 
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зачастую нестрогой иерархией. Поэтому подразделить ее на порядковые 
уровни без каких-либо логических нарушений невозможно. 

С целью рассмотрения проблемы формирования экономических поня-
тий нами были проанализированы Федеральная рабочая программа ос-
новного общего образования по географии за 8–9 классы и учебники по 
географии России, рекомендованные для преподавания под автор-
ством А.И. Алексеева [1; 3]. 

На изучение населения и экономики России в содержании программы 
отведено 11 и 68 часов соответственно. Выявлено, что в содержании ра-
бочей программы более 50 экономических понятий, которые обязательны 
к применению. 

После изучения курса географии курса России обучающиеся должны 
применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хо-
зяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 
«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства» и 
другие. 

Также при освоении курса школьной географии ученики должны разли-
чать понятия «валовой внутренний продукт», «валовой региональный про-
дукт», «индекс человеческого развития», которые характеризуют уровень со-
циально-экономического развития страны и её регионов, а также различать 
природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал [3]. 

При изучении населения России учащиеся впервые знакомятся с боль-
шим количеством новых понятий, причинно-следственных знаний и законо-
мерностей. При этом социально-экономических опорных знаний из предыду-
щих курсов школьной географии у школьников практически нет [4]. 

Одним из центральных общеэкономических понятий школьного гео-
графического курса становится термин «услуга», ранее отсутствовавший 
в школьных учебниках и учебных пособиях. В современных условиях 
особенно велико значение информационных услуг. Выделяют крупный 
комплекс сферы услуг (инфраструктурный). В состав, которого входят 
коммуникационные элементы (транспорт и связь), а также вся сфера об-
служивания. 

Внутри каждой группы экономические понятия расположены по 
уровню связей и соподчиненности друг с другом. Их можно сгруппиро-
вать в терминологические гнезда, в которых вокруг главного (родового) 
объединяются видовые понятия. Например, понятие «предприятие» при 
изучении географии рассматривается, с одной стороны, как предпринима-
тельская единица хозяйства, что составляет его общеэкономическое со-
держание, а с другой стороны, как основное звено географического разде-
ления труда, что раскрывает географическую сущность данного понятия. 

Традиционно в экономической географии можно выделить понятия 
общей теории размещения производства («экономико-географическое по-
ложение», «состав хозяйства», «факторы размещения» и другие), понятия 
отраслевой географии («агропромышленный комплекс», «химико-лесной 
комплекс» и другие), понятия региональной географии хозяйства («тер-
ритория опережающего развития», «территориальная структура» и дру-
гие) [3]. 
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Среди экономических понятий выделяют простые и сложные понятия. 
Друг от друга эти понятия отличаются такой величиной как объем поня-
тия. Так например, понятие «хозяйство» является простым, а понятие 
«сектор экономики» или «индекс человеческого развития» сложными. 

Экономические понятия делятся на теоретические и эмпирические. 
Так, теоретическими понятиями будут являться те понятия, объяснения 
которых остается на теоретическом уровне. Примерами таких понятий яв-
ляются такие понятия индекс человеческого развития, валовой региональ-
ный продукт, сектор экономики и другие. Эмпирические понятия будут 
отражать объекты или процессы чувственного восприятия. Например то 
что можно визуально увидеть, услышать, осязать и т. д. Примерами таких 
понятий будут такие экономические понятия как фактор размещения, ин-
фраструктура и т.д. [5]. 

Помимо научных понятий, приводятся научные факты (эмпирические 
знания) и формируются представления. Задача учителя помочь ученику 
овладеть не только основным фактическим материалом, характеризую-
щим особенности того или иного региона или страны, но и дать представ-
ление об общих закономерностях и отличиях развития и размещения насе-
ления и хозяйства [5]. 

Нельзя сводить усвоение понятия к заучиванию словесных формули-
ровок. Если учащийся запомнил термин, но никогда не видел его образ, 
то он не будет владеть этим понятием. В этом случае его знания фор-
мальны. 

Однако это не значит, что в обучении надо всегда идти только от вос-
приятия единичного, стремиться давать как можно больше фактического 
материала. Важно для формирования понятия отобрать определённое 
число объектов, обладающих типичными чертами. Следует учесть и уже 
имеющиеся представления, и жизненный опыт учащихся, что покажет, 
насколько подробно должна быть организована работа по восприятию 
конкретных объектов и явлений. 

Можно выделить четыре уровня развития понятия: 
− фактологический – учащиеся уясняют и запоминают факты из объ-

яснения учителя или материала учебника; 
− операционно-доказательный – предполагает самостоятельное приме-

нение к решению учебных задач нужных фактов и эмпирических понятий; 
− понятийный – учащиеся оперируют теоретическими понятиями, учатся 

конкретизировать их, развертываться в теоретическую конструкцию; 
− творческий – связан с постановкой школьниками новых учебных 

опытов, составлением и решением экспериментальных и теоретических 
задач. 

В школьном курсе географии России используются экономические по-
нятия, которые отобраны, в требованиях к результатам усвоения содержа-
ния дисциплины. Например, «экономика», «предприятие», «отрасль», 
«межотраслевой комплекс», «производство», «специализация», «комби-
нирование» и другие. Но на каком этапе формирования они находятся не-
понятно. Почти не используется понятия «комбинат», «промышленный 
узел», «территориально-производственный комплекс», появились такие 
понятия как «кластер», «особая экономическая зона (ОЭЗ)», «территории 
опережающего развития (ТОР) и др. 
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При изучении географии России использовалось понятие «экономиче-
ский район». В настоящее время используют понятие «природно-хозяй-
ственные регионы», но статистические материалы представлены по эко-
номическим районам. В содержании школьной географии включены та-
кие понятия как «кризис», «устойчивое развитие», «рынок труда», 
«фирма», «конкуренция», «хозяйствующий субъект» и др. 

Таким образом, большой объём понятий не может сформироваться, а 
значит останется на уровне представлений. 

В связи с этим необходимо создавать специальные педагогические 
условия формирования экономических понятий в школьном курсе геогра-
фии, что будет способствовать развитию и систематизации знаний в курсе 
школьной географии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности совершен-
ствования навыков и умений говорения на английском языке у учащихся 
через участие в работе разговорного клуба. Раскрывается учебно-мето-
дический потенциал разговорных клубов в обучении говорению, преиму-
щества разговорных клубов перед другими видами работы. Автором 
предлагаются конкретные методические рекомендации по организации 
работы разговорного клуба в школе. Статья подчёркивает важность 
интеграции данного метода в процесс обучения английскому языку. 

Ключевые слова: разговорный клуб, английский язык, обучение говорению. 

В современном мире в XXI веке знание иностранных языков, особенно 
английского, является неотъемлемой частью успешной социализации, 
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показателем высокой образованности и профессионального развития лич-
ности. Однако многие люди сталкиваются с трудностями в его освоении. 
Некоторые обучающиеся владеют широким словарным запасом, знают 
теорию по грамматике, могут относительно неплохо понимать на слух ан-
глийскую речь, но как только им приходится непосредственно говорить 
на английском языке, они «впадают в ступор», возникает так называемый 
«языковой барьер». При изучении английского языка, учащиеся довольно 
часто сталкиваются со страхом допустить ошибку, неправильно выразить 
мысль и стать объектом насмешек. Они теряют нить разговора из-за того, 
что акцентируют свое внимание не на понимании иностранной речи собе-
седника, а на недостатках своей речи, акценте в произношении. Студенты 
и школьники часто думают о допущенных грамматических и лексических 
ошибках, о медленном темпе своей речи, вследствие чего, они начинают 
«комплексовать», чувствовать себя неуверенно, стыдиться. 

Одним из эффективных методов преодоления данной проблемы и со-
вершенствования навыков и умений англоязычной речи на среднем этапе 
обучения в школе является участие обучающихся в разговорном языко-
вом клубе. Разговорный клуб представляет организованное преподавате-
лем собрание обучающихся, целью которого является отработка навыков 
говорения преимущественно в неформальной обстановке [1, с. 90]. Разго-
ворный клуб может быть организован и как во время урока, так и в сво-
бодное от занятий время. В рамках клуба студенты получают возмож-
ность практиковаться в говорении, совершенствуя при этом и лексико-
грамматические навыки, и навыки произношения. Помимо этого, участие 
в таких языковых занятиях способствует повышению мотивации к изуче-
нию иностранного языка, так как общение происходит в неформальной 
спокойной обстановке, а участники имеют одну общую цель – начать раз-
говаривать. 

В условиях школы учебное время, отведенное для изучения иностран-
ного языка, представляется недостаточным для свободного овладения 
школьниками разговорной речью. Одним из путей, который может помочь 
учащимся преодолеть «языковой барьер», раскрепостить их, улучшить 
навыки общения на английском языке является организация английского 
«разговорного клуба». Такой клуб предоставляет учащимся ценную воз-
можность разговорной практики на английском языке. Участие в заседа-
ниях клуба помогает школьникам развить скорость англоязычной речи, 
улучшить произношение, пополнить словарный запас и научиться пра-
вильно и логично структурировать высказывания. Практика показывает, 
находясь в дружеской неформальной обстановке, учащиеся не боятся полу-
чить плохую оценку, замечание, поэтому начинают высказываться смелее. 

Разговорный клуб позволяет обогатить вокабуляр ребят, расширить их 
знания о жизни, обычаях и культуре других стран с помощью общения с 
преподавателем, приглашенными гостями и одноклассниками. Помимо 
совершенствования навыков и умений говорения участие в РК расширяет 
кругозор школьников, обогащает их дополнительными знаниями из раз-
ных областей жизни, в зависимости от выбранной темы заседаний клуба. 
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РК может проводиться в разных форматах, с помощью которых разви-
вается личность ученика, помогая ему аргументировать и доказывать свое 
мнение перед публикой и прислушиваться к мнению своих одноклассни-
ков. РК является успешным направлением в изучении иностранного языка 
и даёт хорошую возможность улучшить разговорный английский при 
подготовке устной части ОГЭ и ЕГЭ. 

Организация разговорных клубов поможет сплотить школьников, если 
клуб организован в школе, поможет найти единомышленников, друзей, а 
в такой атмосфере можно расслабиться, информация усваивается лучше, 
слова запоминаются быстрее. Никто никого не осуждает за допущенные 
ошибки в речи, постепенно «языковой барьер» снимается. 

Для того, чтобы разговорный клуб действительно способствовал со-
вершенствованию навыков говорения на английском языке и формировал 
их коммуникативную компетенцию, следует учитывать некоторые мето-
дические рекомендации. 

1. Определение целей и задач заседаний клуба и тематическое плани-
рование: прежде всего, стоит учитывать возраст и уровень развития участ-
ников. Запланированные темы должны, так или иначе, отражать требова-
ния программы по английскому языку, согласовываться с тематическим 
поурочным планом, УМК, по которому занимаются учащиеся. Каждое за-
нятие клуба должно быть тщательно продумано и спланировано (тема, во-
просы, которые будут обсуждаться, при необходимости – подготовка 
опор для снятия трудностей коммуникации, подбор видео и аудиоматери-
ала и т. д.). Темы для обсуждения: следует подбирать актуальные и совре-
менные, соответствующие возрасту обучающихся. Вряд ли дети 11–12-
летнего возраста захотят обсуждать кораблестроение, да еще и на англий-
ском языке. 

2. Разработка расписания: нужно также учитывать расписание, зара-
нее определив удобное время и дни для проведения встреч. Важно подо-
брать относительно свободный день, так как, например, работать с устав-
шими школьниками во время восьмого урока довольно проблематично и 
неэффективно. 

3. Формат встреч: формат встречи должен быть разнообразным, 
включать групповые обсуждения, дебаты, ролевые игры, презентации. 
Это поможет поддерживать интерес и мотивацию участников. Также, 
очень полезно знать, что РК может быть проведён, как и в оффлайн фор-
мате, так и в онлайн. 

4. Создание комфортной поддерживающей атмосферы: очень важно 
поддерживать дружественную и поддерживающую атмосферу, где каж-
дый чувствует себя комфортно для выражения своего мнения. Стоит из-
бегать чрезмерной критики и осуждения, наоборот стоит поощрять участ-
ников клуба. Для создания комфортной атмосферы, располагающей к об-
щению, можно позаботиться о том, чтобы обстановка на заседании клуба 
было более неформальной, можно по-другому переставить парты и сту-
лья, включить легкую музыку или делать в перерывах музыкальные па-
узы, можно предлагать чай или кофе с печеньем – дети должны прочув-
ствовать, что это не обычный урок, а дружеская беседа. Необходимо не 
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давать отмалчиваться скромным участникам РК, чтобы их «разговорить» 
хорошо помогает техника «брейншторма», где каждый участник вносит 
свою идею, но повторяться не может. 

5. Использование дополнительных ресурсов: не нужно забывать об ис-
пользовании различных аудио-и видеоматериалов, игр с карточками с об-
суждаемыми вопросами, чтобы разнообразить занятие. 

6. Обратная связь и корректировка: всегда нужно спрашивать и соби-
рать обратную связь от участников РК. Это поможет более эффективно 
организовать свою работу в соответствии с их потребностями. 

7. Развитие самостоятельности обучающихся: поощряйте обучаю-
щихся к организации дополнительных встреч вне клуба для практики 
языка или обсуждения интересующих тем. Это помогает применить полу-
ченные навыки в повседневной жизни. 

8. Приглашение гостей. На такие заседания клуба можно приглашать 
гостей – это могут быть носители языка (если есть такая возможность) 
или даже студенты факультета иностранных языков. 

9. Оценивание. При оценивании учеников не следует использовать тра-
диционную систему оценок, рекомендуется вместо этого использовать 
элементы поощрения (смайлики, картинки, грамоты для самых общитель-
ных участников и т. д.). 

10. Обучение культуре общения. Рекомендуется во время проведения 
заседаний клуба прививать учащимся нормы этикета и правильного веде-
ния разговора, тренировать их в употреблении вежливых выражений, вос-
питывать уважение к собеседнику, умение слушать, т. е. формировать 
культуру общения на английском языке [2]. 

При правильно организованной работе разговорного клуба даже самые 
застенчивые ученики смогут без страха выражать свои мысли вслух. Даже 
самые молчаливые дети начнут постепенно говорить. Они уже не будут 
бояться ошибок, однако это не означает, что дети должны забыть про 
грамматические правила и нормы ведения разговора. Обучение англий-
скому – это сложный процесс, к которому нужно подходить комплексно 
и не уделять внимание только какому-то одному аспекту. 
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английского языка младших школьников с помощью игровых приемов. 
Раскрывается сущность понятия «фонетический навык», рассматрива-
ются особенности формирования слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков на начальной ступени обучения английскому 
языку, предлагаются эффективные игровые методы и приемы формиро-
вания и совершенствования фонетических навыков учащихся начальных 
классов. Приводятся примеры некоторых фонетических игр. Предлага-
ются практические рекомендации по эффективной организации процесса 
обучения фонетике английского языка с применением игр на начальном 
этапе обучения. 

Ключевые слова: игры, фонетика, английский язык, учащиеся началь-
ных классов, обучение. 

Правильно произношение и интонационное оформление речи, пони-
мание звучащей англоязычной речи на слух должны закладываться у де-
тей с первых занятий обучения английскому языку. Формирование фоне-
тических навыков у детей младшего школьного возраста успешнее про-
исходит при игровой деятельности. Игры способствуют мыслительной 
деятельности детей, превращают учебный процесс в увлекательное и ин-
тересное занятие. Игры помогают детям преодолевать трудности, кото-
рые неизбежно возникают в процессе обучения английскому языку. По 
словам великого педагога В.А. Сухомлинского: «Без игры нет, и не может 
быть полноценного умственного развития. Игра – это искра, зажигающая 
огонёк пытливости и любознательности» [1]. 

Процесс овладения любым иностранным языком всегда начинается с 
постановки корректного произношения, с овладения артикуляцией звуков 
изучаемого языка и восприятия иноязычных звуков. При обучении произ-
ношению английского языка на начальном этапе перед учителем стоит 
очень важная задача формирования и автоматизации слухо-произноси-
тельных навыков детей. Кроме того, необходима последовательная тре-
нировка фонематического слуха учеников. Это сложный процесс, требу-
ющий больших усилий, как от учеников, так и от учителя. Применение 
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игр и правильная организация работы с ними могут значительно облег-
чить этот процесс, сделать его не утомительным и скучным, а, наоборот, 
интересным, увлекательным и веселым. Фонетическая игра является од-
ним из эффективных и действенных способов формирования и совершен-
ствования фонетических навыков учеников начальных классов [3]. 

С точки зрения методики обучения английскому языку, фонетические 
навыки делятся слухо-произносительные и ритмико-интонационные. 

Как уже отмечалось выше, начальный этап обучения является благо-
приятным периодом постановки произношения и интонации. Сформиро-
ванные навыки произношения способствуют успешному говорению, слу-
ховые навыки помогают легко дифференцировать звуки, ритмико-инто-
национные навыки приближают речь к речи носителей языка. Все это вме-
сте способствует формированию коммуникативной компетенции, являю-
щейся основной целью обучения английскому языку. 

Чтобы помочь детям овладеть англоязычным произношением важно 
адаптировать психофизиологических механизмы восприятия и речи детей 
к фонетической системе английского языка, формируя их слухо-произно-
сительные навыки. Не менее важную роль играют потенциальные способ-
ности ребенка к восприятию речи на слух и подвижность органов артику-
ляции. 

При подборе фонетических игр на уроках английского языка, следует 
обращать внимание на их назначение. Фонетические игры могут быть 
направлены на профилактику фонетических ошибок, а также могут спо-
собствовать исправлению таких ошибок. 

Особенность работы с фонетическими играми заключается в том, что 
даже самые сложные звуки и сочетания звуков встречаются уже с первых 
уроков, нет возможности упростить языковой материал, так как невоз-
можно начать говорить, не усвоив все звуки языка, какими бы сложными 
они не были. 

Фонетические игры способствуют запоминанию слов, учат говорить в 
разных темпах (медленном, среднем, быстром). Они применяются для 
развития слухового внимания и памяти, учат слушать и дифференциро-
вать звуки английского языка. 

На начальном этапе обучения английскому языку фонетические игры 
можно с успехом использовать в качестве упражнений для отработки 
сложных с точки зрения произношения звуков, для проведения фонетиче-
ской разминки. Фонетических игры можно проводить на уровне слов, 
рифмовок, предложений, стихов, пословиц и поговорок, детских потешек 
(так называемых «nursery rhymes»), скороговорок, игровых припевок, же-
ребьевок, небылиц, лимериков, джазовых чантов, песен, которыми так бо-
гат английский фольклор. Применение на уроках фольклорных элементов 
помогает детям увидеть самобытность английской культуры, прочувство-
вать ее национальный дух [2]. Песни на иностранном языке вносят в про-
цесс обучения «не только креативность и разнообразие, но также это от-
личный способ снять напряжение». 

Фонетические игры, в которых подразумевается работа с разного рода 
рифмовками можно применять при разных видах деятельности, 
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например, включать при объяснении нового фонетического явления, при 
выполнении упражнений на закрепление и отработку нового фонетиче-
ского материала, при повторении, при проведении фонзарядок, для обра-
ботки звуковой стороны речи. Рифмовки, основанные на английском 
фольклоре, помогают учителю в непринуждённой форме отработать пра-
вильное произношение английских звуков. Для достижения чёткости 
речи при любом темпе хорошо зарекомендовали себя скороговорки, кото-
рые, несомненно, следует активно включать для формирования и совер-
шенствования фонетических навыков. 

К фонетическим играм, используемым на начальном этапе обучения, 
можно отнести игры-имитации; игры-соревнования; игры-лото со зву-
ками; игры-загадки; игры на внимательность; игры с предметами и др. 

Существует большое количество игр, направленных на решение опре-
деленных задач при обучении фонетике английского языка. 

Фонетические игры бывают: 
1. Игры на развитие навыков правильного произношения (игры совер-

шенствуют умения чисто произносить звуки речи, умения сочетать звуки 
в слогах и словах). 

2. Игры на развитие фонематического слуха (игры направлены на пра-
вильное восприятие английской речи, помогают справиться с проблемой 
непохожести языков) 

3. Игровые приемы при обучении транскрипции (знание транскрип-
ции позволяет детям научиться работать со словарем, находить самостоя-
тельно правильное произношение слов). 

4. Игры в обучении английской интонации и ритма английской речи. 
5. Игровые приемы для тренировки произносительных навыков 
Приведем примеры некоторых игр: 
1. Узкие и широкие гласные английского языка. 
Цель игры: формирование у детей фонематического слуха. 
Ход игры: учитель произносит английские слова. Дети поднимают 

руки, если звук произносится широко (можно использовать другие же-
сты). Если гласный звук произносится узко, дети не поднимают руки. Вы-
игрывает та команда детей, которая допустит меньше всего ошибок. 

2. Игра «Если услышишь – то присядь» 
Цель: совершенствовать у детей навыки аудирования. 
Оптимальный размер группы: без каких-либо ограничений 
Материал для игры: Список заранее составленных слов. 
Описание игры: 
Дети стоят. Учитель произносит: «I'm going to pronounce several words. 

Sit down when you hear one that begins with the sound [d]. Are you ready? 
Listen to me attentively: team, dish, thick, that». 

Звуки в разных положениях (начальном, среднем и конечном) не стоит 
использовать в одном раунде. Хорошая практика – по ходу игры произно-
сить поочередно звонкие/ глухие парные звуки: [v/f], [, [b/p], [z/s]. 

Когда дети перестают делать ошибки можно усложнить, сделать так, 
чтобы дети не видели лица ведущего, он может повернуться к ним спиной. 

3. Игра «Услышь разницу». 
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Цель игры: уметь находить отличия в парах английских слов. 
Вид работы: аудирование. 
Подготовка: заранее составленный список пар слов, немного различа-

ющихся в звучании. 
Лексика: по программе. 
Описание хода игры: Учитель заранее готовит список пар слов, сход-

ных в произношении, но отличающихся одним согласным или гласным 
звуком, например: 

let-met 
bag/back 
cheap/sheep 
wine/vine 
cat/rat 
Далее учитель читает первую пару слов и спрашивает учеников, есть 

ли отличия. После этого слова могут быть записаны на доске, чтобы про-
демонстрировать отличия. Затем учитель читает еще несколько пар слов. 
Иногда он может просто два раза произнести одно и то же слово, напри-
мер sheap/sheap. Ученики отвечают, индивидуально или как представи-
тели команды, было ли это одно и то же слово или разные слова. Рекомен-
дуется проводить эту фонетическую игру в достаточно быстром темпе, 
предоставляя всем ученикам возможность отвечать. 

Формирование и совершенствование фонетических навыков у уча-
щихся на начальном этапе обучения английскому языку в игровой форме, 
несомненно, способствует эффективному освоению ими фонетической 
системы языка. Более этого, игра повышает мотивацию ребенка к изуче-
нию английского языка, делает процесс обучения увлекательным непри-
нужденным, ведь, несмотря на то что ведущее значение в младшем 
школьном возрасте приобретает учение, у младших школьников все еще 
сохраняется потребность в игре, желании двигаться, получать положи-
тельные эмоции. 
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понятия когнитивных способностей. Обосновано влияние когнитивных 
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Проблема развития когнитивной сферы обучающихся на сегодняшний 
день одна из ключевых в развитии подрастающего поколения, так как 
именно познавательна сфера ребенка является базовым условием разви-
тия интеллектуальных способностей личности. 

Проблема неуспеваемости обучающихся в учебной деятельности, яв-
ляется одной из значимых в психолого-педагогической науке. Она оста-
ется центральной, в связи с многообразием подходов к ее преодолению и 
факторов, влияющих на ее возникновение. 

Учебная деятельность является сложной по структуре и содержанию, 
она формируется у ребенка не сразу. Необходимо время и усилия, а также 
систематическая работа под руководством педагога для постепенного 
освоения умений детей учиться. 

В исследованиях отечественных и зарубежных психологов, можно 
найти информацию о взаимосвязи школьной успеваемости и когнитив-
ного развития обучающихся. Согласно научно-теоретических обоснова-
ний JI.C. Выготского, В.В. Давыдова, А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой и др., 
деятельность педагога должна быть направлена не только на трансляцию 
информации, но и на развитие высших психических функций обучаю-
щихся, сам, же процесс обучения должен стать комплексной системой 
формирования высших психических функций ребенка. Исследователи до-
казывают взаимосвязь педагогических требований к обучающемуся и его 
индивидуальными возможностями. Современные требования, предъявля-
емые к образовательной деятельности, педагога к личности школьника, не 
всегда соответствуют уровню развития познавательных процессов обуча-
ющегося. 

Возникновение трудностей в обучении каждого обучающегося инди-
видуальна и связана как с личностными возможностями, так и с 
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особенностями взаимодействия с окружающим миром. Поэтому важным 
является изучение причин неуспеваемости школьников именно на началь-
ном этапе обучения, в период, когда закладываются базовые основы зна-
ний, важнейшие для бедующего эффективного обучения. Вопросы пре-
одоления трудностей школьного обучения являются значимыми для обу-
чающихся младших школьников, поскольку учет личностных особенно-
стей ребенка дает возможность педагогу эффективно планировать 
учебно-воспитательный процесс. 

Когнитивные способности человека (способность приобретать, хра-
нить, преобразовывать информацию) являются ключевой структурой по-
знания мира, это платформа, на основе которой формируется самодоста-
точная, продуктивная, инициативная личность. 

По мнению Д. Шадриков и Е.Л. Солдатова когнитивные способности – 
это индивидуальные психологические особенности восприятия, памяти, 
мышления, воображения и поведения человека, которые отличают его от дру-
гих людей и способствуют успешному познанию мира [2, с. 148]. 

Т.А. Ратанова, Н.И. Чуприкова и другие авторы считают, что когни-
тивные способности – это совокупность способов представления свойств, 
отношений и взаимосвязей объектов и субъектов деятельности. По мере 
того, как когнитивные способности развиваются, они проходят этап «от 
простого к сложному». В своем исследовании, Н.И. Чуприкова акценти-
рует внимание на том, что качества анализа и синтеза, присущие конкрет-
ному человеку, должны зависеть от уровня развития его когнитивных спо-
собностей [13, с. 89]. 

Согласно теоретическим обоснованиям В.Н. Дружинина – когнитив-
ные способности, рассматриваются как личностный ресурс, который 
определяет интеллектуальную продуктивность индивида. Ученый иссле-
довал способности сквозь призму индивидуального подхода и разработал 
модель «интеллектуального диапазона», которая отражает взаимосвязь 
связь между уровнем интеллекта и индивидуальными достижениями. 
В.Н. Дружинин указывает на то, что когнитивные способности непосред-
ственно определяют верхнюю границу успешности, в то время как дея-
тельность является нижним пределом, такие же качества, как самокон-
троль, исполнительность, дисциплинированность, определяют место ин-
дивида в этой системе [6, с. 257]. 

В своих работах В.П. Озеров, C.Л. Рубинштейн, О.В. Соловьева, трак-
туют когнитивные способности как индивидуальные свойства, эффек-
тивно осуществляющие отражение и познания как внешнего, так и внут-
реннего мира, при помощи психических процессов: ощущения, восприя-
тия, памяти, внимания, воображения, мышления, обеспечивающих мыс-
лительную и моторную деятельность индивида на высоком уровне. 

Под обучаемостью, в широком смысле этого понятия, необходимо рас-
сматривать общую способность к познанию качественно новых знаний, а 
также принципов деятельности. Согласно теории З.И. Калмыкова, глав-
ными критерием обучаемости являются «экономичность» мышления, 
т.е. скорость применения методов в самостоятельном установлении и 
определении, обучающимся дифференциации закономерностей в усвое-
нии нового учебного материала [7, с. 145]. 
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В узком смысле обучаемость, рассматривается как степень и скорость 
повышения, а также эффективность интеллектуальной деятельности под 
воздействием различных учебных задач. В структуру обучаемости входят 
подструктуры такие как, объем оказанной помощи педагога ребенку, пер-
спектива применения полученные знания, способов и методов действий 
при выполнении подобных заданий [5, с. 117]. 

В современном мире проблема неуспеваемости в обучении младших 
школьников является одной из самых актуальных социальных проблем. 
Это обусловлено тем, что негативные последствия данного вопроса могут 
содержать в себе не только трудности в усвоении школьной программы, 
но и формирование школьной дезадаптации, которая влечет за собой мно-
гообразие сопутствующих поведенческих отклонений обучающегося. 

В.В. Краевский рассматривает типологию неуспеваемости взяв за ос-
нову сущность отношений наиболее, значимые стороны личности школь-
ников, выявив общие черты для всех групп неуспевающих учеников и 
обобщил их в понятие «слабая организация», что проявляется в неумении 
обучающегося контролировать собственные психические процессы (вни-
мание, память), отсутствие сформированных рациональных способов ум-
ственной работы – формальное усвоение академических знаний [4, с. 11]. 

Как считает О.П. Денисова, при рассмотрении проблемы неуспевае-
мости, подразумевают психологические причины, которые имеют отно-
шение к свойствам самого ученика, его способностям, интересам и стрем-
лениям [8, с. 138]. 

С точки зрения М.А. Данилова, школьная неуспеваемость связана с 
противоречиями, которые являются движущей силой процесса обучения. 
Позиция его заключалась в том, что при нарушении единства между воз-
можностями обучающихся и тем, чего они требуют от себя, возникает не-
успешность. 

М.И. Волокитина установила, что обучающиеся с высокоразвитым 
чувством ученического долга, испытывающие некоторые трудности в 
учении, компенсируют их прилежанием. Те школьники, которые отлича-
ются формальным и беспечным отношением к учению, могут легко стать 
неуспевающими [10, с. 100]. Для неуспевающих учеников характерна 
привычка к механическому заучиванию, при решении задач им свой-
ственна невнимательность и стремление найти «облегченный» способ их 
решения, приступать к действию до того, как условие задачи будет осмыс-
ленно. 

В своей работе Ю.К. Бабанский условно делит причины неуспеваемо-
сти по сферам функционирования, на внешние и внутренние факторы. Не-
достатки здоровья и развития ребенка, пробелы в знаниях, навыках и уме-
ниях, нарушение поведения – это причины внутреннего порядка. Недо-
статки в воздействии школы (педагогические причины) и недостатки вли-
яния внешней среды – это две группы причин, которые относятся к внеш-
ним влияниям. 

Анализ специальной литературы показывает многосторонность понятия 
«трудности обучения» и отсутствие единого мнения по данному вопросу. 

Психофизиологи М.М. Безруких, Н.В. Дубровинская и Д.А. Фарбер, 
говоря о понятии «школьные трудности», имеют в виду целый комплекс 
проблем, которые касаются обучения в школе возникающие у ребенка в 



 
Издательский дом «Среда» 

 

194      Образование, инновации, исследования  
как ресурс развития сообщества 

связи с началом систематического обучения и могут способствовать воз-
никновению различных расстройств, которые выражаются в функцио-
нальном напряжении, отклонениях в состоянии здоровья, нарушении со-
циально-психологической адаптации и снижению эффективности обуче-
ния [11, с. 59]. 

Неуспеваемость – это итог процесса отставания, а многообразные от-
ставания, если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с 
другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость [12, с. 142]. 

Неуспевающий ученик, избегая активной умственной деятельности, в 
конечном счете, начинает испытывать трудности во всех сферах образо-
вательной деятельности. На протяжении обучения в начальных классах, 
ребенок с более низкие показатели интеллектуального развития по отно-
шению к своими сверстниками, наращивает разрыв с каждым днем. Су-
щественно ухудшается способность к формированию основных мысли-
тельных операций в процессе обучения, если отсутствует регулярное и 
полноценное вовлечение в процесс обучения [9, с. 56]. 

Успех или неуспех учебной деятельности отражается на всех аспектах 
личности: эмоциональной, мотивационной, ценностно-мотивационной, 
волевой, психологической. П.П. Блонский, К.Д. Ушинский, Л.С. Выгот-
ский и Л.В. Занков подчеркивали ведущую роль интеллектуального раз-
вития в общем развитии школьников [1, с. 29]. 

Когнитивные способности младших школьников с трудностями в обу-
чении имеют характерные особенности: небольшой объем, неустойчи-
вость, трудности при переключении внимания, неумение распределять 
внимание, неспособность к длительному сосредоточению, недостаточная 
концентрация внимания. 

Школьная неуспеваемость обоснована недостатки в когнитивном раз-
витии обучающихся, и это проявляется во всех видах школьных трудно-
стей какими бы они ни были, и какие бы внешние формы они ни прини-
мали, они имеют глубокие корни в своей основе. Такие обстоятельства 
являются первопричиной многих трудностей, с которыми сталкиваются 
обучающиеся. 

Направленная педагогическая работа на повышение когнитивных спо-
собностей детей и развитие их познавательного потенциала, способствует 
формированию у младших школьников психологической основы обуче-
ния, которая помогает им успешно преодолевать возникающие в ходе 
учебного процесса трудностей. 

Преодоление трудностей школьного обучения у детей младшего 
школьного возраста должны быть комплексными, включающими в себя 
работу по развитию когнитивных способностей обучающихся, данный 
комплекс должен быть направлен на обеспечение успешного осуществле-
ния учебной деятельности   младшего школьника. 

Основываясь на теоретическом исследовании, была организована экс-
периментальная работа, направленная на изучение уровня развития ко-
гнитивных способностей младших школьников. На констатирующем 
этапе исследования были применены следующие методы и методики: мо-
дифицированная методика «Тулуз-Пьерона»; методика «Диагностика па-
мяти» (по Л.Ф. Тихомировой). 

Обобщенный анализ констатирующего этапа исследования представ-
лен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровень сформированности когнитивных способностей  

обучающихся начальных классов, констатирующий этап исследования 
 

Обобщенный анализ уровня сформированности когнитивных способ-
ностей обучающихся начальных классов, на констатирующем этапе ис-
следования выявлено, свидетельствует о том, что обучающиеся имеющие 
высокий уровень развития когнитивных способностей (внимания, слухо-
вой и смысловой памяти, словесно-логического мышления) относятся к 
категории отлично успевающих. В исследуемом классе высокий уровень 
продемонстрировали 19,2% обучающихся. Средний уровень развития ко-
гнитивных способностей выявлен у 57,7% детей, данные обучающиеся 
демонстрируют положительные учебные результаты. Низкий уровень 
развития когнитивных способностей зафиксирован у 23,1%, данная кате-
гория обучающихся демонстрируют низкий уровень успеваемости. 

Основываясь на полученных результатов, был проанализирован мето-
дический материал и подобран коррекционно-развивающий комплекс за-
нятий, направленный на развитие когнитивных способностей для обуча-
ющихся младших классов с трудностями школьного обучения. 

Комплекс коррекционно-развивающих занятий планирует следующие 
результаты: метапредметные результаты, личностные результаты, пред-
метные результаты. 

На третьем контрольном этапе исследования с целью выявления эф-
фективности коррекционно-развивающего комплекса занятий, проведен 
повторный диагностический замер методами и методиками констатирую-
щего этапа исследования. 

Результаты контрольного этапа исследования представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Уровень сформированности когнитивных способностей обучаю-

щихся начальных классов, контрольный этап исследования 
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ностей обучающихся начальных классов, на контрольном этапе исследо-
вания, позволил сделать вывод о том, что высокий уровень развития 
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когнитивных способностей (внимания, слуховой и смысловой памяти, 
словесно-логического мышления) повысился до 25,1% младших школь-
ников. Средний уровнем развития когнитивных способностей повысился 
до 58.6% детей. Показатель низкий уровень развития когнитивных спо-
собностей снизился до 16,3% обучающихся. 

Согласно полученным результатам контрольного этапа исследования 
мы пришли к выводу о положительной динамики в исследуемом классе. 
Обучающиеся с низким уровнем развития когнитивных способностей и 
трудностями школьного обучения, нуждаются в продолжении коррекци-
онно-развивающих занятий в индивидуальном порядке. 

Таким образом, можно говорить об эффективности комплекса коррек-
ционно-развивающих занятий. 

Когнитивные способности играют важную роль, в успеваемости помо-
гая ребенку учиться, осознавать и принимать материал, успешно выпол-
нять учебные задания. Проблема неуспеваемости детей младшего школь-
ного возраста является комплексной и требует решения сразу по ее про-
явлению. В этот период следует выстроить систему комплексного взаи-
модействия «педагог-ученик-родитель», которая будет направлена на 
преодоление причин и последствий неуспеваемости. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
В ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МОРЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы необходимости совер-

шенствования коммуникативных навыков для профессионального обще-
ния при работе в интернациональном экипаже на судне, представлены 
рекомендации по подготовке моряков к профессиональной коммуникации 
на английском языке для безопасной эксплуатации морского транспорта 
и технического обслуживания всех судовых систем и механизмов. 

Ключевые слова: профессиональное общение, смешанный экипаж, 
коммуникативные навыки, эксплуатация судна, работа в море, безопас-
ность человеческой жизни, межкультурная коммуникация моряка. 

Работа в море является сложной и трудной из-за возможных рисков, 
опасностей и внезапных чрезвычайных аварийных ситуаций на борту 
судна. Морская профессия предполагает наличие внутреннего потенци-
ала, личностного стремления построить карьеру в море и фундаменталь-
ных теоретических, практических знаний и коммуникативных навыков. 
Моряк, выбравший полную опасностей профессию, должен быть готов к 
длительным рейсам, килевой и бортовой качкам, плаванию в пиратских 
зонах, сложному режиму сверхурочной работы, восьмичасовому несению 
вахты в машинном отделении и на мостике днем и ночью, смене клима-
тических и часовых поясов, а также к общению в интернациональном эки-
паже, в котором происходит смешивание культур, мышления, образа 
жизни, многосторонних взглядов и эмоций. 

Актуальность темы статьи раскрывает взаимосвязанность безаварий-
ной работы судна с профессиональной коммуникацией на английском 
языке всех членов экипажа на судне по вопросам технического обслужи-
вания главного двигателя и всех судовых систем, палубных и машинных 
механизмов, влияющих на остойчивость и эксплуатационные характери-
стики всего судна. Эффективность и безопасность жизнедеятельности 
судна, всех служб и судовой команды напрямую зависит от грамотного 
планирования работы судна, распределения обязанностей офицерского и 



Издательский дом «Среда» 
 

198      Образование, инновации, исследования  
как ресурс развития сообщества 

рядового составов и выполнения предписанных обязанностей должным 
образом, своевременных докладов о возникших на судне ситуациях, при-
нятия немедленного решения для избежания опасностей в море, а также 
от умения использовать морской английский язык в устной и письменной 
форме согласно требованиям Международной Конвенции ПДНВ 78 с по-
правками. 

Для поддержания безаварийной работы судна Международной Мор-
ской Организацией был принят Международный Кодекс по Управлению 
Безопасностью (ISM Code – International Safety Management Code). В со-
ответствии с данным кодексом каждое судно должно иметь документ, 
подтверждающий политику безопасности и предотвращения загрязнения 
окружающей морской среды, а также систему по управлению безопасно-
стью. Функциональные требования системы по управлению безопасно-
стью на судне регламентируют должный порядок заполнения чек-листов 
для обеспечения безопасного функционирования судна, соблюдение меж-
дународных и местных портовых правил, строгое следование инструк-
циям офицерского состава на судне. Каждая судовая команда несет ответ-
ственность за соблюдение политики безопасности и защиты морской 
среды на борту и на берегу. Являясь частью системы по управлению без-
опасностью, торговое судно должно иметь технические руководства, 
включающие инструкции и положения по обслуживанию и функциониро-
ванию всех судовых основных систем и вспомогательных механизмов. 

От уровня подготовки судового экипажа к профессиональному обще-
нию на английском языке в морской практике зависит жизнедеятельность 
персонала судна, а также безопасная эксплуатация морского транспорт-
ного средства. Морской английский язык Maritime English представляет 
собой специализированный вариант английского языка, используемый в 
морской отрасли. Он включает в себя техническую морскую терминоло-
гию, фразы и выражения, необходимые для безопасного судоходства, 
проведения грузовых операций, обслуживания судовых механизмов и 
главного двигателя, а также для соблюдения мер безопасности на море во 
избежание аварийных ситуаций. В 1973 году на 27 сессии Комитет по без-
опасности на море пришел к согласию, что для взаимопонимания в мор-
ской практике должен применяться общий для всех моряков язык обще-
ния – английский язык. Вследствие такого предложения был разработан 
Стандартный Морской Навигационный Словарь-Разговорник (СМНСР), 
принятый в 1977 году и исправленный в 1985 году. Стандартные фразы 
для общения на английском языке на море были приняты в 2001 году ре-
золюцией Ассамблеи в соответствии с Международной Конвенцией о 
подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с по-
правками [1]. Морской английский язык Sea speak принят в качестве офи-
циального языка для общения в ситуациях судно-судно, судно-берег и для 
обмена информацией при бедствии. Стандартные фразы ИМО для обще-
ния на море составлены для оказания помощи в целях обеспечения боль-
шей безопасности судовождения и управления судном; для стандартиза-
ции языка для профессионального общения в смешанном экипаже. Вла-
дение морским английским языком- важный фактор для ситуационной 
осведомленности. Эта компетенция включает в себя знание о местополо-
жении судна, его координатах, возможных рисках, а также точную оценку 
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ситуации для безопасного мореплавания. Для судовых механиков и су-
доводителей, ответственных за управление судном, техническое обслу-
живание, ремонт и эксплуатацию главных и вспомогательных судовых 
систем, владение английским языком с применением стандартного мор-
ского словаря- разговорника имеет особое значение. Одно из ключевых 
областей применения знаний морского английского языка является тех-
ническая документация. Действующие приказы с мостика, технические 
руководства, ремонтные спецификации, судовые журналы и инструкции 
по эксплуатации и обслуживанию всех судовых систем и механизмов со-
ставлены на английском языке. Кроме того, английский язык необходим 
для эффективного общения в судовой команде в повседневной жизни и в 
аварийных ситуациях при выполнении предписанных функциональных 
обязанностей. Четкая и должная коммуникация на английском языке на 
судне может предотвратить недопонимание и снизить риск ошибок, кото-
рые могут привести к серьезным последствиям для функционирования 
судна, а также снизить риск ссор между членами экипажа. Далее пред-
ставлен пример, показывающий последствия слабого владения морской 
профессиональной терминологией и недопонимания действий и команд в 
аварийных ситуациях: крушение круизного судна «Коста Коркордия» – 
морская катастрофа, произошедшая в ночь с 13 на 14 января 2012 года в 
Тирренском море вблизи итальянского острова Джильо. Один из крупней-
ших европейских теплоходов во время круиза по Средиземном морю с 
4252 людьми на борту налетел на рифы, получил серьёзные повреждения 
и лёг на правый борт, при этом погибло 33 человека. Крушение случилось 
на пути следования в Савону. Это судно является самым большим пасса-
жирским судном в истории, потерпевшем крушение. Прямо по курсу в 
150 м капитан теплохода увидел едва возвышающуюся над поверхностью 
воды скалу, не обнаруживаемую радарами, и отдал команду «Право на 
борт». Чтобы кормовую часть не занесло на мель, спустя 23 секунды ка-
питан приказал отворачивать влево на 30°. Рулевой ослышался и начал 
поворачивать руль вправо. Капитан быстро среагировал, но на корректи-
ровку манёвра ушло 8 секунд. Еще через несколько секунд капитан ско-
мандовал «Лево на борт». Рулевой доложил, что левый борт задевает дно. 
Причинами крушения явились: 1. отклонение от безопасного маршрута. 
Капитан отклонился от маршрута, чтобы поприветствовать своего друга, 
который находился на острове Джильо недалеко от места столкновения с 
рифом. 2. Языковой барьер между капитаном и рулевым. Команды капи-
тана выполнялись с промедлением, что стало одной из причин опасного 
сближения со скалистым берегом острова Джильо. У руля вахту нёс ин-
донезиец Якоб Русли. На несколько команд, отдаваемых капитаном на ан-
глийском языке, он реагировал с промедлением, переспрашивал заданный 
курс судна, перепутал направления поворота за считанные минуты до 
столкновения с рифом, и капитан был вынужден его поправлять [2]. Дан-
ный пример аварийной ситуации доказывает настоятельную необходи-
мость владения морской терминологией и стандартными фразами для 
принятия должного решения и выполнения команд для выживания на 
море. 
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Роль английского языка в профессиональном общении на море важна. 
Владением морской терминологией является обязательным условием для 
успешной работы в морской отрасли для обеспечения безопасности и эф-
фективности проведения морских операций. Инвестиции в обучение и 
развитие коммуникативных навыков на английском языке являются важ-
ным вкладом в повышение профессионализма и компетентности специа-
листов в сфере эксплуатации морского транспорта, что способствует 
укреплению безопасности жизнедеятельности на море. 
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аспектов профессионально-педагогической деятельности преподава-
теля высшей школы. Раскрыт концептуальный переход от «педагогики 
знаний» к «педагогике проектирования» и «педагогике культуры». Пред-
ставлена авторская типология современного преподавателя-наставника 
в условия функционирования высшей школы. Предлагаются основные 
направления программы дополнительно профессионального образования, 
прошедшей апробацию в ряде вузов и в системе повышения квалификации 
педагогических кадров. 

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, профессионально-пе-
дагогическая деятельность, будущее высшей школы, современные ас-
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Стратегические направления обновления российского высшего обра-
зования отражены в законодательных и нормативных актах. Одним из ба-
зовых нормативно-правовых документов является приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ №608н от 08.09.2015 года «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Педагог профессионального 
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обучения, профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования» [8]. Десять лет назад была разработана концеп-
ция реформы высшего образования в России до 2030 года Центром стра-
тегических исследований и разработок Сибирского федерального универ-
ситета «Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-
исследование – 2030» [2]. 

Авторы концепции пишут, что будущее развитие Российской высшей 
школы в значительной степени неопределенно. Эту высокую степень не-
определенности они доказывают тем, что в России сложилась ситуация 
«фундаментальных внешних изменений и серьезных внутренних проти-
воречий», в связи с чем трансформационный пересмотр организации про-
фессиональной педагогической деятельности преподавательского состава 
вуза остается непонятным. Однако, наряду с этим авторы концепции уве-
рены, что прогноз будущего высшей школы необходим, как обязательный 
ориентир для инновационного развития будущего страны и её регионов. 
И чтобы этот образ будущего не превратился в политическую деклара-
цию, следует в контексте развития высшей школы критически осмыслить 
её современное состояние, задуматься о её миссии, принципах и функциях 
по отношению к Российскому обществу. 

Управление современным образовательным процессом в высшей 
школе требует инновационных подходов к организации профессио-
нально-педагогической деятельности профессорско-преподавательского 
состава [6]. Главная задача управленческой командой вуза – умение 
настраивать преподавательский состав на исследовательский и креатив-
ный труд и актуализировать способность преподавателей выстраивать ин-
дивидуальную траекторию непрерывного развития студентов и приво-
дить их к успеху. И все это может помочь зрелой части профессора-педа-
гогического состава занимать лидерские позиции в процессе профессио-
нальной деятельности. В год педагога и наставника во многих образова-
тельных организациях внедряется идея наставничества, и в роли настав-
ников, как правила выступают весьма знающие, высокообразованные, 
имеющие продуктивный профессиональный опыт педагоги. 

Предлагаем условную авторскую типологию педагогов с позиций кон-
цепции наставничества: преподаватель-мастер, преподаватель-творец, 
преподаватель-автор, преподаватель-инноватор. 

Необходимо отметить условность представленной классификации, 
при этом осознавая реальность присутствия обозначаемых позиций друг 
в друге и признавая их взаимную дополнительность. 

Прогноз будущего в развитии высшей школы заключается в переходе 
от «педагогики знаний» к «педагогике исследования и проектирования» и 
«педагогике деятельности», как считает определенная группа специали-
стов [1]. Это необходимо потому, что утратил доминирующие позиции 
«человек знающий», нивелируется тезис «учить всех всему», образован-
ность человека перестала быть критерием качества его жизни, налицо 
обесцененная утилитарность, в том числе и профессионального образова-
ния; превращение образования в антиценность, возможно, в товар, в 
услугу, потребление [5]. Происходит это потому, что информационно-
цифровые ресурсы дают возможность беспроблемно, доступно, просто 
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потреблять необходимую информацию. Невольно ассоциируется неодно-
значно-глубокий тезис Э. Фромма – «потребность есть то, что я потреб-
ляю». И еще более убедительный тезис А. Энштейна – «когда техника за-
менит живое общение, мы получим поколение идиотов». 

Бьют тревогу и российские представители культуры (Н. Бурляев, 
Е. Драпеко, Н. Михалков, К. Шахназаров и др.), рассуждая о дебилизации 
и расчеловечивании человека-цифры («цифровых рабов»), лишенного че-
ловеческого достоинства. Именно поэтому центральной идеей должен 
быть не столько тезис перехода к педагогике исследования и проектиро-
вания, сколько тезис перехода от «школы знаний» к «школе культуры» 
(В.В. Горшкова, Т.Б. Любимова, В.В. Костецкий и др.) [7, с. 13]. 

В этом случае представление и реализация образования как подго-
товки специалистов тогда будет восприниматься в контексте культуры, 
восприниматься как способ приобщения к культуре. Учитывая, что совре-
менное общество вошли в эпоху постнеклассической реальности, в кото-
рой формируются принципиально новые духовные и культурные ориен-
тации человека [5, с. 127]. Поэтому при проектировании систем профес-
сионального образования будут учтены условия сознательного освоения 
ценностей культуры, как необходимой субъективной потребности обуча-
ющихся. Сознательное вовлечение в образование (непрерывное самооб-
разование) преодолевает имеющуюся тенденцию пренебрежения гумани-
тарной составляющей образования в высшей школе любой предметной 
направленности [4]. А также будет способствовать выработке критиче-
ской массы правильно ориентированных и информированных людей, так 
необходимых для любого созидания и преобразования. 

Такой подход к образованию был ретроспективно обозначен в куль-
туре еще в начале научно-технической революции. Выдающийся фило-
соф и педагог Дж. Дьюи утверждал, что идея образования, как метаси-
стема жизнеобразования распространяется на всю жизнь человека и ста-
новится главным механизмом позитивной социализации личности и об-
щественного прогресса [3]. 

Однако, как отмечают многие специалисты и даже публицисты, «пра-
вящим слоям представляется, что это и не нужно, им кажется, что легче 
управлять «стадом», ничего не понимающим, довольным, когда им дают 
«хлеба и зрелищ», а можно и «хлеб» урезать до минимума. Какая эта ро-
ковая ошибка!» [7, с. 16]. Данная тенденция, к сожалению, не преодолена 
и сегодня по отношению к современному образованию, о чем известны 
публичные заявления определенных деятелей (Г. Греф и его публичные 
выступления на различных форумах). 

Предлагаем разработанную нами дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации «Современные аспекты професси-
онально-педагогической деятельности преподавателей высшей школы», 
нацеленную на то, чтобы преподаватель высшей школы мог сказать своим 
обучающимся: «я не буду вас учить, но сделаю все для того, чтобы вы 
захотели у меня учиться». 

Программа прошла успешную апробацию в ряде вузов и системе по-
вышения педагогических кадров. Основные направления программы, сле-
дующие: 
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‒ философско-антропологическое и психологическое учение о целост-
ности и самоценности человека, как свободной и творческой личности; 

‒ педагогика высшей школы как прикладная философия; 
‒ современные подходы к организации профессиональной педагогиче-

ской деятельности: онтологический, феноменологогический, герменевти-
ческий, аксиологический, синергетический; 

‒ субъекты образовательного процесса и межсубъектный характер вза-
имодействия; 

‒ воспитание как психолого-педагогический феномен и одна из спор-
ных и противоречивых категорий в теории и практике воспитания в совре-
менном вузе; 

‒ диалог как межпарадигмальная реальность, интенциональная форма, ин-
терактивная технология и метод психолого-педагогического исследования; 

‒ соотношение традиционных и инновационных форм и методов пре-
подавания в высшей школе; 

‒ непрерывное профессиональное педагогическое образование: кон-
текст формального, неформального и информального образования в жиз-
недеятельности преподавателя высшей школы. 

Однако при всех этих предписаниях остается важным понимать, что 
существенную нагрузку в высшей школе испытывает профессорско-пре-
подавательский состав. При этом активно действующим преподавателям 
следует понимать, что опора только на имеющиеся педагогические кон-
цепции, программы, рекомендации не могут привести к должному резуль-
тату, поскольку в сравнении с другими науками педагогика отвечает за 
конечный человеческий результат. Поэтому, находясь в научно-образова-
тельном и профессионально-педагогическом контексте, каждый препода-
ватель разрабатывает собственную концепцию, материализуя и апроби-
руя её в процессе непрерывного научно-педагогического самообразова-
ния, как опережающего опыта на все новые вызовы современности. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: оценка знаний помогает определить области, в которых 

студентам требуется дополнительная поддержка, также оценка необ-
ходима для измерения прогресса, информирования и предоставления об-
ратной связи для улучшения успеваемости. В статье рассмотрены раз-
личные типы оценивания знаний, в том числе с использованием методов 
машинного бучения, определена роль машинного обучения в концептуали-
зации и оценке студенческого обучения. 

Ключевые слова: студенты, оценивание знаний, типы оценок, машин-
ное обучение, комплексное оценивание. 

Оценивание – это процесс наблюдения за деятельностью обучаю-
щихся, а также процесс описания, сбора, регистрации и интерпретации 
информации. Таким образом, оценивание – это процесс, а оценка – ре-
зультат процесса оценивания. Оценивание обычно преследует одну из 
трех целей: итоговая оценка; оценка знаний во время обучения; оценка 
знаний как обучение. 

Итог учебной деятельности может быть оформлен в виде: экзамена; 
выпускной квалификационной работы; финального проекта, прохожде-
ния стандартизированных тестов. К этим работам часто прикрепляется 
конкретная оценка, которая сообщает об успехе (неуспехе) студента. К 
распространенным типам итоговой оценки относятся: 

− суммативное оценивание; 
− нормативное оценивание; 
− критериальное оценивание. 
Суммативное оценивание как правило проходит в виде стандартизи-

рованных тестов, которые, тем не менее, не дают обратную связь и слу-
жат, скорее, для технической проверки знаний. Однако суммативное оце-
нивание не означает, что оно не может быть интересным для студентов и 
полезным для преподавателей. В зависимости от направления обучения 
вместо стадартизированного теста можно предложить: 

− создание портфолио (например, видеозапись выполнения фрагмен-
тов работ); 

− запись подкаста; 
− написание сценария короткометражного фильма; 
− эссе; 
− создание исследовательского проекта. 
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При оценивании таких работ преподавателю целесообразно использо-
вать метод «слепой оценки»: оценивать только подход к решению постав-
ленной задачи (личность исполнителя неизвестна) [1]. 

Ипсативное («сам/лично») оценивание – это один из видов оценивания 
знаний как обучения, при котором студент сам сравнивает предыдущие 
результаты со второй попыткой, обучаясь при этом ставить цели и совер-
шенствуя навыки. Двухэтапная система оценки помогает учиться на 
своих ошибках и устраняет иллюзию мгновенного достижения целей, де-
монстрируя, что обучение – это, прежде всего, процесс. Другими словами, 
ипсативное оценивание помогает сосредоточить внимание на обучении, а 
не на соответствии стандартам и критериям, что может быть особенно ре-
сурсоэффективным. 

В отличие от ипсативного оценивания, при котором студент соревну-
ется с самим собой, оценивание, основанное на нормах, позволяет сделать 
выводы об успеваемости студента в контексте группы. Оценивания, осно-
ванные на нормах, включают: IQ-тесты, физические оценки, тесты. Сто-
ронники данного типа оценивания отмечают, что оно подчеркивает раз-
личия между тестируемыми и облегчает анализ крупномасштабных тен-
денций. Тем не менее критики утверждают, что данная форма не поощ-
ряют сложное мышление и может непреднамеренно дискриминировать 
студентов с особыми подходами к выполнению заданий. 

Оценки, основанные на критериях, чаще всего сравнивают с оценками, 
основанными на нормах. Хотя оба типа оценки сравнивают одного сту-
дента с другими, оценка по определенным критериям дает представление 
о сильных сторонах студентов и областях, требующих улучшения. 

Технологии – важный компонент анализа дефектов системы оценива-
ния, они облегчают принятие решений, создавая отчеты и графики для 
аналитических целей. В этом контексте машинное обучение (МО) явля-
ется передовой методологией с несколькими приложениями, которые мо-
гут прогнозировать результаты на основе данных. Так, SVM – это попу-
лярный алгоритм машинного обучения, который можно использовать для 
решения задач многоклассовой классификации, включая оценку успевае-
мости. SVM работает путем поиска гиперплоскости, которая разделяет 
данные на разные классы с максимальным запасом. Точки данных, бли-
жайшие к гиперплоскости, называются опорными векторами, которые иг-
рают решающую роль в определении гиперплоскости. В контексте оценки 
успеваемости студентов SVM используется для прогнозирования на ос-
нове таких характеристик как оценки и посещаемость [2]. 

LR – это статистический метод, используемый для решения задач 
классификации. Это обобщенная линейная модель, используемая для мо-
делирования взаимосвязи между двоичной выходной переменной и набо-
ром входных признаков. Основная задача LR – найти лучшую линейную 
комбинацию входных характеристик, которая максимизирует вероят-
ность наблюдаемого результата. При оценивании знаний студентов LR 
может использоваться для прогнозирования уровня знаний по конкрет-
ному объекту обучения. 

Также данный метод можно использовать для прогнозирования успе-
ваемости на будущих экзаменах, улучшая процесс преподавания и 
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обучения. LR – это простая, интерпретируемая и эффективная модель, ко-
торая может учитывать линейные и нелинейные зависимости между успе-
ваемостью и знаниями студентов, а также характеристиками, которые на 
них влияют. 

Классификатор DT – алгоритм для таких задач обучения, как класси-
фикация и регрессия. Он работает путем рекурсивного разделения набора 
данных на подмножества на основе значений входных объектов. Цель со-
стоит в том, чтобы создать разделы, которые приведут к наиболее значи-
тельному разделению классов. Результатом процесса разделения является 
«древовидная структура», в которой каждый внутренний узел представ-
ляет тест функции, а каждый листовой узел – метку класса. 

Основной принцип DT заключается в том, что он учится аппроксими-
ровать любую сложную функцию путем обучения на наборе пар ввода-
вывода. Процесс обучения основан на поиске наилучшего теста призна-
ков в каждом внутреннем узле, что приводит к наиболее значительному 
разделению классов. Окончательное «дерево решений» представляет со-
бой набор тестов функций, каждый из которых – это путь от «корня де-
рева до листового узла». 

При оценивании знаний DT может классифицировать студентов по 
различным уровням для конкретного объекта обучения, например, нови-
чок, начинающий, средний или эксперт. DT также можно использовать 
для прогнозирования успеваемости студентов. 

Используя алгоритмы машинного обучения, можно отслеживать реак-
цию студентов на стимулы и результаты тестов, что позволяет сохранять 
концентрацию на уроке (система предупредит, если студенты невнима-
тельны, кроме того, будет обнаружен определенный процент устойчивого, 
целенаправленного и избирательного внимания). Данные, полученные с по-
мощью машинного обучения, не содержат предвзятости или человеческих 
ошибок, следовательно, оценивание будет более точным. Технологические 
инструменты оценки успеваемости студентов открывают новые возможно-
сти для образования, помогая сделать процесс обучения более эффектив-
ным, учитывая индивидуальные потребности каждого студента, улучшая 
анализ данных для принятия обоснованных решений [3]. 

Подытоживая, необходимо подчеркнуть, что в течение всей про-
граммы обучения должна проводиться комплексная оценка знаний – при 
помощи разных методов, а также с обязательной обратной связью от пре-
подавателей. При этом оцениваемые задания должны демонстрировать 
ход мыслей студентов. Это значит, что студенты должны уметь описывать 
процесс принятия решений. 

Например, студентам юридического факультета можно предложить 
написать эссе, в котором они будут излагать позицию по некоему вопросу, 
основываясь на данных из разных источников, в число которых входит 
личное мнение студента, а также идеи одногруппников, преподавателя и 
нейросети (что особенно актуально в эпоху искусственного интеллекта). 

Список литературы 
1. Белолуцкая А.К. Студенческая оценка качества обучения в вузе: возможности и огра-

ничения / А.К. Белолуцкая, И.С. Криштофик, В.А. Мкртчян [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=46683200 (дата обращения: 30.05.2024). 



Образовательный процесс в высшей профессиональной школе
 

207 
 

2. Бозиева М. Применение методов машинного обучения при оценке деятельности обра-
зовательной организации высшей школы / М. Бозиева, Ф. Цеева, Д. Хатухова // Известия 
КБНЦ РАН. – 2023. – №3 (113) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-mashinnogo-obucheniya-pri-otsenke-
deyatelnosti-obrazovatelnoy-organizatsii-vysshey-shkoly (дата обращения: 30.05.2024). 

3. Минцаев М.Ш. Технологии машинного обучения в современной образовательной 
среде / М.Ш. Минцаев, Э.Д. Алисултанова, И.Р. Усамов [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://back-lib.gstou.ru/articles/19rvDnmZJ9rqyuCY1dGgVmfOimCyTl1zedcnl4x3.pdf 
(дата обращения: 30.05.2024). 

Данилов Никита Игоревич 
аспирант 

Научный руководитель 
Минеева Елена Константиновна 

д-р ист. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ВКЛАД ВЫДАЮЩИХСЯ ЮРИСТОВ УРОЖЕНЦЕВ 
ЧУВАШИИ В РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА РЕГИОНА 
Аннотация: актуальность проблематики представленной статьи 

определяется значимостью анализа вклада ключевых фигур в формиро-
вание и развитие юридической системы образования в Чувашской Рес-
публике в условиях социально-экономических и политических преобразо-
ваний на рубеже XX и XXI веков. В этот период регион, как и вся страна, 
переживал значительные изменения, которые требовали адаптации 
юридической системы образования к новым условиям и вызовам, включая 
потребность в высококвалифицированных правовых специалистах. Ис-
следование вклада выдающихся юристов региона в эти процессы помо-
гает не только глубже понять механизмы развития юридического обра-
зования, но и выявить способы повышения его качества и доступности в 
современных условиях, а также способствует формированию стратегий 
дальнейшего развития профессионального сообщества. 

Ключевые слова: Чувашия, юридическое образование, юридические 
кадры, юристы, история, XX век, XXI век, общественные преобразования, 
коммерческие университеты, юридический факультет, Чувашский госу-
дарственный университет. 

Целью исследования является анализ вклада ключевых фигур в разви-
тие юридической системы образования в Чувашской Республике в кон-
тексте социально-экономических и политических изменений на рубеже 
XX и XXI веков, изучение механизмов адаптации юридического образо-
вания к новым вызовам, а также выявление и разработка рекомендаций по 
улучшению качества и доступности юридического образования для 
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подготовки высококвалифицированных правовых специалистов в совре-
менных условиях. 

Материалы и методы. В рамках данного исследования был использован 
комплексный подход, сочетающий элементы исторического анализа и срав-
нительного метода. Материалом для изучения послужили официальные дан-
ные о развитии юридического образования в Чувашской Республике, вклю-
чая архивные записи, статистические отчеты, учебные планы и программы, а 
также публикации о создании и развитии юридического факультета в Чуваш-
ском государственном университете. Кроме того, в анализе использовались 
научные работы и статьи, освещающие историю и современное состояние 
юридического образования на местном и федеральном уровнях. Всесторон-
ний анализ представленных материалов позволил выявить ключевые тенден-
ции и изменения в сфере подготовки юридических кадров в начале XXI в., а 
также оценить прогресс в развитии образовательных программ по юриспру-
денции. 

Научная новизна исследования заключается в оценке вклада ключевых 
личностей, сыгравших значительную роль в развитии правовой науки в 
целом, а также юридического образования на региональном уровне. Это 
позволяет выявить ключевые изменения в области юридического образо-
вания на рубеже 21-го века, включая открытие юридического факультета 
в Чувашском государственном университете, и предложить новые обра-
зовательные программы, охватывающие различные уровни подготовки. 
Таким образом, исследование предоставляет комплексное понимание со-
стояния юридического образования в Чувашской Республике и выявляет 
факторы, влияющие на качество подготовки кадров в этой области, что 
делает его вклад уникальным и значимым для дальнейшего развития юри-
дического образования в регионе. 

Результаты исследования. В результате исследования был проведен ана-
лиз вклада ключевых фигур юридического сообщества Чувашской Респуб-
лики в развитие системы юридического образования на рубеже XX и XXI ве-
ков. Были выявлены основные направления их деятельности, такие как раз-
работка новых образовательных программ, внедрение инновационных мето-
дик обучения, создание учебной и научной литературы. Особое внимание 
уделялось изучению роли этих деятелей в открытии и становлении юридиче-
ского факультета в Чувашском государственном университете, который стал 
важным центром подготовки квалифицированных кадров для региона. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, 
что вклад ключевых фигур юридического сообщества Чувашии в разви-
тие системы юридического образования в конце XX – начале XXI века 
был значительным и многогранным. Их деятельность способствовала мо-
дернизации образовательных программ, повышению качества юридиче-
ского образования и расширению доступа к нему в регионе. Создание 
юридического факультета в ЧГУ стало важной вехой, обеспечившей под-
готовку квалифицированных кадров для различных отраслей права. Даль-
нейшее развитие юридического образования в Чувашии должно опи-
раться на опыт и достижения этих выдающихся деятелей, а также учиты-
вать современные вызовы и потребности общества. 
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Актуальность темы исследования вклада ключевых фигур в развитие 
юридического образования в Чувашской Республике на рубеже ХХ и 
XXI веков обусловлена несколькими важными факторами. 

Прежде всего, в этот период происходили масштабные социально-эко-
номические и политические трансформации в российском обществе, ко-
торые затронули практически все сферы, включая систему образования. 
Юридическое образование не могло остаться в стороне от этих изменений 
и столкнулось с необходимостью адаптации к новым реалиям и вызовам. 
Возникла острая потребность в высококвалифицированных юристах, спо-
собных работать в условиях формирующейся рыночной экономики и раз-
вивающегося правового государства. 

В этой ситуации особую роль сыграли ключевые фигуры – выдающи-
еся юристы и педагоги, которые внесли значительный вклад в развитие 
юридического образования в республике. Их усилия были направлены на 
модернизацию учебных программ, внедрение новых образовательных 
технологий, совершенствование методик преподавания правовых дисци-
плин. Благодаря их деятельности в Чувашии были заложены основы со-
временной системы юридического образования, отвечающей требова-
ниям времени. 

Изучение вклада этих ключевых фигур позволяет глубже понять меха-
низмы и этапы развития юридического образования в регионе, выявить 
факторы, способствовавшие его прогрессу, а также трудности и барьеры, 
с которыми пришлось столкнуться. Эти знания имеют большое значение 
для дальнейшего совершенствования системы подготовки юридических 
кадров, повышения качества и доступности юридического образования в 
современных условиях. 

Кроме того, исследование деятельности выдающихся юристов и педа-
гогов прошлых лет вносит вклад в формирование профессиональной 
идентичности и развитие корпоративной культуры юридического сооб-
щества Чувашии. Изучение их опыта, достижений и наследия способ-
ствует сохранению преемственности поколений, укреплению традиций и 
ценностей юридической профессии в регионе. 

Целью данного исследования является анализ вклада ключевых фигур 
в развитие юридической системы образования в Чувашской Республике в 
контексте социально-экономических и политических изменений на ру-
беже XX и XXI веков, изучение механизмов адаптации юридического об-
разования к новым вызовам, а также выявление и разработка рекоменда-
ций по улучшению качества и доступности юридического образования 
для подготовки высококвалифицированных правовых специалистов в со-
временных условиях. 

Материалы и методы. В рамках данного исследования был использо-
ван комплексный подход, сочетающий элементы исторического анализа 
и сравнительного метода. Материалом для изучения послужили офици-
альные данные о развитии юридического образования в Чувашской Рес-
публике, включая архивные записи, статистические отчеты, учебные 
планы и программы, а также публикации о создании и развитии юридиче-
ского факультета в Чувашском государственном университете. Кроме 
того, в анализе использовались научные работы и статьи, освещающие 
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историю и современное состояние юридического образования на местном 
и федеральном уровнях. Всесторонний анализ представленных материа-
лов позволил выявить ключевые тенденции и изменения в сфере подго-
товки юридических кадров в начале XXI в., а также оценить прогресс в 
развитии образовательных программ по юриспруденции. 

Результаты исследования. В Чувашской Республике растёт потреб-
ность в юристах из-за общественно-политической активности в XXI в., 
вызвавшей бурное увеличение числа юридических специалистов за по-
следние 10–15 лет. С уменьшением финансирования из государственного 
и регионального бюджетов многие образовательные учреждения полно-
стью или частично 

перешли на возмездную модель подготовки кадров. В 2023 г. из 
23 учебных заведений Чувашии по юридической специальности работают 
13, включая филиалы и отделения университетов. 

При этом история юридического образования в России традиционно 
была недооценена, но работа над исправлением этого сейчас заметна в ис-
следовательских трудах историков и юристов. 

Представляется важным проанализировать процесс становления юри-
дического образования в регионе, проследив развитие как специальных 
образовательных учреждениях, так и наиболее выдающихся личностей, 
осуществляющих свою профессиональную деятельность на должностях, 
где такое образование необходимо. В целом мы считаем, что для наиболее 
полного понимания состояния юридического образования в Чувашии, 
следует обратиться к освещению профессионального пути юристов, зани-
мавших руководящие должности в органах государственной власти, или 
занимающихся любыми формами юридической практики в регионе. 

Одним из наиболее известных на сегодняшний день юристов, просла-
вившихся в дореволюционный период, является Василий Магницкий, ро-
дившийся в чувашской деревне Ядрин в 1839 г. Образование Магницкий 
получил в Казанском университете в 1862 г. За время становления его в 
качестве профессионала, он занимал должности следователя, инспектора 
народных училищ и, впоследствии, был членом Ядринского уездного со-
вета народных училищ и попечительства [2]. 

После окончания университета, В. Магницкий работал в Казанской су-
дебной палате, а с 1863 по 1877 г. исполнял обязанности следователя в 
Чебоксарском уезде, проживая в населенном пункте Беловолжское, 
ныне – Козловка. С 1877 по 1894 г. он стал надзирать за школами в Ур-
жумском и Чебоксарском уездах, а позже перешел на службу в Ядринский 
уездный совет народных училищ и попечительства. Завершив карьеру, он 
ушел на пенсию, выбрав местом проживания деревню Шуматово. 

Исследуя процесс регионального определения Чувашской автономии 
1920-х гг., с начала становления советской власти, следует упомянуть об 
известных юристах того времени. Особо стоит упомянуть Даниила Семе-
новича Эльменя (р. 1885, Исмендеры) и Мишши Сеспеля (реальное имя – 
Михаил Кузьмич Кузьмин, р. 1899, Шугурово или современное название – 
Сеспель) [13]. 

В течение 1919 и 1920 гг. Мишша Сеспель был ключевой фигурой в 
деятельности судебного органа Тетюши, где он не только председатель-
ствовал в революционном трибунале, но и руководил юридическим 
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отделом властей Чувашской автономии. Подъем Сеспеля по карьерной 
лестнице порождает ряд вопросов, касающихся его юридических знаний, 
учитывая, что его предшествующее образование между 1914 и 1917 гг. 
ограничивалось обучением в Шихазанской сельской школе и Тетюшской 
учительской семинарии, где юридические дисциплины отсутствовали. 

С другой стороны, Даниил Семенович Эльмень, обладая обширным 
политическим багажом, возглавлял революционный комитет Чувашии и 
впоследствии занимал руководящую позицию в исполнительном коми-
тете Чувашской автономии на протяжении 1920-х гг. 

С 1924 по 1929 г. Д.С. Эльмень проявлял усердие в учебе в Институте 
Красной Профессуры, который был создан в соответствии с указом Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР в 1921 г., под руководством В.И. Ле-
нина, с целью подготовки специалистов для академической сферы с про-
летарским мировоззрением. Одним из главных направлений деятельности 
института было обеспечение образовательных учреждений квалифициро-
ванными кадрами ученых и преподавателей [1]. 

В начальный период функционирования института он не имел внут-
реннего разделения на отдельные подразделения. Однако уже к 1922 г. в 
его составе сформировались три специализированные единицы, нацелен-
ные на образование будущих экспертов в сферах экономических наук, фи-
лософии и исторических дисциплин. Следующий, 1923 год, отметился 
включением в структуру учебного заведения еще двух отделов, которые 
занимались вопросами советского строительства, юриспруденции, а 
также наук о природе и технологическом прогрессе. Такие изменения 
были продиктованы требованиями времени, обусловленными социали-
стическим развитием страны, и были вдохновлены директивами, озвучен-
ными на XIII съезде ВКП(б) [8]. Хотя институт предлагал образователь-
ную программу для студентов-юристов, Эльмень выбрал для себя путь 
идейного вдохновителя и распространителя марксистско-ленинских уче-
ний, а не профессионального юриста. После успешного завершения сво-
его обучения, он занялся академической карьерой, заняв должность до-
цента и начав преподавать политическую экономию в стенах Нижегород-
ского коммунистического университета. 

В различных научных трудах особо акцентируется вклад Даниила Се-
меновича Эльменя в процесс создания Чувашской автономной обла-
сти [3]. Его энергичные инициативы в рамках работы в Чувашском секре-
тариате Комиссариата национальностей способствовали развитию куль-
турного и образовательного уровня чувашского этноса. Даниил Эльмень 
оказался ключевым организатором в предоставлении автономного ста-
туса чувашам в структуре Советского Союза. Усилия Эльменя увенчались 
успехом, когда 24 июня 1920 г. был официально оформлен акт Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров, закрепляющий основание Чувашской Автономной области. 
Впоследствии, Д.С. Эльмень получил назначение на пост главы револю-
ционного комитета упомянутой автономной области, где продолжил де-
монстрировать активную работу. 

Анализируя вопрос становления Чувашской автономии, следует отме-
тить исследования Е.К. Минеевой, в которых она рассматривает 
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государственное строительство России как незавершенный процесс, 
включающий теоретические и практические поиски. Особое внимание в 
ее работе уделяется вопросам национального округа и административной 
автономии, а также необходимости введения единой терминологии для 
обозначения коренных народов [5]. 

Изучение монографии, опубликованной в 2010 г. под заголовком 
«Прокуратура Чувашской Республики: история и современность» [7], поз-
волило исследователю этой темы выявить занимательные детали о про-
шлом. Оказалось, что шестеро первопроходцев на посту прокурора в Чу-
вашской АССР, а именно: А.П. Львов, Ф.С. Степанов, А.А. Андреев, 
В.В. Анчиков, А.К. Назаров и С.И. Элифанов, не имели диплома о выс-
шем юридическом образовании. Их наивысшим уровнем образования в 
этой области было окончание Высших юридических курсов, которые они 
прошли в двух основных городах страны – Москве и Казани. 

Филипп Степанович Степанов, который исполнял обязанности на по-
сту заместителя главного прокурора, оказал заметное воздействие на пра-
восудие в Чувашской Республике. Уникальный путь его образования ухо-
дит корнями в далекий 1889 год, когда он появился на свет в поселении 
Новое Исаково, которое находится в Урмарском районе. Его учебный 
процесс начался в Бичуринской начальной школе, после которой он про-
вел два года, обучаясь в учебном заведении для чувашей в городе Сим-
бирск, где Степанов приобрел значительные знания и практический опыт. 

Тем не менее, его путь в академической сфере был кратковременным, 
так как его открытые революционные взгляды на актуальные проблемы 
той эпохи привели к исключению из образовательного учреждения. С 
1938 по 1941 г. роль прокурора Чувашской АССР выполнял Михаил Его-
рович Карзаков, который стал седьмым человеком, занявшим этот пост с 
момента его создания. Его отличали глубокие знания в области права, что 
подтверждается его высшим образованием – он был выпускником юриди-
ческого факультета МГУ, обучение в котором он завершил в 1931 г. Про-
исхождение Карзакова из крестьянской среды подчеркивается местом его 
рождения – он пришел в мир в деревне Старые Чукалы Шемуршинского 
района в 1908 г. [7]. 

Рожденный в сельской местности Чиршкасы в 1886 г., Александр Пет-
рович Лбов был утвержден на пост прокурора Чувашской автономии в ав-
густе 1922 г., несмотря на отсутствие специализированного юридиче-
ского образования. Для устранения этого недостатка, в 1923 г. в столице 
проходили специализированные юридические обучающие курсы, к уча-
стию в которых Лбов проявил настойчивое стремление. После их завер-
шения, в 1926 г. он получил назначение на должности заместителя народ-
ного комиссара по юстиции и главного помощника прокурора. В после-
дующем августе того же года, он был возведен в ранг министра внутрен-
них дел республики Чувашия, где прослужил в течение приблизительно 
пяти месяцев. 

Однако в ноябре 1928 г. Лбов прекратил профессиональную деятель-
ность в должности прокурора в связи с ухудшением состояния его здоро-
вья. Несмотря на его успехи в области юстиции, его жизнь была полна 
трудностей, так как он был осужден по ложному обвинению и провел дли-
тельное время в трудовых лагерях [10]. 
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Ефим Емельянович Гаршин выделяется своим значительным вкладом в 
юридическую систему нашей страны и оставил заметный след в истории 
государства благодаря своей профессиональной деятельности. Его имя 
прочно ассоциируется с резонансным делом, где главной фигурой был Петр 
Петрович Хузангай – поэт и переводчик, ошибочно обвиненный в национа-
лизме и арестованный в 1938 г. Гаршин проявил непоколебимость и спра-
ведливость, возглавив в 1939 г. судебное заседание на посту председателя 
Верховного Суда Чувашской АССР и сделал решительный шаг, освободив 
Хузангая, что являлось нечастым актом смелости и правосудия в те вре-
мена. Последствия такого действия для Гаршина были значительными: его 
перевели в Чувашский Нацкомюст, а впоследствии он продолжил свою ка-
рьеру в Якутской АССР, три года занимая должность председателя Верхов-
ного Суда. Трагически, жизнь этого выдающегося юриста оборвалась вне-
запно в 1949 г., когда ему было всего 48 лет, и это произошло в Чебоксарах, 
городе, который он считал своим домом [6]. 

Представители юридической сферы и публичные фигуры регулярно 
интересуются личностью первого ученого в области права, родом из Чу-
вашии. Ответ на этот вопрос раскрывается в исследовании Г.Н. Ксено-
фонтова, озаглавленном «Долгожители Козловской земли». В этом труде 
освещается биография Вячеслава Анчикова, который является родным 
братом Владимира Анчикова, занимающего пост прокурора в Чувашии. 
Вячеслав завершил обучение в Институте советского права, носящем имя 
Стучки, в 1931 г., а спустя два года успешно представил к защите свою 
кандидатскую диссертацию. Продолжив карьеру в Воронежской области, 
он занимался партийной работой, но пал жертвой репрессий и был казнен 
в 1938 г. За Анчиковым, следующим ученым из Чувашии с юридической 
степенью, стал К.П. Горшенин из Алатыря [7]. 

Рождённый 28 мая 1907 г. в рабочей семье, К.П. Горшенин начал свою 
профессиональную карьеру в сфере железнодорожной индустрии, воспи-
танный духом трудового класса. Завершив обучение в Казанской желез-
нодорожной девятилетке, он продолжил академическое образование в 
рамках индустриального техникума, после чего некоторое время приме-
нял полученные навыки, трудясь слесарем в паровозном депо Юдинской 
станции Казанской железнодорожной магистрали. 

В 1940 г. Горшенину доверили пост народного комиссара юстиции 
РСФСР. За период его службы, включая начало ВОВ, он проявил себя как 
глубоко образованный и эффективный руководитель. С 1943 до 1948 г. он 
занимал пост главного прокурора СССР и получил титул «Заслуженного 
юриста РСФСР». Горшенин был избран депутатом Верховного Совета и 
затем стал министром юстиции РСФСР. В 1990–1993 гг. эту должность, а 
позднее – должность министра РФ занимал Н.В. Федоров, обладающий 
степенью кандидата юридических наук. 

Семен Ислюков, также уроженец Чувашии, в 1950 г. после окончания 
учебы в Академии общественных наук получил кандидатскую степень по 
юриспруденции. Его карьера была связана с работой в советских органах 
и партийных учреждениях Чувашской АССР. 

Вплоть до последних лет шестидесятых годов двадцатого столетия на 
территории Чувашии не было выявлено наличие учебных заведений, 
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ориентированных на образование кадров для специализированных эксперт-
ных органов. Следовательно, ключевым моментом для данного региона, ко-
торый имеет значительное влияние на предмет исследования, является со-
бытие, произошедшее в декабре 1969 г. В этот период было основано учеб-
ное заведение с межрегиональным статусом – милицейская школа, которая 
предоставила программы подготовки для лиц, желающих осуществлять 
профессиональную деятельность в правоохранительных органах на различ-
ных уровнях. Данное учебное заведение первым в Чувашии занялось под-
готовкой милицейских кадров [4]. 

К 1985 г. в регионе трудились три ученых с кандидатской степенью в 
области права: С.М. Ислюков, М.В. Шутин и Ф.И. Евдокимов, все они 
успешно окончили Казанский юридический институт. 

Различные исторические источники, отражающие вопросы научной и 
образовательной деятельности в вузах Чувашии демонстрируют опреде-
ленные успехи, особенно в области права, благодаря участию профессо-
ров из других городов. Так, доктора юридических наук А.Ф. Сизый, 
Н.В. Иванцова, и Н.И. Петренко, каждый из которых сыграл ключевую 
роль в формировании профессиональной базы для подготовки будущих 
юристов. Иванцова и Петренко получили свои докторские степени в пе-
риод проживания и занятия научной деятельностью на территории Чу-
вашской Республики. 

Необходимо акцентировать внимание на фигуре Валентина Алексее-
вича Малюткина, занимающего ключевую роль в создании юридического 
факультета Чувашского государственного университета наряду с Вале-
рием Георгиевичем Тимофеевым. В профессиональных юридических 
кругах Малюткин пользуется значительным уважением и известен как 
профессор с безукоризненной репутацией. На протяжении своей карь-
еры В.А. Малюткин заслужил уважение как выдающийся теоретик и 
практикующий юрист, человек, внесший большой вклад в образователь-
ную структуру Чувашии. Являясь кандидатом юридических наук, профес-
сором В.А. Малюткин стал заслуженным юристом Чувашии и заслужен-
ным работником МВД Российской Федерации. 

Валентин Алексеевич Малюткин, оставивший яркий след в истории 
образования Чувашии, также внес важный вклад в развитие юридического 
образования в других регионах. Этот факт становится особенно очевид-
ным, если проследить его профессиональную деятельность в конце 
XX века. 

В 1991 г. в Чувашском государственном университете имени И.Н. Уль-
янова появился юридический факультет, руководящие должности кото-
рого в различные времена занимали В.А. Малюткин, В.Г. Тимофеев, 
Н.В. Иванцова, Е.В. Иванова. В 1994 г. Чебоксарский кооперативный ин-
ститут запустил специальность «Юриспруденция» в рамках факультета 
экономики и права, преобразованного из экономического факультета. 

Наблюдается тенденция изменения подготовки юристов в связи с эко-
номическими, политическими и социальными трансформациями в Рос-
сии, что касается и программ подготовки, еще действующих бакалавриата 
и магистратуры, а также возвращенного в отечественную образователь-
ную систему специалитета. Система образования адаптировалась под но-
вые условия, требующие учета технологических достижений для 
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эффективной подачи учебного материала и применения интерактивных 
методов обучения. 

Внедрение социальных сетей, искусственного интеллекта, мобильного 
интернета, виртуальной и дополненной реальности влечет за собой пере-
оценку и модернизацию педагогических подходов и методов на всех уров-
нях. Эти масштабные изменения охватывали не только страну в целом, но 
и ее отдельные регионы, включая Чувашскую Республику. 

Региональные различия между субъектами Российской Федерации 
позволяют обнаружить уникальные аспекты в образовательной сфере. 
Это неизбежно приводит к формированию различных исторических экс-
периментов и выводам, которые в перспективе могут иметь научную зна-
чимость. 

В начале XXI столетия в Чувашской Республике произошло суще-
ственное увеличение числа образовательных учреждений и студентов. 
Отмечается, что количество преподавателей в высших учебных заведе-
ниях увеличилось с 1639 в 1995 г. до 2340 в 2002 г. [8]. С 2011 г. внесены 
изменения в формирование педагогического состава в связи с введением 
уровневой системы высшего образования. Параллельно отмечается рост 
числа преподавателей в системе средне-профессионального образова-
ния – соответствующие показатели составили 1088 в 1995 г., 1238 в 
2001 г. и 1374 в 2010 г. [8]. 

К концу второго десятилетия XXI в. на территории Чувашской Респуб-
лики функционировали четыре учебные заведения, ответственные за под-
готовку специалистов в области права. 

В лидерах высшего образования по подготовке специалистов юриди-
ческого профиля в республике, без сомнений, стоит юридический факуль-
тет ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова». 

За прошедший тридцатилетний период, на юридическом факультете 
было обучено свыше 10 тыс. студентов, которые после окончания заняли 
высокие должности в органах государственной власти, местных админи-
стративных учреждениях, правоохранительных органах, адвокатских 
конторах и нотариате, расположенных по всей территории Российской 
Федерации. 

Юридический факультет ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова» предлагает широкий спектр образова-
тельных программ различных уровней. Изначально студенты могут обу-
чаться в колледже университета по специальностям «Право и организация 
социального обеспечения» или «Право и судебное администрирование». 
На ступени бакалавриата доступна профессия «Юриспруденция» с че-
тырьмя профилями. Также есть возможность получить специальность 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» с двумя специали-
зациями. В магистратуре университет преподает «Юриспруденцию» с пя-
тью профилями. Для тех, кто желает углубить свои знания в определен-
ных областях права, в аспирантуре предлагаются направления в пуб-
лично-правовые, гражданско-правовые и уголовно-правовые науки. В 
2022 г. был заключен договор, согласно которому юридический факуль-
тет Чувашского госуниверситета реализует совместную магистерскую 
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программу с Московским государственным юридическим университетом 
имени О.Е. Кутафина. С 1 сентября 2023 г. начинается обучение по сов-
местной магистерской образовательной программе НИУ «Высшая школа 
экономики» и Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова «Комплаенс и профилактика правовых рисков» по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

В пределах Чувашской Республики, согласно информации, из разно-
образных источников на 2023 г., числится десять ученых с научной степе-
нью доктора наук в юридической сфере, а именно (М.В. Демидов, 
М.А. Кириллов, С.И. Кириллов, Л.Н. Линик, А.Г. Петров, В.А. Рыбаков, 
С.В. Тасаков, Н.К. Филиппов, Р.С. Ярандайкин), а число обладателей сте-
пени кандидата юридических наук превышает сто. Особое внимание при-
влекает событие 1968 г., когда К.П. Горшенин добился звания доктора 
наук по праву, став первопроходцем в этом достижении среди населения 
региона [9]. 

В настоящее время наблюдается явление, при котором выпускники об-
разовательных учреждений Чувашской Республики продолжают свой 
учебный путь в множестве институтов высшего образования по всему 
пространству Российской Федерации. Вне зависимости от вузов, располо-
женных на родине, студенты, стремящиеся стать юристами, приобретают 
необходимые навыки и знания в престижных учебных заведениях, таких 
как Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Московский институт международных отношений, Академия при Гене-
ральной прокуратуре РФ, Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина и Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет с момента его образования 19 мая 2011 г., а также другие 
ведущие университеты страны [11]. 

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным проведение 
дальнейших исследований, которые будут отвечать на наиболее актуаль-
ные вопросы изучения влияния социокультурных и политических изме-
нений на формирование системы подготовки специалистов в сфере юрис-
пруденции на региональном уровне. 

Выводы. 
Анализ представленных материалов и исследований по развитию юри-

дического образования в Чувашской Республике и становлению Чуваш-
ской автономии выявляет несколько ключевых тенденций и изменений, 
произошедших в начале XXI века. 

1. Эволюция юридического образования: Материалы показывают, что 
юридическое образование в Чувашской Республике прошло через значи-
мые этапы развития, начиная с создания и развития юридического фа-
культета в Чувашском государственном университете. Это отражает об-
щероссийский тренд к укреплению и модернизации юридического обра-
зования, что подтверждается исследованиями уровня образования работ-
ников милиции в условиях модернизации общества. 

2. Прогресс в развитии образовательных программ: Всесторонний ана-
лиз учебных планов и программ позволяет увидеть прогресс в содержании 
и структуре юридического образования. Введение новых курсов, направ-
ленных на изучение современных аспектов права и государственного 
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управления, отражает стремление образовательных учреждений адапти-
роваться к меняющимся требованиям рынка труда и законодательства. 

3. Внимание к истории и современному состоянию автономии: Иссле-
дования Е.К. Минеевой посвящены анализу национально-государствен-
ного строительства в Чувашии, отмечая важность теоретических и прак-
тических поисков в этом направлении. Это подчеркивает значимость ис-
торического контекста для понимания текущих процессов в сфере госу-
дарственного строительства и юридического образования. 

4. Проблемы и вызовы. Несмотря на заметный прогресс, в исследова-
ниях также обозначены проблемы и вызовы, с которыми сталкивается 
юридическое образование. Например, работа В.Ф. Пугача указывает на 
проблему возрастного состава преподавательского состава в вузах, что 
может влиять на качество образования и инновационные процессы. 

5. Роль и вклад личностей: Исследование деятельности Д.С. Эльменя, 
как чувашского общественного и государственного деятеля, позволяет 
лучше понять исторический контекст развития юридической системы и 
образования в Чувашии, подчеркивая важность личностей в процессах 
государственного и общественного строительства. 

Таким образом, анализ представленных материалов и исследований вы-
являет комплексную картину развития юридического образования и авто-
номии в Чувашской Республике, отмечая как достижения, так и сложности, 
с которыми сталкиваются учреждения и специалисты в этой области. 

Исследование вклада ключевых фигур в развитие юридического обра-
зования в Чувашской Республике, а также анализ механизмов адаптации 
указанного образования к новым социально-экономическим и политиче-
ским вызовам на рубеже XX и XXI веков, выявило значимые аспекты, тре-
бующие внимания и корректировки. Основываясь на понимании важно-
сти юридического образования в современном мире и его роли в стабиль-
ности и развитии общества, становится очевидным, что подготовка ква-
лифицированных юристов должна стать стратегической необходимо-
стью. Актуальные данные указывают на то, что специализированное обу-
чение в высших учебных заведениях, сосредоточенное на конкретной 
дисциплине, способствует более качественной подготовке специалистов 
за счет использования специализированных учебных материалов и при-
влечения профессионалов и экспертов. Такой подход позволяет глубже 
изучать специфику юридической дисциплины, что важно для формирова-
ния компетентных специалистов в сложной и многообразной области 
права. 

На основе полученной информации и проведенного анализа можно 
выдвинуть рекомендации по оптимизации юридического образования. В 
частности, необходимо акцентировать внимание на углубленной специа-
лизации в рамках юридических факультетов и колледжей, стимулируя 
развитие узконаправленных программ, которые будут соответствовать со-
временным требованиям и вызовам. Кроме того, важно обеспечить моти-
вацию студентов к освоению учебной дисциплины не только для получе-
ния диплома, но и для применения знаний в будущей профессиональной 
деятельности. Подчеркивается роль семейного воспитания в профессио-
нальном самоопределении юриста, что подразумевает необходимость 
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работы не только с самими студентами, но и с их семьями, чтобы форми-
ровать ценность глубоких профессиональных знаний и навыков. Такой 
комплексный подход позволит поднять качество юридического образова-
ния и подготовить специалистов, способных эффективно работать в рам-
ках современной правовой системы. 
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Если мы сосредоточим наше внимание на нынешнюю обстановку 
мира, то увидим определенный вектор движения и развития в области ин-
женерии. Множество идей, воплощенных в реальность, активно исполь-
зуется и стремительно совершенствуется. И для того, чтобы развитие 
было непрерывным и приносило свои результаты, необходимо изна-
чально обратить внимание на процесс обучения будущих специалистов 
инженерных профессий в учебных организациях. Отсюда следует, что в 
центре внимания оказывается такое образование, как инженерно-педаго-
гическое. Для полного понимания сути данного направления требуется 
осознать и принять все его особенности. Ознакомимся с ними более по-
дробно. 

1. Междисциплинарный характер. Суть данной черты заключается в 
следующем: инженерия сплетается воедино с педагогикой. Их совокуп-
ность способствует повышению уровня подготовки будущих специали-
стов. В их объединение входят такие науки, как инженерные, педагогиче-
ские, социально-гуманитарные. Перед специалистом появляется прекрас-
ная возможность: проявить свои навыки, умения, знания как на предпри-
ятии, так и в учебных общеобразовательных организациях [1, с. 75]. 

Не стоит забывать, что целью данного направления является подго-
товка специалистов своего профиля в области и инженерии, и педагогики. 
Уметь применять свои знания и передавать их будущему поколению – 
неотъемлемая часть инженерно-педагогического образования [2, с. 55]. 

Таким образом, инженер с психолого-педагогическими знаниями дол-
жен находиться на высоком уровне понимания и применения своих спо-
собностей в своей производственной области. В связи с педагогической 
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работой специалисту также необходимо создавать и улучшать методики 
преподавания обучающимся. 

2. Методы обучения. С учетом того, что в работу специалиста входит 
и педагогика, необходимо принять во внимание, что с каждым шагом впе-
ред, с каждым развитием, требуется постоянное улучшение методов, спо-
собов обучения студентов. В последнее время к нововведениям можно от-
нести: вебинары, электронные ресурсы и т. д. 

3. Синтез учебной части и практики на производстве. В последнее 
время замечено активное применение объединения процесса обучения в 
учебных заведениях и получения реальной практики на производстве обу-
чающимися. Стоит отметить, что немало образовательных организаций 
заключают договор, по которому студент после или в процессе получения 
теоретических знаний в колледже/техникуме, вузе проходит практику на 
предприятии в области своего технического направления. Примером мо-
жет служить «Алабуга. Политех». Перед студентами открываются множе-
ство возможностей в раскрытии своего потенциала, своих способностей и 
развитии себя в карьере любого направления. 

Отметим, что будущий инженер-педагог предстает перед нами не 
только специалистом технического и педагогического направления, но и 
ментором, человеком, способного вдохновить, направить в нужное 
направление, умеющего искусно и дипломатично коммуницировать с 
окружающими людьми. 

Помимо особенностей инженерно-педагогического образования, 
стоит выделить и возникающие проблемы в ней. 

1. Отсутствие изменений в учебных программах и методах обучения 
студентов. Как мы понимаем, мир постоянно меняется в плане науки и 
техники, и для того, чтобы быть наравне с современностью, необходимо 
постоянно внедрять новые методики и учебные программы. В качестве 
возможного решения данной проблемы можно предложить: произвести 
общий сбор специалистов, обладающих опытом работы на производстве, 
для дальнейшей их работы, а именно: проверять и обновлять учебные про-
граммы с учетом того, какие на данный момент эффективны технологии. 
Что касается методики обучения, то обратим внимание на метод ключе-
вых ситуаций, эвристический метод. Их активное развитие и применение 
на практике способствует повышению результативности в обучении. 

2. Переходя к следующей проблеме, можем сказать, что обучающимся 
предоставляют мало возможностей применить свои знания на практике. 
Данная проблема имеет место быть вследствие отсутствия у колле-
джа/техникума, вуза определенных технологий, оборудований. Суще-
ствует способ решения проблемы: тесное сотрудничество учебных заве-
дений и производств, на базе которых будет проводиться полноценное 
обучение. 

3. Также обратим внимание на то, что в студентах слабо развито не-
стандартное мышление. К сожалению, этому уделяется недостаточно вни-
мание. В настоящее время делается особый упор на развитие у обучаю-
щихся творческого подхода в различных задачах и проектах. Решением 
может послужить включение разнообразных современных творческих за-
даний в учебный процесс. Стоит отметить, что особую роль может 
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сыграть, если проводить совместные занятия по разработке проектов у 
студентов разных профилей подготовки. 

Рассмотрев особенности и проблемы инженерно-педагогического 
направления, предлагаем рассмотреть структуру деятельности инженера-
педагога. Это необходимо для полного понимания принятия деятельности 
специалиста. 

Структура деятельности состоит из компонентов. Рассмотрим их по-
дробно. Предметом деятельности является процесс личностно-ориенти-
рованного образования. К цели же относится обучение профессии, а 
также совершенствование студентов в профессиональном плане. Итогом 
работы инженера-педагога служат: психологические и дидактические 
продукты. Стоит заметить, что для эффективной работы инженер-педагог 
должен обладать методическим умением, т.к. оно необходимо для про-
фессиональной подготовки. 

Для многих известных педагогов, таких, как Абдуллина О.А., Яко-
влева Н.М., методическая подготовка является важным самостоятельным 
элементом в структуре профессиональной подготовки педагогов. В ней 
содержится объединение смежных знаний в области науки и его приме-
нение в процессе выбора методов и содержания обучения. 

Отметим, что в настоящее время немаловажную роль играет компе-
тентностный подход, являющийся одним из ведущих направлений в об-
разовании. Для его реализации применяются такие образовательные ин-
струменты, как компетентности. Как известно, многие ученые придают 
различную смысловую нагрузку в определение «компетентность». Рас-
смотрим некоторые из них. 

Компетентность – совокупность требований, направленные к работе 
специалиста, и действий, рассчитанных на их выполнение человеком 
строго определенной профессии (Дегтярева Г.Н.) [3, с. 174]. 

Если обратиться к образовательному стандарту, то мы увидим, что для 
«Профессионального обучения (по направлениям)» рассматриваемое по-
нятие определяется как способность использования умений и знаний. 

Профессиональная компетентность – умение на основе полученного 
опыта и компетенций решать проблемы профессионального характера 
(Чошанов М.А.). 

Гурина Р.В. понимает данное определение как готовность к осуществ-
лению, применению накопленного опыта в деятельности специалиста. 

Для более подробного объяснения этого термина обратимся к Марко-
вой А.К. Она считает, что его суть содержит все качества личности, спо-
собствующие к наиболее эффективному выполнению поставленных за-
дач. Одним из составных элементов профессиональной компетентности 
для инженера-педагога является психолого-педагогическая подготовка, 
подразумевающая умение распознавать уникальные черты у обучаю-
щихся; владение в полном объеме знаниями из курса психологии и педа-
гогики; понимать, как грамотно использовать информацию для эффектив-
ной работы со студентами. Стоит отметить, что инженер-педагог – этот, 
кто способен ясно понимать, на каком уровне профессионализма он нахо-
дится, проводить рефлексию своей деятельности, и на основе анализа 
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делать выводы, и постоянно стремиться совершенствовать свои навыки в 
работе. 

На данный момент популярно определение, данное Тархан Л.З. По ее 
мнению, это признак качества освоения деятельности инженером-педаго-
гом, обладающим высоким уровнем знаний в своей специфике, имеющим 
и применяющим необходимые средства производства и обучения. Про-
фессиональная компетентность состоит из таких элементов компетентно-
стей, как: 

1) дидактическая; 
2) коммуникативная; 
3) рефлексивная; 
4) методическая; 
5) информационная и т. д. 
Подводя итоги, обозначим, что для становления в профессии инже-

нера-педагога требуется профессиональная подготовка, способная объ-
единить все имеющиеся знания и умения из таких областей, как инжене-
рия и педагогика. Кроме того, существуют определенные проблемы в ин-
женерно-педагогическом образовании, требующие скорейшего решения. 
Стоит отметить, что образование постепенно совершенствуется, предо-
ставляя возможности будущим инженерам-педагогам реализовать себя 
как на производстве, так и в педагогике. 
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ВИДЕОУРОКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОДЕЗИИ 

Аннотация: статья посвящена теме создания учебного видеомате-
риала для проведения занятий по курсовой работе по дисциплине геоде-
зия. Отмечается, что существенное сокращение аудиторных занятий на 
курсовую работу по дисциплине Геодезия негативно сказалось на уровне 
освоения компетенции обучающимися. Причем в методическом аспекте 
эти занятия были обеспечены методическими указаниями и учебным по-
собием. Очевидно, для того чтобы повысить уровень освоения компетен-
ции обучающимися необходимо самостоятельную работу студентов 
обеспечить современным мультимедийным ресурсом. Среди множества 
мультимедийных ресурсов особое место занимают видеоуроки. Для до-
стижения поставленной цели было выполнено: анализ методов и спосо-
бов создания и проведения видеоуроков; разработана технологическая 
схема создания видеоуроков; предварительная проработка и запись ви-
деоуроков; апробация и анализ результатов внедрения видеоуроков в 
учебный процесс очной и заочной форм обучения. Методами исследования 
являлись: поисковый; системный анализ и эмпирический. 

Авторами предложена технологическая схема создания комбиниро-
ванных видеоуроков, для проведения занятий по курсовой работе по дис-
циплине Геодезия, где теоретическая часть иллюстрируется большим 
количеством примеров с помощью скринкастов и презентации с закадро-
вым аудиосопровождением. Анализ апробации видеоуроков на втором 
курсе очной и заочной форм обучения показал, что применение этих уро-
ков в рамках самостоятельной работы обучающихся позволяет повы-
сить уровень освоения компетенции от 7 до 24%. Практическая значи-
мость работы заключается в том, что она апробирована и доведена до 
практического применения. 

Ключевые слова: курсовая работа по геодезии, уровень освоения ком-
петенции, учебные видеоматериалы, технологическая схема, комбиниро-
ванные видеоуроки, апробация. 
 

Как известно, целью освоения дисциплины геодезия являются форми-
рование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 
способность выпускников, освоивших программу бакалавриата по 
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 
«Кадастр недвижимости», к эффективному использованию знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих им самостоятельно выполнять весь 
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комплекс геодезических и топографических работ, связанных с составле-
нием проектов землеустройства, мелиорации, рекультивации, отвода зе-
мель, планировки на застроенных территориях, осуществлением кадаст-
ровой деятельности и проведением мероприятий по учету геодезической 
и картографической основы в едином государственном реестре недвижи-
мости. 

С 2019 г. занятия по курсовой работе в рамках дисциплины геодезии 
стали проводиться в рамках лабораторных работ, что привело к суще-
ственному сокращению контактной работы, а по заочной форме обучения 
контактная работа заключалась только выдаче задания и проверке курсо-
вых работ. 

Все это привело к снижению качественной успеваемости, по очной 
форме обучения до уровня 50%, а по заочной – 5–10%. При этом для про-
ведения занятий по курсовой работе были разработаны методические ука-
зания по курсовой работе [4] и лабораторный практикум, где рассмотрен 
порядок проектирования геодезического обоснования для крупномас-
штабной съемки в Кредо-ДАТ [6]. 

Очевидно, для того чтобы повысить качество освоения компетенции 
обучающимися необходимо самостоятельную работу студентов обеспе-
чить современным мультимедийным ресурсом. Среди множества мульти-
медийных ресурсов особое место занимают видеоуроки [9]. 

В этой связи разработка видеоуроков для выполнения курсовой ра-
боты по дисциплине геодезия является актуальной и своевременной. 

Следовательно, целью работы является разработка видеоуроков для 
выполнения курсовой работы по дисциплине геодезия для обучающихся 
по направлению «Землеустройство и кадастры». 

Для достижения поставленной цели было выполнено: 
− анализ методов и способов создания и проведения видеоуроков; 
− разработана технологическая схема создания видеоуроков; 
− предварительная проработка и запись видеоуроков; 
− апробация и анализ результатов внедрения видеоуроков в учебный 

процесс очной и заочной форм обучения. 
Методами исследования являлись: поисковый; системный анализ и эм-

пирический. 
В педагогике имеется большой опыт применения видеоуроков [9]. 

Определены компетенции преподавателя в области способов создания и 
применения учебного видеоконтента [2]. 

Сейчас разработан ряд программного обеспечения, позволяющий реа-
лизовать различные методы подачи учебного материала, способы записи 
и формы организации занятий [1; 5]. 

По методам подачи учебного материала и способа его записи выде-
ляют следующие видеоуроки: съемка на камеру; компьютерная анимация; 
запись видео с экрана; презентации; видеоряд из фотографий; подкаст; ви-
деокейс; дискуссионный фильм; интерактивный практикум [1]. 

Условно, по форме организации видеоурока выделяют следующие мо-
дели: скринкасты; «говорящая голова»; «говорящая голова + презента-
ция»; «запись аудиторного занятия» [7]. 

По типу видеоурок может быть в виде лекции, практического, комби-
нированного, нетрадиционного занятия и самостоятельной работы [8]. 
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В настоящее разработаны методические рекомендации по созданию 
видеоматериалов, в том числе определены алгоритм, требования к педа-
гогу и к видео- и аудиозаписи. Считают, что продолжительность видео-
урока должна быть не более 15–30 минут [5; 8]. 

Итак, для создания видеоуроков по курсовой работе: «Проект геодези-
ческого обоснования крупномасштабной топографической съемки для 
описания и внесения сведений о границах населенного пункта в Единый 
государственный реестр недвижимости» было определено: 

1) тип видеоурока – комбинированный (лекционно-практический); 
2) способ записи – запись видео с экрана; 
3) по форме организации и подачи материала – скринкасты и презен-

тация с преимущественно закадровым аудио сопровождением. Форму ор-
ганизации «говорящая голова + презентация» применять в начале и по за-
вершении видеоурока; 

4) общее время видеоурока должно быть не более 45 минут. 
Структура видеоурока, как и обычного занятия, должна включать 

вступительную; основную; практическую и заключительную части [9]. 
Причем практическая часть должна преобладать над остальными частями 
видеоурока. 

Занятия по курсовой работе были разделены на три модуля [3], где 
обучающиеся должны выполнить следующее: 

1) изучить территорию по цифровой топографической растровой карте 
масштаба 1:25 000 (1: 50 000) и освоить основные команды CREDO-DAT. 
Затем обосновывать возможность создания сетей сгущения на территории 
и требуемую точность; 

2) разработать проект планово-высотного обоснования крупномас-
штабных топографических съемок. После этого осуществить подбор гео-
дезических приборов с помощью поисковых систем в Internet, с учетом 
требуемой точности измерений и их стоимости; 

3) оформить текстовую часть курсового проекта и защитить его. 
Таблица 1 

Видеоуроки 
 

Номер модуля Имя файла Время
мин. сек.

1 
Модуль 1_0.mp4 23 06 
Модуль 1_1.mp4 27 32

Всего  50 38

2 

Модуль 2_0.mp4 28 47
Модуль 2_1.mp4 27 48
Модуль 2_2.mp4 34 56
Модуль 2_3.mp4 25 56
Модуль 2_4.mp4 42 56 

Всего  103 48

3 
Модуль 3_0.mp4 27 23
Модуль 3_1.mp4 22 39

Всего  50 02
Итого  261 03
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Видеоуроки в рамках каждого модуля создавались в соответствии с 
технологической схемой, которая включало в себя следующие этапы: раз-
работка плана занятия; сбор и систематизация контента; подготовка к за-
писи урока; проведения занятия с записью; просмотр и корректура; апро-
бация и рефлексия. 

Запись видеоуроков осуществлялось в широко применяемом формате 
mp4, при этом использовалось MS Teams, а редактирование выполнялось 
с помощью Vegas Pro. 

В итоге были созданы девять видеоуроков общей продолжительно-
стью почти 6 академических часов (таблица 1). Минимальное время ви-
деоурока составило 22 минуты 39 секунды, а максимальное – 42 минуты 
56 секунды. 

Создание видеоуроков осуществлялось путем записи занятий, прово-
димых в дистанционном режиме в период с 2019 по 2020 г. Здесь следует 
отметить, что при отсутствии опыта создания видеоуроков, вначале, при-
водило к большому количеству повторных записей, редактированию и 
сборке видеоурока. 

В рамках самостоятельной работы обучающихся видеоуроки стали 
применяться с 2021 года. Для обучающихся заочной формы обучения ви-
деоуроки являлись основным, а для очной – вспомогательным видеомате-
риалом. 

Мониторинг успеваемости обучающихся (очной и заочной форм обу-
чения) с 2020 по 2023 гг. представлены в таблице 2. В качестве оценок 
успеваемости обучающихся выбрана средняя оценка в пятибалльной си-
стеме и качественная успеваемость. Также здесь приведена успеваемость 
обучающихся в 2020 г., т.е. до внедрения видеоуроков в учебный процесс. 

Таблица 2 
Мониторинг успеваемости обучающихся 

 

Характеристика Год
2020 2021 2022 2023

Очная форма обучения
Средняя оценка 3,9 3,7 4,2 4,2
Качественная успеваемость, % 67 56 92 74

Заочная форма обучения
Средняя оценка 3,7 4,1 3,9 4,2
Качественная успеваемость, % 51 73 65 86

 

Анализ мониторинга успеваемости обучающихся очной формы обуче-
ния показал, что после внедрения видеоуроков в самостоятельную работу 
в 2021 году произошло снижение качественной успеваемости на 11% и 
средняя оценка обучающихся стала ниже на 5%, а в 2022 и 2023 гг. наблю-
дается повышение качественной успеваемости на 25% и 7% соответ-
ственно, при этом средняя оценка обучающихся в эти года выше 8%, чем 
2020 году. В среднем средняя оценка обучающихся повысилась на 3%, а 
качественная успеваемость на 7% (таблица 2). 

Низкие качественные показатели у обучающихся очной формы в 
2021 году можно объяснить их невысоким уровнем подготовленностью. 

После внедрения видеоуроков по заочной форме привело к повыше-
нию средней оценки в 2021 г. на 13%, в 2022 г. – на 5% и 2023 г. – на 14%. 
Показатель качественной успеваемости в эти года соответственно 
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повысился на 22%, 14% и 35%. В среднем средняя оценка обучающихся 
повысилась на 11%, а качественная успеваемость – на 23,7% (таблица 2). 

Следовательно, применение видеоуроков в рамках самостоятельной 
работы обучающихся позволило повысить качественную успеваемость на 
7%, а применение как основной методический ресурс – почти на 24%. 

Таким образом, разработанная технологическая схема создания ком-
бинированных видеоуроков, в том числе требований, для проведения за-
нятий по курсовой работе по дисциплине Геодезия, где теоретическая 
часть иллюстрируется большим количеством примеров с помощью скрин-
кастов и презентации с закадровым аудиосопровождением, что позволяет 
повысить уровень освоения компетенции. 

Технологическая схема создания комбинированных видеоуроков до-
полняет методическую основу создания учебных видеоматериалов на ос-
новании записи аудиторных занятий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она апроби-
рована и доведена до практического применения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 54.03.02 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

Аннотация: в статье рассматривается опыт проектной деятельно-
сти и художественного проектирования в образовательном процессе 
направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы, с актуализацией историко-культурного наследия 
региона. 

Ключевые слова: художественная проектная деятельность, иннова-
ционная деятельность, образовательный процесс в высшем учебном за-
ведении. 

Проектная деятельность в образовательном процессе является важной 
составляющей между теоретической информацией отработкой необходи-
мых практических умений и навыков в определённой профессиональной 
деятельности. В широком смысле проектная деятельность направлена на 
создание результата в виде продукта (творческого, художественного, ма-
териального) в рамках, например учебных заданий. Даёт большую само-
стоятельность студенту, поддерживают творческую активность и само-
стоятельность студентов. В процессе выполнения проекта студенту да-
ётся большая самостоятельность, что является важным для формирования 
соответствующих профессиональных компетенций, определённые соци-
альные и экономические умения, при выполнении индивидуальных про-
ектов. И отработка навыков работы в группе, при которых идёт выявление 
успешных качеств участников проекта, умение работать в команде, ра-
зумное распределение задач проекта для успешного результата и навык 
публичного представление проекта, в котором могут быть успешны сту-
денты, с разным потенциалом. Применение творческих методов проекти-
рования в заданиях по различным художественным практикам основано 
на аналогиях, ассоциациях, сравнении и стилизации. С точки зрения пре-
подавателя проект может рассматриваться как дидактическое средство, в 
котором формируется умение ставить проблему, постановка целей и за-
дач, планирование деятельности, самоанализ, поиск, отбор и обобщение 
информации (освоение исследовательских методов), и практическое при-
менение знаний, умений и навыков зачастую в нестандартных ситуациях. 
В целом проектная учебная деятельность является законченной в рамках 
определённого курса, особенно удачные творческие проекты могут иметь 
дальнейшее развитие в конкурсах и грантах по профессиональным 
направлениям. 
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Художественная проектная деятельность имеет ещё одно значение, 
тесно связанное с художественным творчеством – определение дизайна 
как «проектирование» в широком смысле всего предметного мира, среды. 
В начале ХХ в. теоретики БУХАУСа и ВХУТЕМАС видели своей конеч-
ной целью проектирование не только среды, но некоего «нового» чело-
века. Правильно выстроенные процессы художественного проектирова-
ния основаны на тех же принципах что и ведение учебного проекта, сдви-
гаются только задачи и методы, которыми эти задачи выполняются. В 
первую очередь решается задача проектирования художественной формы 
на основе законов визуального восприятия и законов композиции, правил 
колористки и других систем гармонизации. В целом в предмете отража-
ются несколько контекстов социальных, экономических, технологиче-
ских, эстетических. Задача студента отобрать визуальную информацию и 
переработать задание с учетом технологических, тематических и времен-
ных ограничений – найти оптимальное решение в процессе выполнения 
учебного задания, которое определяет ему преподаватель, при этом сде-
лать его новым. Уникальность индивидуального творческого процесса за-
ключается в том, что при одинаковых «вводных» в результате получаем 
наибольшее количество интерпретаций, по числу студентов в группе. По-
этому необходимо индивидуализировать задания учитывая способности 
и интересы студентов. 

В качестве определённого уровня развития и апробации творческих 
проектов студентов в Хакасском государственном университете им. 
Н.Ф. Катанова проводится конкурс студенческих инновационных проек-
тов. В положении инновационного конкурса дается определение иннова-
ционного проекта как «проекта, содержащего технико-экономическое, 
правовое и организационное обоснование конечной инновационной дея-
тельности, итогом работы служит прототип, включающий подробное опи-
сание инновационного продукта или услуги». Одной из основных целей 
форума является «стимулирование проектной деятельности молодёжи, 
повышение уровня их компетенций и навыков в области инноваций и тех-
нологического предпринимательства». Проекты студентов направления 
подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов в силу профессиональной деятельности представляются в 
направлениях турпродукты регионов и культурно-образовательных инно-
ваций в целях повышения качества жизни населения макрорегиона Ени-
сейская Сибирь. Формулировки проектов разные, в 2022 г. на конкурс 
представлялся проект Д.Ю. Буц «Разработка проекта этно-лавки как спо-
соб продвижения туристического сувенира Республики Хакасия», полу-
чил высокую оценку (диплом 2 место на университетском этапе). Основ-
ные ожидаемые эффекты от внедрения проекта были сформулированы 
так: повышения привлекательности продукции и уровня продаж, форми-
рование художественно-эстетического пространства с выраженным этни-
ческим колоритом, поддержка туристического бренда региона. В 
2024 г. была сформулирована тема инновационного проекта выполняе-
мого командой студентов 3 курса Фроловой Н. и Непочатых К. «Арт-сту-
дия как форма проектирования сферы креативного туризма в Республике 
Хакасия» представлен в направлении культурно-образовательных 
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инноваций с целью повышения качества жизни населения, в качестве 
обоснования актуальности рассматривается понятие креативного ту-
ризма. Республика Хакасия имеет значительный потенциал в развитии ту-
ризма, как уникального места в Южной Сибири, наполненного археоло-
гическими памятниками, историко-этнографическими объектами, разви-
вающейся инфраструктурой. Креативный туризм, направленный на полу-
чения путешественников опытом «с активным обучением искусству, изу-
чением культурного наследия или других культурных особенностей места 
пребывания» может использоваться как дополнительная форма развития 
музейных локаций, представление турпродуктов как социокультурных, 
образовательных так материальных объектов сувенирной направленности 
[1]. Любой творческий, инновационный продукт является продуктом про-
ектной деятельности, для студента представление проекта является важ-
ным опытом практического применения разработок, примерного пути ре-
ализации, поиска партнеров, инвесторов, экономических расчетов. Общее 
количество таких продуктов особенно в медиапространстве ежедневно 
представлено в огромном количестве, что повышает конкуренцию и 
предъявляет ещё одно немаловажное требование к информационному со-
провождению и продвижению, нацеленностью на определённую аудито-
рию, использование ресурсов медиатехнологий, цифровых компетенций. 
Актуальность такого направления обозначена в «Стратегии развития ту-
ризма в Российской Федерации до 2035 года» утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года 
№2129-р, «Концепции развития творческих (креативных) индустрий и ме-
ханизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и 
крупнейших городских агломерациях до 2030 года» утверждённых 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2021 года №2613-р [2]. Авторы проекта разработали логотип арт студии, 
активно участвовали с выставками и мастер-классами», подготовлен вы-
ставочный тематический материал для участия в выставочных мероприя-
тиях. Участие Арт-студии «Болото» в городском проекте «Бульвар выход-
ного дня 2023». В рамках всероссийских встреч посткроссеров при под-
держке проекта «Вышитая карта России» провели мероприятие в ГАУК 
РХ ХНКМ им. Л. Р. Кызласова направленное на развитие и просвещение 
в сфере этнографической культуры России для сообщества «Посткрос-
серы Хакасии». Провели мастер-класс по созданию бумаги из вторсырья 
для волонтёров-экологов в рамках проекта «Волонтёрская сиеста». При 
поддержке ФГБУ «Государственный заповедник Хакасский» провели ма-
стер-класс для учащихся Центра живой природы «РостОк» ГБУ ДО РХ 
«РЦДО» по изготовлению бумаги из макулатуры, приуроченному к меж-
дународному «Дню без бумаги». Студентами разработаны эскизы откры-
ток с хакасским костюмом, сувениры с этническим колоритом, проведён 
анализ конкурентной среды. Данный проект находится в стадии актив-
ного развития. 

Второй представленный проект на конкурс авторов Абумовой Д. и Ба-
бич Н. «Проектирование печатной сувенирной продукции на основе при-
родных и культурных достопримечательностей республики Хакасия» яв-
ляется одним из вариантов разработки эскизов к будущей ВКР. Каждый 
из авторов при поиске художественного образа будущего объекта 
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декоративно-прикладного искусства обратились к технике компьютерной 
графики, в результате чего получились авторские иллюстрации «Духи – 
хозяева Хакасии» и «Ирбис». В основу разработки образов для иллюстра-
ций были взяты материалы по традиционному мировоззрению хакасов – 
вариант комплекта иллюстраций «Духи – хозяева Хакасии» и снежный 
барс – ирбис как особо охраняемое животное и один из символов Респуб-
лики Хакасия. За основу для графических рисунков стали шаманизм и 
духи-хозяева природы Хакасии: Дух вод (суғ ээзi), Хозяин гор (тағ ээзi), 
Дух ветра (чил ээзi), шаманка и Водный-змей Поглотитель. 

Иллюстрации для комплекта «Ирбис» также имеют авторское реше-
ние, разрабатываются в рамках сотрудничества с государственным при-
родным биосферным заповедником «Хакасский», основаны на разработке 
образа снежного барса – редкого охраняемого занесённого в Красные 
книги МСОП, России и Хакасии. Иллюстрации выполнены в графических 
редакторах, имеют разные форматы цветового решения в цветовых моде-
лях RGB и CMYK поэтому могут быть использованы для печати любой 
сувенирной продукции и экранов смартфонов, компьютеров и др. в каче-
стве цифровой иллюстрации. Формат иллюстраций в PNG и PDF для пе-
чатной продукции на различных поверхностях (ткань, керамика, бумага и 
т.д.). Разработанные изображения имеют потенциал к дальнейшему раз-
витию идеи и коммерческого использования – например в качестве плат-
ных цифровых стикеров для соцсетей ВК и Одноклассники. Для нагляд-
ности к иллюстрациям прилагаются мокапы сувенирной продукции: 
кружки, футболки, сумки, блокноты и др. Авторские права на такие изоб-
ражения могут быть оформлены как промышленный образец, авторы изу-
чили аналогичные объекты и документацию на заявку на регистрацию 
промышленного образца и разработали черновик заявки. 

В процессе защиты инновационных предложений на конкурсе были 
выяснены слабые места проектов, такие как отсутствие четко разработан-
ной сметы и планов по коммерческому предложению, что обусловлено в 
том числе отсутствием необходимых навыков и у руководителя. Такая 
практика очень полезна как студентам, так и преподавателям, поскольку 
сближает образование и реальный сектор экономики, формирует необхо-
димые компетенции в сфере предпринимательской деятельности. Форма 
заявки представляет собой план необходимых действий по проекту, от 
формулировки актуальности, назначения разработки (проблемы которую 
решает проект), наименование и краткое описание продукта или услуги 
на создание которой направлен проект, его новизна, описание пути ком-
мерциализации продукта, определение потребителей, партнеров и ожида-
емые результаты от внедрения проекта. Такого плана задания слабо пред-
ставлены в учебном процессе, наряду с этим можно отметить, что сту-
денты учатся производить креативный продукт, но не обучаются его пред-
лагать и видеть очевидный коммерческий потенциал, что в существую-
щих экономических условиях навык совершенно необходимый. 

В рамках обучения студенческая проектная деятельность имеет боль-
шие возможности к реализации в рамках грантовой поддержки, например 
Всероссийский конкурс молодёжных проектов Росмолодёжи на социаль-
ные творческие проекты. Это может быть дополнительным стимулом для 
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внедрения проектной деятельности в образовательный процесс высшего 
учебного заведения. 

Список литературы 
1. ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: сайтhttps://www.undp.org/ 

ru/kyrgyzstan/stories/kreativnyy-turizm-chto-eto-i-pochemu-mozhet-pomoch-razvitiyu-
soobschestv-v-kyrgyzstane#:~:text (дата обращения 14.06.2024). 

2. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/561260503 (дата обращения 
14.06.2024). 

 

Мурзаханов Марат Ахматович 
магистрант 

Научные руководители  
Ахметов Линар Гимазетдинович 

д-р пед. наук, профессор 
Шайхлисламов Альберт Ханифович 

канд. пед. наук, доцент 

Елабужский институт (филиал)  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

г. Елабуга, Республика Татарстан 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА-ИНЖЕНЕРА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования клю-
чевых профессиональных компетенций обучающихся в процессе инженер-
ной подготовки. Развитие данных компетенций осуществляется за счет 
применения методов проектного и контекстного обучения, а также ме-
тодов обучения в сотрудничестве при выполнении групповых проектов. 
Раскрывается развитие способности обучающихся к самоорганизации и 
саморазвитию посредством использования метода индивидуальных об-
разовательных маршрутов. Реализация комплекса представленных ме-
тодов для формирования у обучающихся устойчивой профессиональной 
мотивации, развития ключевых профессиональных компетенций, а 
также становления их субъектной позиции. 

Ключевые слова: профориентация, инженерное образование, методы 
мотивации, формирование самоопределения. 

Введение. 
Современное общество предъявляет высокие требования к професси-

ональным компетенциям инженеров, способных решать сложные техни-
ческие задачи, владеющих навыками критического мышления и самосто-
ятельного принятия решений. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает проблема формирования самоопределения обучающихся в про-
цессе инженерной подготовки. Самоопределение обучающихся рассмат-
ривается как важнейшее условие успешной профессиональной реализа-
ции, поскольку определяет способность личности к самоуправлению, 
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самоорганизации и саморазвитию в ходе обучения и дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Теоретические основы самоопределения в процессе инженерной под-
готовки. 

Проблема самоопределения личности является предметом научных 
исследований в различных областях знания, таких как психология, педа-
гогика, социология. В психологической науке самоопределение рассмат-
ривается как процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей 
и средств самореализации в конкретных обстоятельствах жизни [1; 3; 5]. 
В педагогике самоопределение трактуется как осознанный выбор челове-
ком своего жизненного пути, профессии, позиции и способа жизнедея-
тельности в конкретной социокультурной ситуации [2; 4]. 

В контексте инженерной подготовки самоопределение обучающихся 
рассматривается как ключевой фактор, определяющий успешность их 
профессионального становления. Самоопределение в процессе инженер-
ной подготовки включает в себя такие компоненты, как: 

− осознание профессиональной направленности и мотивации к овла-
дению инженерной профессией; 

− формирование профессионально значимых качеств личности; 
− развитие способности к самоорганизации, самоуправлению и само-

развитию в ходе освоения программы; 
− готовность к принятию самостоятельных решений в процессе 

учебно-профессиональной деятельности и в будущей профессиональной 
практике. 

Ключевыми характеристиками самоопределения обучающихся в про-
цессе инженерной подготовки являются: 

1) осознание личностной значимости выбранной инженерной профес-
сии, понимание ее социальной роли и ценности; 

2) сформированность профессиональных ценностных ориентаций, 
установок и мотивов, определяющих стремление к постоянному самораз-
витию и самосовершенствованию; 

3) сформированность ключевых профессиональных компетенций, не-
обходимых для успешной инженерной деятельности; 

4) способность к самоорганизации учебно-познавательной и учебно-
профессиональной деятельности, к самостоятельному целеполаганию, 
планированию, реализации и рефлексии; 

5) активная жизненная позиция, проявляющаяся в готовности брать на 
себя ответственность за принимаемые решения и их последствия. 

Таким образом, самоопределение обучающихся в процессе инженер-
ной подготовки представляет собой целостное личностное образование, 
включающее ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный 
и рефлексивный компоненты. Оно выступает ключевым условием и фак-
тором успешной профессиональной самореализации будущих инженеров. 

Методы формирования самоопределения обучающихся в процессе ин-
женерной подготовки. 

Формирование самоопределения обучающихся в процессе инженер-
ной подготовки предполагает комплексное использование следующих 
групп методов: 
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1. Методы актуализации ценностно-смысловой сферы: 
− метод ценностных ориентаций, направленный на осознание обучаю-

щимися личностной и социальной значимости инженерной профессии, ее 
места в системе ценностей современного общества; 

− метод проблемно-ценностного анализа, способствующий выявле-
нию и осмыслению обучающимися ценностных оснований инженерной 
деятельности; 

− метод ролевого моделирования, позволяющий обучающимся приме-
рить на себя различные профессиональные роли инженера и осознать их 
ценностные аспекты. 

2. Методы развития профессиональной мотивации: 
− метод профессиональных проб, обеспечивающий приобретение обу-

чающимися опыта решения квазипрофессиональных задач, что способ-
ствует укреплению мотивации к овладению инженерной профессией; 

− метод кейс-стади, основанный на анализе реальных профессиональ-
ных ситуаций, что позволяет обучающимся осознать значимость инженер-
ной деятельности и ее влияние на жизнь человека и общества. 

3. Методы развития профессиональных компетенций: 
− метод проектного обучения, обеспечивающий возможность для обу-

чающихся применять полученные знания и умения при решении ком-
плексных инженерных задач; 

− метод контекстного обучения, основанный на моделировании пред-
метного и социального содержания будущей профессиональной деятель-
ности инженера; 

− метод обучения в сотрудничестве, способствующий развитию навы-
ков командной работы, коммуникации и принятия решений. 

4. Методы развития способности к самоорганизации и саморазвитию: 
− метод индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющий 

обучающимся выстраивать собственную траекторию профессионального 
и личностного развития; 

− метод рефлексивных практик, направленный на осознание обучаю-
щимися своих профессиональных достижений, трудностей и перспектив 
саморазвития; 

− метод тайм-менеджмента, формирует навыки эффективного плани-
рования, организации и контроля своей учебно-профессиональной дея-
тельности. 

Реализация данных методов в процессе инженерной подготовки обес-
печивает: 

− осознание обучающимися ценностно-смысловых оснований инже-
нерной профессии; 

− формирование устойчивой профессиональной мотивации и ответ-
ственного отношения к освоению профессии; 

− развитие ключевых профессиональных компетенций; 
− становление субъектной позиции обучающихся, выражающейся в 

способности к самоорганизации, самоуправлению и саморазвитию. 
Заключение. 
Формирование самоопределения обучающихся является важнейшим 

условием успешной инженерной подготовки, обеспечивающим готов-
ность будущих специалистов к самостоятельному и ответственному 
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решению профессиональных задач. Реализация комплекса методов, вклю-
чающих актуализацию ценностно-смысловой сферы, развитие професси-
ональной мотивации, формирование ключевых компетенций, а также ста-
новление способности к самоорганизации и саморазвитию, позволяет 
обеспечить целостное личностное и профессиональное становление обу-
чающихся в процессе инженерного образования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с формиро-
ванием инструментально-исполнительских навыков учащихся на уроках 
фортепиано. Авторы анализируют теоретико-методологические ос-
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Проблема формирования инструментально-исполнительских навыков 
учащихся на уроках фортепиано заключается в том, что не все обучающи-
еся успешно овладевают этими навыками в процессе обучения. Это может 
быть связано с различными факторами, такими как недостаточная моти-
вация, отсутствие индивидуального подхода в обучении, неправильная 
методика обучения и др. В связи с этим эффективные методы формирова-
ния инструментально-исполнительских навыков учащихся на уроках фор-
тепиано являются актуальными для современной педагогической прак-
тики. 
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Один из авторов, Д.А. Мануилов, считает, что формирование инстру-
ментально-исполнительских навыков учащихся на уроках фортепиано за-
висит от развития моторики и сенсомоторной интеграции. Он утверждает, 
что развитие моторных навыков и сенсомоторной интеграции является ос-
новой для формирования инструментально-исполнительских навыков [5]. 

Позиция М.Ю. Скворцова, заключается в подчеркивании роли эмоци-
онально-мотивационных факторов в формировании инструментально-ис-
полнительских навыков. Он указывает, что важно создать благоприятную 
эмоциональную обстановку и мотивировать учащихся на достижение 
успеха в игре на фортепиано [8]. 

С другой стороны, индивидуальная траектория обучения утвержда-
ется А.В. Ковалевым, что для эффективного формирования инструмен-
тально-исполнительских навыков необходимо использовать индивиду-
альный подход к каждому ученику, учитывая его индивидуальные осо-
бенности и потребности. Он также подчеркивает важность постоянного 
мониторинга и оценки прогресса учащихся в процессе обучения [4]. 

Так, анализ психолого-педагогических и музыкальных исследований 
показывает, что формирование инструментально-исполнительских навы-
ков учащихся на уроках фортепиано является многоаспектной проблемой. 
Некоторые исследования подчеркивают роль когнитивного мышления и 
развития моторики в процессе формирования этих навыков, в то время как 
другие исследования уделяют внимание эмоционально-мотивационным 
факторам и индивидуальным особенностям учащихся. 

Большинство исследований подчеркивают важность правильной мето-
дики обучения и использования различных педагогических приемов и ме-
тодов, таких как музыкальные игры, импровизация, техника игры на ин-
струменте и т.д. [6]. 

Важным фактором, выделенным в исследованиях, является индивиду-
альный подход к каждому ученику, учитывающий его индивидуальные 
особенности и потребности. Кроме того, исследования показывают, что 
важно создавать благоприятную эмоциональную обстановку и мотивиро-
вать учащихся на достижение успеха в игре на фортепиано. 

К тому же когнитивное мышление играет важную роль в формировании 
инструментально-исполнительских навыков учащихся на уроках фортепи-
ано. Когнитивное мышление включает в себя процессы восприятия, внима-
ния, памяти, решения проблем и принятия решений. Они играют ключевую 
роль в процессе овладения навыками игры на фортепиано. 

Например, восприятие музыкальной информации является важным ас-
пектом в формировании инструментально-исполнительских навыков. 
Учащиеся должны уметь правильно воспринимать нотную грамоту, рас-
познавать знаки динамики и артикуляции, а также интерпретировать му-
зыкальные фразы. 

Внимание также играет важную роль в формировании навыков игры 
на фортепиано. Учащиеся должны уметь сосредотачиваться на исполне-
нии музыки, отслеживать музыкальные интонации и ритм, и быстро реа-
гировать на изменения в музыкальном произведении. 

Память является необходимым элементом для формирования инстру-
ментально-исполнительских навыков, поскольку учащиеся должны запо-
минать музыкальные фразы и технические приемы для их исполнения. 
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Когнитивное мышление включает в себя множество механизмов и 
процессов, которые используются в процессе овладения инструмен-
тально-исполнительскими навыками учащихся на уроках фортепиано. 
Ниже приведено описание некоторых из них. 

1. Восприятие – процесс получения и интерпретации сенсорной ин-
формации. В контексте игры на фортепиано восприятие включает в себя 
распознавание нот, знаков динамики и артикуляции, а также интерпрета-
цию музыкальных фраз. 

2. Внимание – процесс концентрации на определенных аспектах вос-
приятия. В контексте игры на фортепиано внимание позволяет учащимся 
сосредоточиться на исполнении музыки, отслеживать музыкальные инто-
нации и ритм, и быстро реагировать на изменения в музыкальном произ-
ведении. 

3. Память – процесс запоминания, сохранения и восстановления инфор-
мации. В контексте игры на фортепиано память позволяет учащимся запо-
минать музыкальные фразы и технические приемы для их исполнения. 

4. Решение проблем – процесс поиска решения проблемы или дости-
жения цели. В контексте игры на фортепиано учащиеся должны находить 
решения проблем, связанных с техническими аспектами игры на инстру-
менте, а также с интерпретацией музыкальных произведений. 

5. Принятие решений – процесс выбора наилучшего решения для до-
стижения цели. В контексте игры на фортепиано учащиеся должны при-
нимать решения относительно темпа, динамики, артикуляции и других ас-
пектов игры на инструменте, чтобы достичь наилучшего результата. 

Каждый из этих механизмов когнитивного мышления играет важную 
роль в формировании инструментально-исполнительских навыков уча-
щихся на уроках фортепиано. 

Это доказывают высказывания авторов, в которых приведены цитаты 
ученых и педагогов о формировании инструментально-исполнительских 
навыков учащихся на уроках фортепиано, приведем некоторые примеры. 

− «Успех в игре на инструменте зависит не только от механической 
точности, но и от того, насколько хорошо учащийся может передать свои 
эмоции и настроение через музыку», – Джон Томпсон, педагог и компо-
зитор. 

− «Навыки игры на фортепиано могут быть успешно развиты при 
условии использования определенных методов обучения и систематиче-
ской практики», – Гари Граф, профессор музыки и педагогических наук; 

− «Развитие инструментально-исполнительских навыков учащихся на 
уроках фортепиано требует понимания того, что каждый ученик имеет 
свои индивидуальные потребности и стиль обучения», – Сьюзен Райт, пе-
дагог и автор учебных пособий; 

− «Важно, чтобы учащиеся на уроках фортепиано получали положи-
тельную обратную связь и поддержку, так как это может повысить их мо-
тивацию и интерес к обучению», – Лоуренс Петерс, психолог и музыкаль-
ный педагог; 

− «Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы 
учащиеся получали достаточное количество времени на практику, но 
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также имели возможность для отдыха и развлечений», – Эмили Харрис, 
музыкальный педагог и автор учебных пособий [7]. 

Цитаты ученых и педагогов подчеркивают важность правильной мето-
дики обучения и индивидуального подхода к каждому ученику в процессе 
формирования инструментально-исполнительских навыков на уроках 
фортепиано. Они также подчеркивают важность мотивации и эмоцио-
нальной поддержки для успешного достижения целей в игре на инстру-
менте. 

Так, цитаты ученых и педагогов, приведенные в статье, подчеркивают 
важность индивидуального подхода к каждому ученику в процессе фор-
мирования инструментально-исполнительских навыков на уроках форте-
пиано. Они также указывают на то, что развитие навыков игры на инстру-
менте требует систематической практики, использования определенных 
методов обучения и положительной обратной связи [9]. 

Кроме того, цитаты обсуждают эмоциональный и мотивационный ас-
пекты обучения музыке, подчеркивая важность передачи эмоций через 
музыку и поддержки учащихся для увеличения их мотивации и интереса 
к обучению. Это подчеркивает важность создания благоприятной обста-
новки на уроках и уделяет внимание психологической стороне обучения 
музыке. 

Анализ психолого-педагогических и музыкальных исследований, а 
также цитат ученых и педагогов позволяют сделать следующие обобщения. 

1. Формирование инструментально-исполнительских навыков уча-
щихся на уроках фортепиано требует использования определенных мето-
дов обучения и систематической практики. 

2. Важность индивидуального подхода к каждому ученику в процессе 
формирования навыков игры на инструменте, учитывая его индивидуаль-
ные потребности и стиль обучения. 

3. Когнитивное мышление играет важную роль в формировании ин-
струментально-исполнительских навыков учащихся на уроках фортепи-
ано, включая процессы восприятия, внимания, памяти, решения проблем 
и принятия решений. 

4. Эмоциональный и мотивационный аспекты обучения музыке также 
являются важными, включая передачу эмоций через музыку и поддержку 
учащихся для увеличения их мотивации и интереса к обучению [10]. 

Таким образом, можно выделить основную проблему. Проблема фор-
мирования инструментально-исполнительских навыков учащихся на уро-
ках фортепиано заключается в том, что ученики часто испытывают за-
труднения в процессе обучения и не могут достигнуть высокого уровня 
игры на инструменте. Это может быть вызвано недостаточной практикой, 
отсутствием поддержки и мотивации, неправильным подходом к обуче-
нию, а также различными психологическими факторами, такими как тре-
вожность и низкая самооценка [1]. 

Для решения этой проблемы необходимо использовать индивидуаль-
ный подход к каждому ученику, учитывая его индивидуальные потребно-
сти и стиль обучения. Важно также использовать определенные методы 
обучения, которые помогут ученикам эффективно развивать свои инстру-
ментально-исполнительские навыки. Кроме того, необходимо обращать 
внимание на эмоционально-мотивационные аспекты обучения музыке, 
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такие как передача эмоций через музыку и поддержка учеников, чтобы 
повысить их мотивацию и интерес к обучению. 

Важно также использовать психологические техники, такие как релак-
сация и медитация, которые помогут ученикам справляться со стрессом и 
тревожностью, что может улучшить их результаты на уроках фортепиано. 
Регулярная практика и обратная связь также являются важными факто-
рами, которые могут помочь ученикам достигать больших успехов в игре 
на инструменте [3]. 

Ниже приведены общие рекомендации для учителей фортепиано по 
эффективному формированию инструментально-исполнительских навы-
ков учащихся. 

1. Использование индивидуального подхода к каждому ученику, учи-
тывая его индивидуальные потребности и стиль обучения. 

2. Использование определенных методов обучения, таких как техника, 
теория и аранжировка, которые помогут ученикам развивать свои инстру-
ментально-исполнительские навыки. 

3. Предоставление регулярной обратной связи ученикам, чтобы помочь 
им улучшить свои навыки и получить поддержку в процессе обучения. 

4. Уделять внимание эмоционально-мотивационным аспектам обуче-
ния музыке, таким как передача эмоций через музыку и поддержка учени-
ков, чтобы повысить их мотивацию и интерес к обучению. 

5. Использование психологических техник, таких как релаксация и ме-
дитация, чтобы помочь ученикам справляться со стрессом и тревожно-
стью. 

6. Систематическая практика игры на инструменте, чтобы помочь уче-
никам развивать свои навыки и достигать больших успехов. 

7. Создание благоприятной обстановки на уроках, которая поможет 
ученикам чувствовать себя комфортно и находиться в режиме расслабле-
ния и концентрации. 

8. Использование различных педагогических методик и технологий, 
которые помогут ученикам лучше понимать материал и улучшить свои 
навыки [2]. 

В результате анализа теоретико-методологических основ исследова-
ний по формированию инструментально-исполнительских навыков уча-
щихся на уроках фортепиано можно сделать вывод, что эта проблема тре-
бует комплексного подхода и индивидуального подхода к каждому уче-
нику. Когнитивное мышление, эмоционально-мотивационные аспекты и 
систематическая практика игры на инструменте играют важную роль в 
процессе формирования навыков учащихся. Учителям фортепиано реко-
мендуется использовать определенные методы обучения, предоставлять 
регулярную обратную связь, уделять внимание эмоционально-мотиваци-
онным аспектам, использовать психологические техники и создавать бла-
гоприятную обстановку на уроках. 

Из проведенного анализа исследований по формированию инструмен-
тально-исполнительских навыков учащихся на уроках фортепиано можно 
сделать вывод о необходимости дальнейшей работы в этой области. Не-
смотря на достигнутые результаты, многие аспекты этой проблемы тре-
буют дополнительного и более глубокого исследования. В дальнейших 
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исследованиях можно рассмотреть такие аспекты, как использование со-
временных технологий в обучении, анализ индивидуальных потребностей 
учащихся, изучение роли психологических факторов в процессе форми-
рования навыков и другие. 

Также важно рассмотреть влияние уроков фортепиано на развитие ко-
гнитивных функций у детей и взрослых. Более глубокое изучение меха-
низмов когнитивного мышления и их связи с инструментально-исполни-
тельскими навыками может помочь учителям фортепиано разработать бо-
лее эффективные методики обучения. 

Таким образом, дальнейшие исследования в этой области могут при-
вести к разработке более эффективных методов обучения и формирования 
навыков игры на фортепиано, что будет полезно не только для учащихся, 
но и для педагогов и музыкальных специалистов в целом. 
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Спортивная деятельность играет важную роль в жизни студентов выс-
ших учебных заведений. Она помогает не только физически развиваться, 
но и приобретать важные навыки, которые могут быть полезны в будущей 
карьере. Спорт может помочь студентам: 

1. Увеличить физическую активность: Спортивная деятельность может 
помочь студентам увеличить свою физическую активность, что может по-
мочь в борьбе с лишним весом и улучшить общее состояние здоровья. 

2. Развивать социальные навыки: Спорт может помочь студентам раз-
вивать социальные навыки, такие как командная работа, общение и ли-
дерство. 

3. Увеличить самооценку: Участие в спорте может помочь студентам 
увеличить свою самооценку, что может привести к более высокой моти-
вации и более эффективной работе. 

4. Обучать лидерство: Спорт может помочь студентам развивать 
навыки лидерства, такие как принятие решений, планирование и органи-
зация. 

5. Увеличить уверенность: Участие в спорте может помочь студентам 
увеличить свою уверенность в себе, что может привести к более успешной 
карьере. 

6. Снизить стресс: Спорт может помочь студентам снизить уровень 
стресса и улучшить общее состояние психического здоровья. 

7. Развивать навыки командной работы: Спорт может помочь студен-
там развивать навыки командной работы, такие как общение, координа-
ция и сотрудничество. 

8. Обучать дисциплине: Спорт может помочь студентам развивать 
навыки дисциплины, такие как планирование, организация и выполнение 
задач. 



Издательский дом «Среда» 
 

242      Образование, инновации, исследования  
как ресурс развития сообщества 

9. Увеличить мотивацию: Участие в спорте может помочь студентам 
увеличить свою мотивацию, что может привести к более успешной карьере. 

10. Развивать общение: Спорт может помочь студентам развивать 
навыки общения, такие как общение, слушание и взаимодействие. 

В целом участие в спорте может помочь студентам вуза улучшить свои 
физические и психологические навыки, а также социализироваться и раз-
вивать свои навыки лидерства и командной работы. 

На любом направлении обучения в вузе в учебном плане прописаны 
часы физической культуры. Основой для разработки содержания дисци-
плины физическая культура является прикладная физическая подготовка 
студентов, включающая упражнения и различные секции. Важно также 
учитывать особенности физической подготовленности и состояния здоро-
вья студентов на первом этапе обучения в вузе. 

Значение физической культуры в образовательной системе высших 
учебных заведений однозначно, так как она играет главную роль в фор-
мировании привычек здорового образа жизни, повышении уровня рабо-
тоспособности и улучшению качества усвоения нового материала. Про-
граммы физического воспитания для студентов должны быть адаптиро-
ваны к особенностям и потребностям молодежи, учитывая их физическую 
подготовленность и здоровье. Физическая культура в высших учебных за-
ведениях также имеет важное значение для академической успеваемости 
студентов, поскольку физически здоровое тело способствует лучшему 
усвоению учебного материала и повышению общей работоспособности. 
Методы оценки физической подготовленности студентов позволяют эф-
фективно контролировать и корректировать процесс тренировок. 

В текущее время в образовательных организациях спорт и физическая 
культура набирает высокую популярность. Новшества в области высшего 
образования в Российской Федерации указывают на необходимость раз-
вития данного направления, потому что с каждым годом появляется все 
больше и больше новых видов спорта, которые как раз и привлекают со-
временную молодежь. 

В высших учебных заведениях в настоящее время проводятся всевоз-
можные соревнования, которые могут быть организованны как самим ву-
зом, так и студентами, студенческими организациями. В соревнованиях 
могут поучаствовать все желающие, которые даже не имели отношения к 
спорту до этого [2]. 

Соревнования по различным видам спорта в высших учебных заведе-
ниях – это важная часть деятельности вузов, которая способствует физи-
ческому и психологическому развитию студентов, а также укреплению 
спортивной культуры и традиций в образовательном учреждении. 

В России, согласно федеральному закону от 20.07.2012 г. №67-ФЗ, 
высшие учебные заведения имеют право создавать и развивать спортив-
ные секции и команды, участвовать в официальных соревнованиях. 

Спортивные соревнования в высших учебных заведениях имеют раз-
личные уровни. 

1. Внутренние соревнования – между командами вуза, которые состав-
ляют основу для формирования сборной команды по конкретному виду 
спорта. 
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2. Региональные и зональные соревнования – между вузами из одной 
или нескольких регионов. 

3. Всероссийские и международные соревнования – между вузами из 
разных регионов и стран. 

Спортивные соревнования в высших учебных заведениях не только 
развивают физическую форму и спортивные навыки студентов, но и 
укрепляют командное дух, дисциплину, взаимопомощь и ответствен-
ность [3]. 

В городе Хабаровске в Тихоокеанском государственном университете 
соревнования проводятся в течение всего года. Между высшими шко-
лами, общежитиями, студенческими организациями. 

Так же в вышеуказанном университете есть различные спортивные 
секции, которые могут посещать все желающие. Список предлагаемых 
направлений можно получить в профкоме или прочитать на сайте вуза: 
футбол, волейбол, баскетбол, плавание, автокросс, мотокросс, фитнес, 
дзюдо и т. д. В общежитиях университета есть спортивные комнаты со 
свободным посещением. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что физическое воспитание 
является основной частью образовательного процесса. Физическая куль-
тура, как дисциплина в высшем учебном заведении направлена на: 

‒ повышение иммунитета и общего уровня здоровья; 
‒ повышение уровня выносливости; 
‒ снижение уровня стресса; 
‒ отсутствие сонливости и высокая работоспособность [1]. 
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тельного процесса остается актуальным вопрос определения необходи-
мых критериев, которым будет следовать будущий учитель физической 
культуры. В рамках высшей школы студент должен приобрести набор 
навыков, которые трансформируются в его способность осуществлять 
педагогическую деятельность. В статье предлагаются определения дан-
ных критериев. 

Ключевые слова: студент, высшая школа, профессиональная готов-
ность. 

Социально-экономические изменения, внесение изменений жизнен-
ных и ценностных ориентиров молодежи приводят к возрастанию значи-
мости воспитательного компонента образовательной системы. Перед учи-
телем ставятся сложные задачи по воспитанию современного поколения. 
Особенно, перед учителем физической культуры. Не секрет, что здоровье 
современного школьника вызывает серьёзные опасения у родителей, вра-
чей, педагогов, воспитателей. Длительные болезни и медленное восста-
новление здоровья приводят к частым пропускам уроков, снижению фи-
зической активности, психически подавленному состоянию, ослаблению 
иммунитета. По итогам профилактических медицинских осмотров ожире-
ние зарегистрировано у 1,4 процента детей в возрасте до 14 лет и у 
3,3 процента подростков, согласно «Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» [1]. 
Ослабленное здоровье имеют 53% детей школьного возраста, среди вы-
пускников школ только 10–15% практически здоровых детей. 

Как привить ребенку любовь к здоровому образу жизни, правильному 
питанию, занятию физической культурой? Это сложный и актуальный во-
прос. Решать который призван учитель физической культуры. В чем заклю-
чается профессиональная готовность педагога? Анализируя педагогиче-
скую литературу, можно отметить ряд мнений: «Совокупность 
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профессионально обусловленных требований к учителю определяется как 
профессиональная готовность к педагогической деятельности. В ее составе 
правомерно выделить, с одной стороны, психологическую, психофизиоло-
гическую и физическую готовность, а с другой – научно-теоретическую и 
практическую компетентность как основу профессионализма» [3]. 

Щуркова Н.Е., рассуждая о формировании готовности выводит целую 
систему личностных социально-психологических образований, которые 
находятся в тесной зависимости друг от друга, выполняют роль решаю-
щего условия успешной профессиональной деятельности педагога. В эту 
структуру входят: гуманистическое отношение к ребенку, ответственное 
отношение к профессиональному труду, развитая личность педагога, про-
фессиональная солидарность по отношению к коллегам, гражданская по-
зиция педагога, уважительное отношение педагога к жизни, духовная 
направленность на осмысление вечных проблем жизни [4]. 

Интересна идея о том, что основой готовности к воспитательной дея-
тельности выступает «профессиональная гибкость и устойчивость педа-
гогов». Под профессиональной гибкостью авторы понимают «интегратив-
ное качество личности, включающее сочетание поведенческой и интел-
лектуальной пластичности, эмоциональной экспрессивности и устойчи-
вости, ценностное отношение к педагогической деятельности, что в сово-
купности обеспечивает регуляцию поведения и стабильность выполнения 
педагогической деятельности, в том числе в эмоционально напряженных 
ситуациях» [2]. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» уделяется большое внимание здоровью будущей нации [1]. 
«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование 
в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие куль-
туры здорового питания». Выпускник педагогического вуза должен вла-
деть следующими компетенциями: способен формировать осознанное от-
ношение занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности, моти-
вационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового об-
раза жизни (ОПК-6); способен организовать совместную деятельность и 
взаимодействие участников деятельности в области физической культуры 
и спорта (ОПК-10). 

Следовательно, на сегодняшний день является актуальным вопрос 
профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к 
воспитательной деятельности в педагогических учебных заведениях. 
Остро встает вопрос: каким образом проверить профессиональную готов-
ность студентов педагогических вузов? На сколько сформированы компе-
тенции для решения воспитательных задач? Для того, чтобы оценить про-
фессиональную готовность будущих учителей физической культуры к 
воспитательной деятельности мы разработали критерии, которые входят 
в компоненты готовности: 

1) Мотивационно-ценностный компонент, характеризующийся сле-
дующими аспектами: 
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‒ понимание значимости воспитательной работы для будущих педагогов; 
‒ стремление к освоению теоретических основ и практических навы-

ков в воспитании; 
‒ готовность к углублению профессиональных знаний в сфере воспи-

тательной деятельности; 
‒ ориентация на здоровый образ жизни и намерение передать этот 

принцип детям; 
‒ интерес к образовательной деятельности и продвижению здорового 

образа жизни; 
‒ изобретательный подход в разработке эффективных методов воспи-

тания и их внедрение в практику; 
‒ серьезное отношение к изучению основ воспитательной работы; 
‒ способность самостоятельно определять цели и задачи в этой области; 
‒ настойчивость в достижении поставленных целей, стремление к лич-

ностному и профессиональному развитию и совершенствованию. 
2) Компонент когнитивных знаний, включающий в себя следующие 

аспекты: 
‒ глубокое понимание теоретико-методологических основ ключевых 

понятий (таких как сохранение здоровья, здоровый образ жизни, воспита-
ние, физическая культура и другие); 

‒ знание концепций и стратегий в области воспитания, сохранения и 
поддержки здоровья, а также методов формирования у студентов и уча-
щихся ориентации на здоровый образ жизни; 

‒ знание педагогических технологий, предназначенных для улучшения 
и сохранения здоровья; 

‒ знание особенностей физической культуры и методов физического 
воспитания; 

‒ знание роли и функций учителя физической культуры в процессе 
обучения и воспитания. 

3) Содержательно-деятельностного компонента, предполагающего 
следующие критерии: 

‒ освоение комплекса педагогических умений и навыков, а также раз-
личных приемов и методов воспитательной деятельности; 

‒ творческое применение умений и навыков при внедрении в учебный 
и воспитательный процесс; 

‒ способность к поиску новых методов планирования воспитательной 
деятельности и организации самостоятельной активности учащихся; 

‒ умение своевременно выявлять недостатки в используемых методах 
и проводить их корректировку. 

4) Рефлексивного компонента, характеризующегося следующими 
критериями: 

‒ имение навыка проведения самоанализа сознания и действий, 
‒ выполнение самодиагностики собственного здоровья и методов вос-

питания в отношении учеников, 
‒ понимание внутренних и внешних условий ребенка, а также его со-

стояния здоровья, 
‒ предсказание и оценка поведения учеников, 
‒ своевременное внесение изменений в воспитательные подходы. 
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В данной работе была доказана актуальность вопроса профессиональ-
ной готовности будущих учителей физической культуры к воспитатель-
ной деятельности в педагогических учебных заведениях. Были опреде-
лены компоненты готовности к профессиональной деятельности: мотива-
ционно- ценностный, когнитивный, содержательно-деятельностный, ре-
флексивный. 
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На современном уровне развития Россия прочно входит в эпоху кон-
структивного реформирования всех сфер жизни общества. В условиях 
международного кризиса, активной западной агрессии, которая носит в 
последние годы всё более массовый характер, перед государством стоит 
первостепенная задача в воспитании образованной культурной всесто-
ронне развитой личности, обладающей социально-значимыми качествами 
для успешной ретрансляции последующим поколениям традиционных 
ценностей РФ [1]. 

В настоящее время можно наблюдать отрицательную тенденцию в из-
менении ценностных ориентиров молодежи и студенчества. На первый 
план выходят материальные ценности – богатство, получение высокой за-
работной платы без активизации своих внешних и внутренних ресурсов; 
на рынке труда снижается интерес к социально-значимым профессиям. 
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Проведенные онлайн-школой «Фоксфорд» и аналитиками сервиса «МТС 
исследования» статистические и социологические исследования в стар-
ших классах общеобразовательных школ показывают, что приоритетным 
направлением профессиональной деятельности выступает блогинг (от 
35% до 70% опрошенных). В этой связи вопросу всеобъемлющего разви-
тия и реформирования сферы образования, в том числе и профессиональ-
ного образования в целях развития кадрового педагогического потенци-
ала, уделено внимание на самом высоком уровне. Так, на заседании Со-
вета по науке и образованию В.В. Путин обозначает актуальное направ-
ление в подготовке кадров, призванное активизировать и реформировать 
процессы обучения и воспитания на всех уровнях образования, уделить 
пристальное внимание трансляции личностно-духовных и социально-зна-
чимых ценностей. 

Данное обстоятельство обусловливает переосмысление образователь-
ных процессов, связанных с подготовкой профессиональных кадров во 
всех сферах жизнедеятельности современного российского общества, в 
том числе и в сфере культуры. Отвечая на подобный запрос государства, 
система высшего образования осуществляет подготовку специалистов, 
обладающих профессионально-личностными новообразованиями, спо-
собствующими эффективному решению профессиональных задач. В ка-
честве такового для сферы культуры, например, рассмотрены: 

‒ готовность будущих специалистов сферы культуры к профессио-
нально-творческой самореализации [4, c. 10]; 

‒ управленческие качества, творческие способности и их адекватная 
самооценка, общекультурная компетентность и сформированность миро-
воззрения личности у будущего специалиста сферы культуры и искус-
ств [14]; 

‒ готовность будущих специалистов сферы культуры к решению задач 
педагогического типа [7]; 

‒ сформированность имиджа будущего педагога-хореографа в вузе 
культуры [11]; 

‒ творческая индивидуальность руководителя хореографического кол-
лектива в системе высшего профессионального образования [6]; 

‒ сформированность педагогической культуры будущих художествен-
ных руководителей хореографических коллективов [9]. 

Анализ научной педагогической литературы показывает, что значи-
мой составляющей эффективной подготовки специалистов выступает их 
собственный взгляд ощущение себя в профессии видение собственного 
профессионального пути и самосовершенствования. Поэтому считаем, 
что кроме перечисленных выше личностных новообразований, способ-
ствующих качественному формированию профессиональных навыков 
специалиста сферы культуры выступает мировоззрение. 

Проблемы определения сущности понятия «мировоззрения» в целом 
выступают предметом активных дискуссий на всем протяжении развития 
науки и философии. Мировоззрение определяет систему взглядов на от-
ношения «человек-мир», объясняет позицию человека в мире природы, 
отвечает на фундаментальные вопросы бытия. Именно в процессе форми-
рования мировоззрения, решая проблемы первичности, в философии и 
науке сложились два основных направления восприятия окружающего 
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мира: идеализм, сторонниками которого выступали Платон, Р. Декарт, 
Дж. Беркли, Г. Гегель и др., и материализм (Гераклит, Ф. Бэкон, Д. Локк, 
Б. Спиноза и др.). Мировоззрение также определило два основных направ-
ления в методологии – диалектика (в основе лежит учение о всеобщей те-
кучести и изменчивости бытия) и метафизика. Таким образом, актуаль-
ность исследования данного феномена не вызывает сомнения. 

В философии мировоззрение определяется как «целостная система 
воззрений на мир, на место в нем человека, отражающая отношение чело-
века к миру и самому себе… систему его ценностей» [13]. Структура ми-
ровоззрения включает в себя три ключевых понятия. 

1. Мироощущение (здесь сознание «работает» на эмоционально-пси-
хологическом уровне, выделяя лишь разрозненные явления действитель-
ности). 

2. Мировосприятие (чувственно-эмпирическое познание действитель-
ности, на основе практического опыта фиксируются отдельные связи 
между явлениями, формируются сходства и различия феноменов окружа-
ющего мира). 

3. Миропонимание (рациональное, разумное, интеллектуальное и осо-
знанное восприятие и познание происходящих процессов). 

С позиции структурного подхода мировоззрение формирует опреде-
ленную систему «человек-природа», связывая их в субъектно-объектной 
парадигме. Данную систему структурируют ряд элементов, таких как цен-
ности, интерес, знания, идеи и потребности. 

Выделяя повышенную роль мировоззрения в жизни человека, немец-
кий философ А. Швейцер отмечает, что мировоззренческие идеи «… дают 
нашему бытию направление и сообщают ему ценность… Для общества, 
как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патоло-
гическое нарушение высшего чувства ориентирования» [12, с. 82]. В со-
временной науке вопросам содержания, структуры мировоззрения посвя-
щены работы М.П. Арутюнян, Д.А. Леонтьева, С.А. Никольского, 
Н.С. Рыбакова, В.Н. Сагатовского, А.Г. Спиркина, А.И. Столетова, 
Н.С. Розова, Р.Г. Яновского. Проблемы мировоззрения также занимают 
отдельное место в диссертационных исследованиях (А.В. Солдатов, 
В.А. Плугин, О.М. Борецкий, М.А. Лукацкий, М.С. Атепалихин). 

В контексте нашей работы целесообразно рассмотреть данный фено-
мен с позиции педагогической науки, поскольку специалисты сферы 
культуры призваны обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное 
развитие как основу экономического процветания, государственного су-
веренитета и цивилизационной самобытности страны; гуманизацию об-
щего и профессионального образования [2]. Анализ доступной нам лите-
ратуры показывает, что многие исследователи в своих работах затраги-
вают актуальные вопросы связи мировоззрения и образования. Так, 
С.Э. Берестовицкая в своих исследованиях отмечает, что «формирование 
мировоззрения подрастающего поколения, воспитание у него личност-
ного отношения к проблемам мировоззрения всегда было одной из основ-
ных задач образования» [3, с. 3]. Но для того, чтобы сформировать такое 
мировоззрение, учитель, воспитатель, педагог должен обладать ярко вы-
раженной профессиональной позицией, устойчивой системой 
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качественных взглядов на педагогическую действительность, объективно 
оценивать фундаментальные аспекты образования и протекающие педа-
гогические процессы, т.е. он сам должен обладать ясным и четким про-
фессиональным педагогическим мировоззрением. В условиях современ-
ности в контексте обозначенных выше социальных проблем обусловлена 
потребность государства и общества в кадрах, решающих профессиональ-
ные задачи в сфере культуры, имеющих устойчивое педагогическое ми-
ровоззрение. Такое мировоззрение дает профессионалам сферы культуры 
уверенность в правильности осуществления педагогической деятельно-
сти, в выборе средств и методов обучения и воспитания; обеспечивает ка-
чественную ретрансляцию духовных и культурных ценностей. 

Краткий сравнительно-сопоставительный анализ доступных нам науч-
ных источников позволяет определить тесную связь понятия «педагоги-
ческое мировоззрение» с другими научными категориями, такими как 
«педагогическое сознание», «профессиональное мировоззрение», «педа-
гогическое мышление», «профессионально-педагогическая позиция», 
находящие свое отражение в трудах многих ученых-исследователей – 
А.И. Мищенко, В.А. Сластёнин, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова и др. 

Анализируя научные работы последних лет, можно говорить о недо-
статочной степени научной разработанности феномена «педагогическое 
мировоззрение». Педагогическое мировоззрение прежде всего следует 
рассматривать с позиции научного мировоззрения, которое В.А. Сластё-
нин формулирует как «способ осмысления, понимания и оценки объек-
тивной реальности… Оно представляет собой связь между различными 
знаниями, идеями, понятиями, образующими определенную научную 
картину мира» [10, с. 365]. 

В педагогической науке вопросы определения сущности педагогиче-
ского мировоззрения являются предметом активных диссертационных ис-
следований. Так, Л.П. Реутова формулирует данный феномен как «инте-
гральное личностное образование, динамически развивающаяся система 
взглядов, убеждений, ценностей и идеалов, которые основаны на фило-
софских, психолого-педагогических, экономических, правовых, научных 
знаниях, определяющих направленность профессиональной подготовки и 
деятельности учителя и находящих свое выражение в увеличении профес-
сиональной идентификации» [8, с. 14]. Исследователь Е.В. Дмитриева от-
мечает, что «профессиональное педагогическое мировоззрение включает 
в себя когнитивный, эмоционально-ценностный и действенно-практиче-
ский компоненты» [5, с. 6]. 

Таким образом, педагогическое мировоззрение – это целостная си-
стема ощущения, восприятия и понимания педагогической действитель-
ности, осознанное представление будущего профессионала о процессе 
обучения профессии, воспитания и формирования системы профессио-
нальных ценностей, качественный взгляд на профессию через призму по-
тенциала профессионального образования и педагогики высшей школы. 
Рассматривая педагогическое мировоззрение нельзя не отметить его субъ-
ективный личностно-ориентированный характер. Формирование педаго-
гического мировоззрения это сложный, многоуровневый процесс, завися-
щий от уже имеющихся у будущего преподавателя представлений об 
окружающей действительности, его знаний, практического опыта. 
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Таким образом, педагогическое мировоззрение как категория професси-
онального образования представляет собой сложное, комплексное, много-
компонентное понятие, включающее в себя элементы научного и профес-
сионального мировоззрения, представляющее собой совокупность субъек-
тивных и объективных взглядов, ценностей, установок будущего профес-
сионала, на процесс своей подготовки, свое место в профессии и личност-
ное отношение к профессиональной деятельности. Дальнейшее изучение 
феномена «педагогическое мировоззрение» позволит раскрыть его струк-
туру, а также откроет актуальные пути разработки модели и технологии 
формирования данного явления у будущих руководителей хореографиче-
скими коллективами в условиях вуза культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМИ 
ТЕКСТАМИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности обучения сту-

дентов работе с аутентичными текстами на иностранном языке, опи-
саны задачи, стоящие перед преподавателем и обучающимися в рамках 
дотекстового, текстового и послетектового этапов, представлены при-
меры возможных заданий на восприятие и понимание текста. 

Ключевые слова: аутентичный текст, иностранные языки, чтение. 

Некоторые исследователи уже окрестили современный мир медийным 
и медиацентричным, ведь объем коммуникации в виртуальном медиапро-
странстве в настоящий момент намного превышает общий объем речи в 
иных сферах человеческой деятельности [1, с. 5]. Несмотря на мультифор-
матность источников, доступных в условиях глобального цифрового про-
странства, большая часть медиатекстов все же представлена в вербально-
графическом виде, поэтому работа с письменными аутентичными тек-
стами, прежде всего, в ходе формирования и развития навыка их чтения и 
анализа, представляется нам одним из важнейших аспектов обучения ино-
странному языку в высшей школе. 

Существует несколько подходов к определению понятия «чтение». 
Наиболее точная, на наш взгляд, дефиниция представлена в Англо-рус-
ском терминологическом справочнике по методике преподавания ино-
странных языков, составители которого понимают под чтением «рецеп-
тивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и пони-
мание письменного текста» [2, с. 173]. Задействуя опыт, знания и вообра-
жение читателя, чтение всегда сопряжено с активной мыслительной дея-
тельностью. 

Желаемым результатом процесса обучения чтению на иностранном 
языке можно признать формирование навыка так называемого «зрелого 
чтения», под которым понимается умение «читать незнакомый аутентич-
ный текст без посторонней помощи, в нужном темпе, с правильным пони-
манием и для многих целей» [3, с. 21]. Аутентичными текстами 
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признаются неадаптированные тексты, созданные носителями языка, це-
левой аудиторией которых также являются носители языка. Как правило, 
такие материалы содержат реалии лингвострановедческого, историче-
ского и социокультурного характера, а также различные стилистически-
окрашенные единицы, которые могут вызвать затруднения у обучаю-
щихся, однако именно их правильное понимание будет свидетельствовать 
о комплексном усвоении содержащейся в тексте информации. 

При работе с аутентичными текстами традиционно выделяют дотек-
стовый (pre-reading), текстовый (reading) и послетекстовый (after reading) 
этапы. 

Дотекстовый этап готовит обучающихся к первому прочтению текста, 
стимулирует у них интерес к чтению. 

Задачами преподавателя на этом этапе будут: актуализировать имею-
щиеся языковые и экстралингвистические знания обучающихся; снять по-
тенциальные трудности лингвистического и культурологического харак-
тера. 

Задачи, стоящие перед обучающимися: на основании имеющегося 
опыта и знаний сделать предположения о тематике и проблематике тек-
ста; актуализировать имеющиеся и приобрести новые знания, необходи-
мые для дальнейшей работы над текстом. 

Примеры возможных заданий. 
I. Упражнения на анализ названия статьи/рубрики и аудиовизуальных 

материалов, включенных в текст. 
1. Look at the title of the article. What do you think the article is about? 
2. Look at the section and the headline of the article. What do you think the 

author means? 
3. Look at the picture. What can you see? Do you know who X is? Why do 

you think we see X in the picture? 
II. Упражнения на актуализацию имеющихся знаний и снятие потен-

циальных экстралингвистических трудностей. 
1. Do you know what Y is? Why is it happening now? Name possible rea-

sons. 
2. Use a QR-code below and watch a short video. Answer the following 

questions. 
3. Read the following terms and their definitions. Translate them into Rus-

sian. Have you heard about those phenomena? 
На текстовом этапе проверяются имеющиеся речевые навыки, а также 

происходит дальнейшее их совершенствование. Обучающиеся взаимо-
действуют с текстом и решают поставленные перед ними коммуникатив-
ные задачи, выполняя задания на подробный разбор текста. 

Задачами преподавателя на этом этапе будут: актуализировать имею-
щиеся языковые и экстралингвистические знания; стимулировать обуча-
ющихся к полному пониманию эксплицитного и имплицитного содержа-
ния текста. 

Задачи, стоящие перед обучающимися: извлечь из текста информа-
цию; разделить извлеченную информацию на основную и второстепен-
ную; выделить основные смысловые опоры. 

Примеры возможных заданий. 
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I. Упражнения на актуализацию лингвистических навыков. 
1. Give synonyms/antonyms and translate them into Russian. 
2. Choose the appropriate word. 
3. Supply English equivalents. 
II. Упражнения на понимание эксплицитного и имплицитного содер-

жания текста. 
1. Read the text again and answer the following questions. 
2. Look at the picture of X. How is this person described in the article? 
3. Does the author approve of the approach X is using? 
4. What linguistic means does the author use to create an image of X? 
5. Read and comment on the statement. 
Послетекстовый этап нацелен на генерацию устной или письменной 

речи с опорой на прочитанный материал. Извлеченная информация ис-
пользуется для выражения личного мнения. 

Задачами преподавателя на этом этапе будут: совершенствовать ре-
продуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные навыки 
обучающихся. 

Задачи, стоящие перед обучающимися: воспроизвести извлеченную 
информацию, проинтерпретировать и использовать ее в различных ком-
муникативных ситуациях. 

Примеры возможных заданий: 
I. Упражнения на совершенствование репродуктивных навыков 
1. Read the text again and divide it into parts. 
2. Give appropriate titles to these parts. 
3. Make up an outline of the text. 
4. Summarize the text. 
II. Упражнения на совершенствование репродуктивно-продуктивных 

навыков 
Answer the questions: 
1. How does the author characterize X? 
2. Why is the article entitled so? 
3. How do the title, the headline, the section and the picture represent the 

author’s vision of X? 
III. Упражнения на совершенствование продуктивных навыков 
1. Make up a short presentation about X. 
2. Consider pros and cons of the phenomenon Y. Discuss with your group-

mates. 
3. Create a word cloud. Choose the key words from the text and insert them 

in a form. 
4. Prepare a mind map about X. 
Представленные выше примеры заданий приблизительны и условны, 

ведь каждый аутентичный текст специфичен и требует индивидуального 
подхода. 

В целом, работа над аутентичными текстами на занятиях по практике 
иностранного языка позволяет решить целый ряд задач: актуализирует су-
ществующий лексический запас и пополняет вокабуляр новыми едини-
цами; знакомит обучающихся с национально-культурными особенно-
стями речевого поведения носителей иностранного языка; совершен-
ствует навыки структурирования текста, выделения ключевых моментов 
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и опущения нерелевантных единиц; позволяет отработать техники ана-
лиза, синтеза и интерпретации эксплицитной и имплицитной информа-
ции; развивает критическое мышление, навыки оценки и аргументирова-
ния. Осмысление и понимание реалий и используемых средств вырази-
тельности помогает не только сформировать культуру чтения, но и знако-
мит с национальным колоритом, преумножая тем самым знания не только 
лингвистические, но и фоновые. 

Современные медийные тексты в большинстве своем являются крео-
лизованными, и эта мультиформатность, на наш взгляд, также должна 
быть рационально интегрирована в процесс обучения для достижения 
полноценного восприятия и осмысления информации. Справиться с этой 
задачей поможет введение интерактивных упражнений с использованием 
гиперссылок и QR-кодов, перенаправляющих на аудио- и видеоматери-
алы, опросы. Также весьма продуктивно составление интерактивных ин-
теллект-карт и облаков слов, которые позволяют систематизировать из-
влеченную из текста информацию и в то же время обеспечить обратную 
связь по итогам занятия. 
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Аннотация: автор рассуждает о приобщении иностранных слуша-
телей к системе ценностей и национальной культуре русского человека 
как мере адаптации к жизни в России, информирует о наблюдениях за 
жизнью в России иностранных обучающихся из Бурунди и Гвинеи, дает 
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Комфортное проживание в чужой стране и качественное изучение 
иностранного языка невозможно без постижения национальной культуры 
и системы ценностей. 

Обучаемые из Бурунди и Гвинеи (Африка) представляют собой осо-
бую с точки зрения сложности работы с ними группу, ввиду отдаленности 
их родного континента от России. У преподавателей и слушателей прак-
тически отсутствуют представления друг о друге и национальных культу-
рах до личного знакомства. 

Русский язык – первая дисциплина, которую изучают иностранные 
слушатели, преподаватель русского языка – проводник в мир русской 
культуры, лицо страны, как бы громко это ни звучало. 

Формулы приветствия и их семантика. Обучение русскому языку начи-
нается в том числе и со знакомства с этикетными формулами. На первых за-
нятиях изучаются формулы приветствия «Доброе утро!», «Добрый день!», 
«Добрый вечер!», «Привет!» и «Здравствуйте!» В первые несколько недель 
этимологию слова «здравствуйте» объяснить невозможно и необходимости в 
этом нет, а позже, когда слушатель приобретает определенные знания в об-
ласти лексики, стоит вернуться к этому вопросу, поскольку это приветствие 
отражает наши ценности: для русского человека главное – здоровье. Через 2–
3 месяца после начала обучения можно изучить пословицу «Здоровье дороже 
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денег: здоров буду – денег добуду». Таким образом приобщение к системе 
ценностей будет более эффективным. 

Характер и поведение русского человека. При изучении иностранного 
языка в языковой среде любая бытовая ситуация может стать как обучаю-
щим, так и адаптационным инструментом. Это дает преподавателю и сту-
денту очень широкие возможности. Слушатели из Бурунди и Гвинеи заме-
тили, что русский человек здоровается не с каждым, кто встретился на его 
пути. Так, в общественном транспорте, уступая место более взрослому че-
ловеку, юноша или девушка не здоровается с ним и не интересуется делами 
того, о ком позаботились. Этот факт показался иностранным слушателям 
необычным. Также они обратили внимание на то, что русский человек ча-
сто имеет хмурое или слишком сосредоточенное выражение лица, редко 
улыбается. Одна из причин, по их мнению, суровый климат. Однако ис-
креннее желание помочь, готовность не бросить в беде растерявшегося в 
новых условиях человека позволили африканским слушателям сделать сле-
дующий вывод: внешне русский человек суров, скуп на слова, однако щедр 
на добрые дела и помощь любому, кто в ней нуждается. 

Ценности и социальные условия в России. Интерес к ценностям зави-
сит от возраста и семейного положения: слушателей среднего возраста, 
имеющих семьи, интересуют некоторые аспекты здравоохранения, спо-
собы наказаний в учебных заведениях, более молодые обучающиеся, не 
имеющие брачных и родительских обязательств, интересуются, напри-
мер, традиционными видами развлечений, национальными праздниками. 

Слушателей из Гвинеи и Бурунди поразила система здравоохранения, 
существующая в Российской Федерации. Они отметили, что служба ско-
рой помощи, функционирующая в России, является своеобразным отра-
жением способности русского человека прийти на помощь к любому, кто 
попал в беду, ведь для обращения в эту экстренную службу не требуются 
никакие особые условия. 

Запрет на телесные наказания в России оказался сюрпризом для афри-
канских обучающихся. В их учебных заведениях телесные наказания раз-
решены и практикуются. 

Национальные праздники тоже отражают наши культурные ценности. 
Информация о них, а также непосредственное участие иностранных слу-
шателей в праздновании Нового года, Масленицы и т. д. дает возмож-
ность оценить щедрость, доброту и умение русского человека радоваться, 
веселиться. Традиционные поздравления с праздниками, пожелания поз-
воляют изучить и отработать различные грамматические конструкции в 
непринужденной форме, вне «академических» условий. 

Знакомство с системой ценностей русского человека, их усвоение, 
приобщение к ним не только делает пребывание иностранных обучаю-
щихся в новой стране с отличными от привычных им условиями более 
комфортным, но и побуждает их с большим усердием изучать русский 
язык, который на долгое время становится для них проводником в мир 
достойного профессионального образования. 
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В статье рассматривается понятие эмотивности, его место в текстах 
спортивного дискурса, анализируется потребность и особенности пере-
вода текстов спортивных жанров. Исследования в области спортивного 
дискурса представляются актуальными и востребованными ввиду того, 
что эмоции играют ключевую роль в спортивной жизни и их передача в 
переводе может существенно влиять на восприятие текста целевой ауди-
торией. Кроме того, аспект передачи эмотивной составляющей в текстах 
спортивного дискурса изучен недостаточно и требует тщательного иссле-
дования с привлечением спортивных текстов разных жанров, в том числе 
актуальных материалов в видеоформате. 

Целью данной статьи является выявление особенностей эмотивной со-
ставляющей в спортивном дискурсе и определение наиболее эффектив-
ных способов её передачи при переводе. В качестве иллюстративного ма-
териала для анализа приемов перевода, позволяющих воссоздать эмотив-
ность текста оригинала, используется фрагмент из подкаста «Jurgen Klopp 
does more than play great football»| Gary Neville Podcast», опубликованном 
на YouTube-канале «Sky Sports Premier League» 11 марта 2024 года 
(https://clck.ru/3AopEU). В видео обсуждаются результаты футбольного 
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матча между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Для работы с 
текстом в видеоформате были обработаны субтитры и звучащая речь на 
видео и отобраны примеры положительной и отрицательной эмотивно-
сти, а также примеры, выражающие категорию недосказанности в речи 
спикеров. 

Понятие эмотивности рассматривается в современной лингвистиче-
ской литературе в работах В.И. Шаховского, Л.А. Пиотровской, 
Е.Ю. Мягковой, О.Е. Филимоновой, Д.А. Романова, В.В. Жура, 
С.В. Ионовой, Л.Г. Бабенко. Спортивный дискурс был исследован боль-
шим количеством ученых, в числе которых К.В. Снятков, Е.Г. Малышева, 
О.А. Панкратова, Е.С. Солнцева. Ф.Н. Шарикова определяет спортивный 
дискурс как систему текстов, возникающую под воздействием различных 
факторов (экстралингвистических, прагматических, социокультурных и 
др.) и объединенную единой тематикой [6, с. 338–342]. 

Спортивный текст характеризуется определенной тематической 
направленностью, терминологической насыщенностью, эмоционально-
стью, высокой степенью информативности, положительной оценочно-
стью. Это обусловлено необходимостью повлиять на адресата, донести 
информацию и побудить к последующим действиям [5]. В механизмах ре-
ализации целей спортивного дискурса задействована эмотивность. 
В.И. Шаховский рассматривает ее как «языковую категорию, представля-
ющую собой имманентно присущее языку семантическое свойство выра-
жать системой своих средств эмоциональность как факт психики, отра-
женные в семантике языковых единиц социальные и индивидуальные 
эмоции» [7, с. 24]. Одним из базовых компонентов в спортивном контек-
сте является противопоставление «хороший/плохой» с отрицательной 
оценкой всего, что связано с «чужим» миром [3]. 

Ведущим признаком эмоциональной информации является субъек-
тивность; в практике перевода передача субъективного отношения явля-
ется достаточно сложной задачей: с одной стороны, существует опасность 
неточной интерпретации переводчиком эмоций в исходном тексте по при-
чине расхождения на уровне культурного кода и особенностей индивиду-
ального восприятия самого переводчика, с другой стороны, требуется ще-
петильный подбор средств принимающей языковой системы, – как пра-
вило, парадигма языковых средств для выражения эмоций является вари-
ативной и избыточной, что может привести к нежелательному привнесе-
нию в перевод дополнительных смыслов и эффектов. Алексеева И.С. вы-
деляет такие отражающие эмотивность языковые средства, как темпо-
ральность, модальность реальности или нереальности, преобладание лич-
ного подлежащего, разнообразие лица подлежащего (1, 2, 3-е лицо), пре-
обладание активного залога при оформлении сказуемого, сложная струк-
тура тема-рематического членения предложения, разнообразие порядка 
слов, неполнота структуры предложения, парцелляция, наличие односо-
ставных предложений [1, с. 252]. 

В спортивном дискурсе использование языковых единиц на лексико-
семантическом уровне сочетается со сложной стилистической организа-
цией этих единиц. В спортивных репортажах можно найти характерные 
признаки неформальной устной разговорной речи, специальный 
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«спортивный жаргон» со своей метафорической лексикой и фразеоло-
гией, включая ненормативную лексику, а также разные стилистические 
приемы [2]. Применительно к переводу с английского языка особый ин-
терес вызывает категория недосказанности как способ выражения эмо-
тивности, характерный для британской лингвокультуры. Прагматической 
задачей категории недосказанности является стремление к смягчению 
прямолинейности и категоричности [4], что может свидетельствовать как 
о положительной, так и об отрицательной оценке говорящего. 

Далее рассмотрим примеры эмотивности, реализованные в тексте ан-
глоязычной звучащей речи и способы ее передачи на русский язык. 

Пример 1. 
Англ. яз.: Gary, you look a bit drained. 
Рус. яз.: Гари, вы выглядите слегка уставшим. 
В приведенном примере спикер хотел мягко подчеркнуть состояние 

своего собеседника, сохранив вежливый и профессиональный тон разго-
вора. Некоторая недосказанность и имплицитность являются типичными 
для британской культуры, что необходимо передать при переводе. Однако 
в русском языке калькированный перевод «немного вымотанный» нару-
шает нормы лексической сочетаемости, в связи с чем было принято реше-
ние использовать синоним слова «вымотанный», который не отличается 
столько же высокой степенью выраженности признака. 

Пример 2. 
Англ. яз.: But I'm thinking in that second half in particular, the moments 

Diaz had… 
Рус. яз.: Однако мне особенно запомнилось как во втором тайме хо-

рошо показал себя Диас… 
В данном примере также рассматривается категория недосказанности. 

Автор использует форму Present Continuous глагола think, что не является 
типичным для английского языка и указывает на эмоциональную окра-
шенность данного слова. Кроме того, в следующей части предложения 
спикер использует инверсию – the moments Diaz had. Исходя из этого сти-
листического приема и интонации спикера, можно сделать вывод, что он 
хотел подчеркнуть, что именно Диас сумел хорошо себя показать во время 
матча. Для адаптации на русский язык с сохранением эмоциональной ак-
центуации предложения была использована контекстуальная замена «осо-
бенно запомнилось» и изменение тема-рематического оформления пред-
ложения: ключевой элемент «Диас» был помещен в конец предложения. 

Пример 3. 
Англ. яз.: They won't go quiet this low, they always come back. 
Рус. яз.: Они так легко не сдадутся, они всегда возвращаются. 
Ключевым моментом в текстах спортивного дискурса является отра-

жение результатов противостояния: в примере 1 наречие low используется 
для описания метафорического «низкого» положения команды из-за не-
равного счета. Прием модуляции с переносом смыслового акцента с теку-
щего положения команды на решимость не сдаваться позволяет читателю 
почувствовать эмоциональный заряд оригинального текста. 

Пример 4. 
Англ. яз.: That felt like a monster of a match. 
Рус. яз.: Этот матч – просто бомба. 
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При передаче оценочности в составе эмотива важно учитывать узуаль-
ные коллокации принимающего языка. Так, посредством яркого эмотива 
monster Гари Невилл хотел подчеркнуть зрелищность и размах матча. Од-
нако в русском языке ядерной семой слова «монстр» выступает отрица-
тельная оценочность высокой степени, а вторичная положительная семан-
тика лексемы «монстр» реализуется весьма избирательно в отношении 
контекста («Ну, ты – монстр!»), чаще как определение к одушевленным 
лицам; данные соображения побудили переводчика использовать прием 
контекстуальной замены, так как лексема «бомба» активно используется 
в современном русском языке в функции оценочного наречия с высокой 
степенью положительной коннотации. 

Пример 5. 
Англ. яз.: …and Diaz was just scruffy. 
Рус. яз.: …и Диас подошел к игре безответственно. 
Стремление перевести близко к оригиналу часто представляет собой 

ловушку для переводчика. В данном примере автор приводит ситуацию, 
в которой Диас совершил ошибку, хотя ранее хвалил игрока. Используя 
эмотив scruffy, автор подчеркивает свое отношение к данной ситуации. 
При переводе данного эмотива были рассмотрены варианты «небрежно» 
и «неряшливо», но было решено остановиться на контекстуальной замене 
«безответственно», так как она отсылает к подходу Диаса к игре, тогда 
как «неряшливо» и «небрежно» могут запутать читателя, выстроив ассо-
циацию со внешним видом футболиста. 

Пример 6. 
Англ. яз.: And then you just invite this mayhem and this chaos. 
Рус. яз.: И тогда, конечно, оставалось только ждать, пока наступит 

хаос. 
Данный пример иллюстрирует сразу две эмоционально окрашенные 

лексические единицы – mayhem и chaos, которые выражают некоторое 
раздражение спикера. В этом примере представлена метафора, для кото-
рой нет полного соответствия в русском языке, поэтому при переводе был 
использован прием экспликации. 

Рассмотрев способы передачи эмотивности в тексте подкаста «'Jurgen 
Klopp does more than play great football' | Gary Neville Podcast» можно 
прийти к следующим выводам: 1) язык спортивного дискурса характери-
зуется разнообразием в подборе языковых средств и грамматических 
форм, использованием спортивной лексики и терминов. 2) Перевод тек-
стов спортивного дискурса представляет собой сложную задачу, связан-
ную с передачей средств выразительности, эмоций и оценок, необходи-
мых для сохранения коммуникативного эффекта. 3) При переводе продук-
тивными представляются такие приемы перевода, как калькирование, мо-
дуляция, контекстуальные замены, изменение тема-рематического члене-
ния предложения и экспликация. Они позволяют создать точный и эмоци-
онально насыщенный перевод, который сохраняет целостность и атмо-
сферу оригинала. 
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Под влиянием изменений, происходящих в общественной жизни, 
науке, технике и быту меняется и словарный состав языка. С одной сто-
роны, язык обогащается новыми словами, а с другой стороны, утрачивает 
слова, которые устарели и перестали отвечать потребностям общества. В 
количественном отношении преобладает процесс пополнения языка но-
выми словами [1]. К сожалению, словари не всегда успевают пополняться 
новой лексикой. Часто «модные» слова заимствуются из популярной 
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культуры, социальных сетей или даже технологий и быстро становятся 
частью повседневного общения. 

«Модные» слова в английском языке – особый род новых слов и рече-
вых конструкций, которые часто используются многими носителями 
языка в настоящее время. 

Одним из таких слов, набравших популярность в последние годы, яв-
ляется «Selfie», в ноябре 2013-го оксфордский словарь признал его словом 
года, и оно до сих пор пользуется популярностью среди молодежи. Пер-
вое упоминание было зафиксировано в сети в 2002 году. В 2002 году ав-
стралийский студент под ником Hopey опубликовал на форуме фотогра-
фию своей разбитой губы – последствие неудачного падения во время 
бурного празднования. Фотография сопровождалась комментарием: «And 
sorry about the focus, it was a selfie» [2]. 

Еще одно «модное» слово – «Cringe». «Кринж» – от английского 
cringe, что переводится как «поеживаться», в данном случае – от неловко-
сти. Ближайший синоним к нему – выражение «испанский стыд». То есть 
когда вам стыдно за то, что делает другой человек [3]. Данное слово при-
шло из среды геймеров, его использовали в те моменты, когда один из 
игроков играл настолько плохо, что вы «съеживаетесь» от ужаса, или как 
сказать на сленговом языке – испытываете «cringe». 

Одной из популярных сленговых выражений является «no cap». В аме-
риканском сленге слово «cap» употребляется в значении «ложь». Попу-
лярная фраза же с этим словом: «no cap» – без лжи. Так говорят, когда 
хотят уверить других в правдивости своих слов. То есть человек, добавляя 
к своему высказыванию «no cap», как бы намекает и подчёркивает, что он 
не шутит, не преувеличивает, максимально честен и серьёзен. 

Также стоит упомянуть слово «influencer» – влиятельный человек. Это 
слово описывает людей, которые имеют значительное влияние в социаль-
ных сетях и блогосфере, и чьи мнение и рекомендации могут повлиять на 
поведение и предпочтения других людей. «influencer» стал ключевым тер-
мином в мире цифрового маркетинга и рекламы. 

Почему люди используют «модные» английские слова в своем разго-
воре? Существует несколько причин, по которым люди предпочитают ис-
пользовать «модные» слова на английском языке вместо обычных. Первая 
причина – это экспрессивность. Некоторые «модные» слова на англий-
ском языке могут быть более выразительными и точными, чем их эквива-
ленты в родном языке. Поэтому люди могут предпочитать использовать 
их для передачи своих мыслей и чувств. Следующая причина – это Интер-
нет. Многие «модные» слова и фразы появляются в Интернете и социаль-
ных сетях, и их использование может быть связано с желанием быть в 
тренде и соответствовать последним трендам. 

Появление новых «модных» слов в английском языке отражает дина-
мические изменения в обществе. Эти слова становятся неотъемлемой ча-
стью нашего повседневного общения и отражают современные реалии. 

Изучение новых «модных» слов помогает быть в курсе последних тен-
денций и способствует пониманию современной культуры и общества. 
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РОМАНЫ ДЖЕЙН ОСТИН И ФАНФИКШН 

Аннотация: в работе рассматриваются отдельные произведения ав-
торов – любителей романов Джейн Остин, которые не являлись на мо-
мент написания этих историй профессионалами. Уточняется теорети-
ческая подоснова и суть такого явления, как фанфикшн. Сделаны выводы 
о возможностях этого жанра и целесообразности его существования 
для самих авторов и их читателей – почитателей классических литера-
турных произведений. Литературно-художественной базой явилась для 
автора настоящей статьи книга Dancing with Mr Darcy «Танец с мисте-
ром Дарси», приобретенная по случаю и оказавшаяся весьма интересной 
и полезной к прочтению. 

Ключевые слова: Джейн Остин, фанфикшн, классическая литера-
тура, фанаты, творчество, художественные произведения. 

На написание данной статьи нас вдохновила книга, приобретенная ко-
гда-то на книжном развале в одной из европейских стран. Название 
книги – «Танец с мистером Дарси» Dancing with Mr Darcy (здесь и далее 
перевод наш – Г.К.) Подзаголовок книги – «Истории, инспирированные 
(произведениями) Джейн Остин и Домом Чотон, и представленные к рас-
смотрению Сарой Вотерс» Stories inspired by Jane Austen and Chawton 
House. Introduced by Sarah Waters. 

Книга содержит 20 разноплановых историй, написанных поклонни-
ками (фанатами) творчества и личности знаменитой английской писатель-
ницы Джейн Остин (1775–1817). По объему это небольшие рассказы, со-
зданные любителями, не профессионалами, но достаточно интересные и 
заслуживающие прочтения теми, кто способен разделить с авторами под-
линный интерес и любовь к романам и личности писательницы. По жан-
ровой принадлежности, как производные литературные произведения, 
они могут быть, на наш взгляд, отнесены к категории «фанфикшн» или, 
еще короче, – фанфик. 

Литературоведы знают, что это – особый жанр. Фанфик (или фэнфик) 
представляет собой разновидность творчества поклонников популярных 
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произведений искусства, в процессе которого возникают производные на 
основе каких-либо оригинальных произведений (англ. fan – поклонник, 
fiction – художественная литература). Здесь могут использоваться идеи 
оригинального («исходного») сюжета и персонажи известной истории, 
романа, повести и т. п. Фанфик интересен тем, что может представлять 
собой «альтернативную вселенную», продолжение истории, пародию, 
предысторию, вновь возникший эпилог оригинала и т. д. Существуют раз-
личные виды фанфиков (рассмотрение которых не является целью насто-
ящей работы). Итак, по определению, фанфик – это жанр массовой лите-
ратуры, созданной по мотивам художественного произведения фанатом 
этого произведения для чтения другими фанатами. Преследование ком-
мерческих целей в таком случае не предполагается, поскольку существует 
закон о нарушении авторских прав, соответственно, такое творчество, в 
основном, не имеет коммерческой ценности. В большинстве своем подоб-
ные произведения создаются просто для забавы, и редко дело доходит до 
настоящей серьезной публикации. Следует заметить, однако, что первые 
произведения некоторых профессиональных писателей-фантастов можно 
было бы рассматривать как «фанфикшн». Могут возникать на такой ос-
нове и «профанфики», которые пишутся профессионалами, они описы-
вают приключения героев в мире, созданном другим писателем. Таков, 
например, широко известный читателям роман «Скарлетт». Профанфики 
пишутся с целью извлечения прибыли, продаются в книжных магазинах 
и в коммерческом ракурсе, соответственно, противопоставляются фан-
фикшену. 

В данном конкретном случае мы имеем дело именно с фанфиками, и 
целью является рассмотрение некоторых из этих историй. Представля-
ется, что это – качественная литература, притом каждый рассказ сопро-
вождается послелогами, из которых мы узнаем, что именно вдохновляло 
авторов в их творчестве. Мы выбрали в сборнике следующие рассказы для 
исследования: «Умные издания» или «Хорошие книги» (вариант перевода 
по смыслу – Г.К.) – Cleverclogs (by Hilary Spiers), «Где-то там» Somewhere 
(by Kelly Brendel), «Восемью годами позже» Eight years later (by Elaine 
Grotefeld). 

Героиня первой названной истории – «Хорошие книги» – очень любит 
читать. Настолько, что считает количество ежедневно прочитанных 
слов – у нее даже есть дневная норма. Гипертрофированная любовь к чте-
нию вызывает недовольство родителей, поскольку девочка склонна чи-
тать в темноте, при свете уличного фонаря. Дядюшка называет ее – «ма-
ленький книжный червь». Из повествования мы узнаем, что сейчас она 
читает роман «Чувство и чувствительность» известной всему миру писа-
тельницы. Она рассуждает о романе и главных героях. Развитое вообра-
жение позволяет юной читательнице чувствовать себя так, словно она 
лично знакома с героинями романа Элинор и Марианной. Лаура (так ее 
зовут) буквально «помешана» на чтении, ранее она уже прочла роман 
«Гордость и предубеждение», на очереди – «Доводы рассудка» Джейн 
Остин. Лаура – уникальная, в каком-то смысле, девочка, если иметь ввиду 
специфику ее хобби. Знаменитая писательница Д. Остин и ее романы 
много способствовали возникновению такого увлечения у героини. Дру-
зья иногда «тестируют» школьницу, видимо, не веря, что можно так много 
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читать. Близкая подруга Гарриет, попросив ее рассказать содержание од-
ного из романов, бросает небрежно реплику о том, что уже смотрела 
фильм, и поэтому нет необходимости читать книгу. Лаура отвечает ей, что 
существует колоссальная разница («мили») между книгой и фильмом, по-
скольку в фильме неизбежно опускаются очень многочисленные и важ-
ные подробности. Но Гарриет это безразлично. 

С эмпатией относится к девочке ее учительница миссис Финч, хотя и 
ей сложно поверить, что в столь юном возрасте она способна прочесть 
такие вовсе не детские романы. Понимает и поощряет данное увлечение 
бабушка, «бабуля» (Granny), она периодически благословляет маму Ла-
уры за светлую головку внучки. Любимый бабушкин роман – «Чувство и 
чувствительность», и тому есть свои причины, о которых упоминает автор 
рассказанной истории. Конец ее – грустен, но не пессимистичен. Люби-
мая бабуля попадает в больницу после тяжелого инсульта. Практически 
она – без сознания. Девочка смотрит на нее, такую маленькую и хрупкую 
в своей старости, вспоминает свои разговоры с бабушкой и думает о том, 
какими еще мыслями она собиралась поделиться с ней в процессе чтения. 
Когда мама Лауры покидает больничную палату, она просит дочку не бо-
яться говорить с бабушкой, которая способна ее слышать, хотя и кажется 
спящей. Но девочка настолько потрясена, что, в первые мгновения, остав-
шись наедине с бабушкой, не может найти нужные слова. И сама не по-
нимает – почему. Но потом она вспоминает про портфель, стоящий рядом 
у ног. Она наклоняется и извлекает из портфеля книгу, любимый бабуш-
кин роман. Открывает его на своей собственной закладке и хорошо по-
ставленным, внятным, но негромким голосом начинает читать. «And then 
I remembered my bag at my feet. I reached down and my hand closed around 
the book. I knew all about being in another place. I opened Granny’s favourite 
book at my bookmark and, in my best reading-aloud-in-class voice, but quietly 
so only she could hear, I began to read» [1, с. 107]. 

Автора данной истории вдохновили на ее создание воспоминания о 
своем первом знакомстве с романами Д. Остин и более позднее, уже во 
взрослом возрасте пришедшее осознание того, сколько возможностей 
было упущено ею в этом отношении. Теперь, когда семья планирует со-
здание «стартовой» библиотеки для ее первого внука, она настаивает на 
том, чтобы в это собрание первых книг обязательно вошли романы попу-
лярной английской писательницы. 

«Где-то там» – еще один фанфик, созданный по следам романа Остин 
«Мэнсфилд-парк». В данном случае главной героиней истории стано-
вится миссис Грант. В романе она – второстепенный персонаж, очерчен-
ный достаточно скупо и схематично. Ключевая характерная черта – чрез-
вычайная озабоченность тем, как получше и посытнее накормить своего 
весьма прожорливого мужа. Доктор Грант – священник в близлежащем к 
имению Мэнсфилд-парк пасторате. Гранты поддерживают дружеские от-
ношения с хозяевами имения, и по этой причине неоднократно появля-
ются (фигурируют) в романе, присутствуют в отдельных эпизодах. Но в 
уже названном фанфике они – главные герои, точнее, главная героиня – 
миссис Грант. В рассказе прослеживается история ее жизни (замужества). 
Совсем не счастливая история. Читатель получает возможность узнать, 
каким образом случилось знакомство супругов, и далее – их брак. 
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Автором фанфика приводятся (упоминаются) даже отдельные моменты 
их брачной ночи, нелицеприятные для героини и читателей. 

В сущности, дальнейшая история миссис Грант – это история ее ста-
раний и попыток приспособиться к обстоятельствам и к мужу, который 
совсем не может быть приятен по своим физическим и физиологическим 
характеристикам. У нее это получается – приспособиться. Она даже умеет 
находить приятные, положительные моменты в своем существовании. Ее, 
например, искренне волнует судьба близкой родственницы, влюбленной 
в молодого Эдварда, тоже будущего священника. Настолько, что наблю-
дая их роман, она сама испытывает невольное возбуждение, не понимая, 
возможно, его причин. Она очень хочет, чтобы судьба мисс Крофт сложи-
лась счастливо и состоялся этот брак молодых влюбленных. Однако более 
всего ей хочется иметь собственных детей. Из полунамеков читатель мо-
жет понять, что муж не разделяет ее устремлений и не предоставлял ей до 
последнего времени возможности забеременеть. Но теперь он, как будто, 
смягчился, и у миссис Грант появилась надежда, как некий луч в доста-
точно сером, безрадостном существовании. Показателен конец истории. 
«Yet I will not shroud myself in misery, I may blaze with my own joys too», – 
обещает она себе. И далее: «Во мраке я буду искать счастье для себя, я 
вырву его (у судьбы – Г.К.), прежде чем увяну окончательно. Любой че-
ловек должен найти свое утешение, и я найду свое. Где-либо. Везде. Но 
сейчас я действительно должна быть дома, чтобы доктор Грант пообедал 
вовремя» [1, с. 141]. Остается только посочувствовать героине. 

В момент написания фанфика ее автор являлась студенткой, изучаю-
щей английскую литературу. Прочитав созданную ей историю, читатель 
не может не прийти к заключению о талантливости Келли и ее природной 
мудрости (как минимум), поскольку судить о ее жизненном опыте на тот 
момент мы не имеем возможности. 

Наконец, последняя в нашем ряду история – «Восемью годами позже». 
Здесь герой-протагонист, канадец по месту проживания, приезжает в 
Чотон-хаус вместе со смертельно больной матерью – с тайной целью и 
надеждой, о которой последняя не знает. Любимой маме исполнилось 
пятьдесят, и она едва ли доживет до следующего своего дня рождения. И 
вот здесь сын посвящает мать в свою тайну. 

Целый ряд лет он, Крис, тайно и страстно мечтал вновь увидеть люби-
мую девушку, которую потерял восемь лет назад. Но какие же у него мо-
гут быть основания полагать, что он встретит ее здесь, в усадьбе, где жила 
его любимая писательница Джейн Остин? Очень просто – он знал это, 
потому что его девущка Джин Андерсон так же обожала этого автора и ее 
роман «Доводы рассудка», как и герой-протагонист. Он прочитал роман в 
подростковом возрасте – четырнадцати лет. Крис всегда очень любил чте-
ние. Притом, стеснялся своего увлечения произведениями Джейн Остин, 
но когда увидел в окне кофейни девушку, читающую его любимый роман, 
то сразу осознал, что вот она – все бы поняла и не осудила его. Она даже 
была внешне похожа на любимую писательницу! 

В тот момент Крис не решился подойти и заговорить, хотя и хотел. 
Побоялся, прошел мимо. А месяц спустя обнаружилось, что Джин – его 
новая учительница по английскому языку, на шесть лет старше. Он по 
этой причине не мог себе позволить обнажить свои чувства. И, равным 
образом, не мог их подавить совсем. Он стал обращаться к Джин за 
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советами, искал дополнительной помощи вне занятий, даже убедил маму 
однажды пригласить Джин на обед, поскольку и мама всегда обожала ро-
маны Джейн Остин. 

Однажды в мае Джин даже позволила Крису проводить ее домой. А в 
конце учебного года она внезапно уехала из Канады. Никто не понимал – 
почему. Она была прекрасным учителем, и все «были в шоке». Понимал 
только Крис. Что-то могло случиться невозможное, запретное, если бы 
она осталась, поскольку притяжение оказалось взаимным. И это было 
слишком «опасно». 

По прошествии восьми лет герои все-таки смогли встретиться («Thank 
you, God…» – [1, с. 74]) – в доме-музее Джейн Остин, и все благодаря 
давно возникшему взаимопониманию и общему интересу к ее произведе-
ниям. «He looked with love on these three extraordinary women – and had an 
overwhelming sense of there being four people in the room with him» [1, с. 75]. 
Очевидно, что, когда у героя возникает ощущение эффекта присутствия 
четырех человек в комнате, подразумевается, что, кроме Джин и его ма-
тери, здесь также находится сама Джейн Остин. Теперь ему – 25, а его 
возлюбленной – 31. И она больше ему не учительница. Его любовь к ней 
с течением времени лишь возрастает. Но – что же она, почти задыхаясь от 
волнения и надежды на взаимность, вопрошает он. Она отвечает с улыб-
кой: «You are late. But not too late» [1, с. 75] – «Ты пришел с опозданием. 
Но ты не слишком опоздал» (перевод по контексту мой – Г.К.) Таков 
счастливый конец истории, на создание которой автора вдохновил уже 
упомянутый роман Остин «Доводы рассудка». 

Итак, мы рассмотрели (в обзорном плане) три истории из книги Danc-
ing with Mr Darcy. Первая показала, насколько значимой может быть роль 
книг в формировании ребенка и воспитании человеческой души. Вторая – 
история героини второго плана, которая как будто бы осталась в романе 
«за кадром». Третья порадовала читателя своим счастливым концом, в ко-
тором надежды любящих героев реализуются, наконец, спустя восемь лет 
после первой встречи. 

И это – лишь три истории из книги, подлинная основа для возникно-
вения которой – глубокая любовь нации к замечательно талантливой, не-
обыкновенной и опередившей свое время писательнице, произведения ко-
торой любят и продолжают читать в Великобритании и за ее пределами. 
А всего историй – двадцать, и каждая из них по-своему интересна и до-
стойна внимания читателей, достойна прочтения. 

Исходя из сказанного, можно сделать следующий вывод: фанфики, 
безусловно, имеют право на существование (несмотря на такое несерьез-
ное, как будто бы, название и предполагаемую суть). Авторам, которые 
вполне могут проявить себя впоследствии как самостоятельные творче-
ские личности, фанфики дают возможность реализовать свои креативные 
возможности и склонности к творческому самовыражению – в процессе 
приобщения к литературным шедеврам. Для читателя они также могут 
быть полезны, поскольку позволяют расширить представления о литера-
турных произведениях, расширить художественный кругозор, а также 
стимулируют к очередному возврату к книгам знаменитых писателей, к 
бессмертной классике. Ибо – «не приходится сомневаться в том, как 
много значат для литературных потомков классические образцы в их под-
линном, неискаженном, полном виде» [2, с. 55]. 
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В современном мире трудно представить процесс перевода, в котором 
бы не пришлось иметь дело с фоновыми знаниями, принадлежащими 
тому или иному языку. 

Сам термин «фоновые знания» является буквальным переводом ан-
глийского термина background knowledge, подразумевающего под собой 
все наши знания о мире, то есть это набор сведений, которыми обладает 
каждый человек и использует его в повседневной жизни. Советский линг-
вист-англист Ольга Сергеевна Ахманова утверждала, что фоновые знания 
представляют собой «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, 
являющееся основой языкового общения». Здесь же под ними подразуме-
вается и социально-культурный фон, характеризующий воспринимаемую 
речь. Стоит отметить, что существуют и реалии, являющиеся крупной ча-
стью фоновых знаний и содержащие в себе культурные особенности и 
национальный колорит. В таком случае их называют «безэквивалентной 
лексикой», и в большинстве случает она не имеет точного аналога на 
языке перевода. Исходя из этого, «безэквивалентная лексика» перево-
дится с упором на фоновые знания переводчика и исходя из контекста. 

Но если фоновые знания – это осведомленность об общих условиях, 
обстановках, среде и окружении, то можно ли утверждать, что у всех 
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людей, живущих в одной стране, они одинаковые? У каждого человека 
набор знаний уникален, так как зависит он от ряда факторов, например, 
образование, возраст, сфера занятости, опыт работы, социальна и куль-
турная принадлежность. Ученые уверены, что наложение новой информа-
ции на уже усвоенную является одной из важных тенденций эффектив-
ного обучения. Следовательно, с течением времени осведомленность 
имеет тенденцию к изменению, обычно к увеличению. 

Стоит заметить, что существуют тесты, позволяющие определять уро-
вень владения начальными знаниями, например, Конструктор Знаний. А 
в США широкое распространение получила интересная серия из трех не-
больших тестов: the Background Knowledge Probe, the Minute Paper и the 
Muddiest Point, применяющиеся для проверки знаний лекционного курса 
или тематического аспекта. 

Переходя непосредственно к классификации фоновых знаний, важно 
отметить, что они представляют собой сложную, многоуровневую си-
стему, разделенную на множество параметров, однако хотелось бы сде-
лать упор на общей классификации и классификации реалий лингвиста Б. 
Хазлета. Во-первых, фоновые знания неоднородны и по степени их рас-
пространенности можно выделить 3 группы: общечеловеческие фоновые 
знания, региональные и страноведческие. Также фоновые знания можно 
разделить на несколько маленьких групп, таких как знания об особенно-
стях коммуникативных ситуаций. Следует сказать, что они являются од-
ними из основополагающих, поскольку из них плавно вытекает следую-
щий набор знаний – знания общего характера о взаимодействии и прави-
лах. Осведомленность о правилах поведения в стандартных ситуациях по-
вседневного общения, в том числе о правилах поведения с людьми раз-
личного возраста и статуса также важна, как и понимание коммуникатив-
ного намерения собеседника. Стоит заметить, что этот список далеко не 
исчерпывает все виды фоновых знаний, которые используются для обес-
печения правильного понимания текста. 

В свою очередь классификация лингвиста Б. Хазлета включает в себя 
4 типа фоновых знаний, влияющих на процесс коммуникации: «обыден-
ные знания», или наивная картина мира, культурные знания, тесно связан-
ные с ценностями родной культуры, знания о правилах взаимодействия в 
ситуации общения и лингвистические знания (или языковая компетен-
ция). Таким образом, в процессе перевода фоновые знания, которыми об-
ладает переводчик, тесно взаимодействуют с текстом, а при отсутствии 
или недостатке так называемого «пакета знаний» правильный перевод в 
большинстве случаев невозможен. 

В эпоху глобализации коммуникация между представителями разных 
стран становится все более интенсивной. Требования к переводчику зна-
чительно увеличиваются в связи с развитием различных областей науки, 
спорта, техники и бизнеса. Переводчик, помимо знания языка на высоком 
уровне, должен представлять языковую и культурную картины опреде-
ленной страны. В ситуации, когда общение происходит через перевод-
чика, собеседники фактически становятся «заложниками» межкультур-
ной коммуникативной компетенции переводчика и его профессиональной 
компетенции, особенно в случае синхронного перевода. Поэтому есть 
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резон разобрать в том, какие последствия за собой влечет недостаток фо-
новых знаний у переводчика. 

Во-первых, стоит отметить, что в процессе международной коммуни-
кации всегда будет присутствовать конфликт культур, начиная с различия 
языков и заканчивая отличным друг от друга представлением реальной 
картины мира. Поэтому участники коммуникации должны обладать опре-
деленным общим набором дополнительной, экстралингвистической ин-
формации (например, прагматические предпосылки, мотивы, контекст 
и т. д.), которая и осуществляет процесс общения. В этом случае язык вы-
ступает лишь актуализатором этой информации. Даже в пределах одного, 
родного для участников международной коммуникации языка, возможно 
полное непонимание сторон при отсутствии у участников общих комму-
никативных сведений. Каждый акт перевода – это столкновение двух 
культур, поэтому переводчик должен стремиться увидеть мир другими 
глазами и понять неродную для него картину мира посредством опреде-
ленного набора знаний о реальной окружающей обстановке, социальной 
и культурной средах и этико-психологических нормах поведения. 

Во-вторых, явления реального мира могут совершенно по-разному 
восприниматься участниками межкультурной коммуникации. Обычно 
это обуславливается различными условиями проживания и исторического 
опыта (например, каждая культура имеет собственное представление о 
слове «стол»). Также стоит отметить, что существуют определенные 
представления у носителей той или иной культуры о представителях дру-
гих культур, различные ассоциации, связанные даже с одними и теми же 
явлениями реального мира и разные модели коммуникативного поведе-
ния. В этом случае переводчик должен досконально знать историю, тра-
диции и манеру общения представителей определенной культуры, в про-
тивном случае все это может привести к недопониманию или даже серь-
езному конфликту между участниками международной коммуникации. 

На примере выдержек из интервью с главой Госкомстата Рос-
сии В.Л. Соколиным (29 апреля 2003 г.) можно рассмотреть случаи непра-
вильного употребления лексики на английском языке: 

1) «Сейчас у нас низкая продолжительность жизни, а начнет возрас-
тать, кто наших стариков через 10 лет кормить будет?» 

«Right now we have low life expectancy, but when it starts rising – who will 
be taking care of our old people ten years from now?»; 

2) «Если вы взглянете на половозрастную структуру населения, то уви-
дите, что «дети до 15 лет» – это сужающийся книзу конус» 

«If you look at the age and sex structure of the population, you'll see «chil-
dren under 15» from the narrow end of the cone». 

Оба приведенных примера иллюстрируют несоблюдение переводчи-
ком норм политической корректности, которой придается все большее 
значение, и по итогу это может привести, по меньшей мере, к коммуника-
тивному дискомфорту. Поэтому в первом случае следовало бы использо-
вать вместо выделенного фрагмента the elderly/seniors, а во втором – 
gender вместо дословного sex structure. 

В-третьих, отсутствие определенных общих сведений о культуре 
страны может привести к «культурному шоку». В этом случае, та сторона, 
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которая неправильно поняла смысл фразы или целого высказывания, ис-
пытывает эмоциональный или физический дискомфорт, вызванный попа-
данием в другую культурную среду. Главная задача переводчика в этом 
случае – помочь преодолеть или вообще не допустить возникновения 
культурного шока. 

Таким образом, фоновые знания являются основополагающим крите-
рием, которым должен обладать переводчик наравне со знанием языка. 
Они также играют важную роль при выполнении абсолютно всех видов 
перевода: письменного, устного, синхронного и даже аудиовизуального. 

Хотелось бы поподробнее углубиться в использование переводчиков 
определенного набора знаний в процессе аудиовизуального перевода. В 
начале стоит сказать, что мультимедийный перевод охватывает перевод 
художественных и документальных фильмов, анимационных мультипли-
каций, телевизионных передач, перевод сериалов, а также перевод ре-
кламных роликов, компьютерных игр и мультимедийного контента в про-
странстве Интернета. Сама необходимость в профессиональной подго-
товке аудиовизуального переводчика обусловлена стремительным разви-
тием медиа пространства. При выполнении такого вида перевода перенос 
одних реалий определенной культуры в отличную ей должен осуществ-
ляться с помощью дополнительных экстралингвистических знаний пере-
водчика. Понимание отдельных фраз, шуток, поговорок, да и всего 
фильма в целом предполагает наличие культурного багажа знаний. Так, 
например, невозможно выполнить перевод аниме или дорамы, не зная 
обычаев Японии и Южной Кореи. Если же переводчик не поймет значе-
ние фраз на языке оригинала, то в этом случае он не сможет выполнить 
правильный перевод и донести корректное содержание фразы до получа-
телей перевода, в данном случае зрителей. Тогда мы получим дословный 
перевод грамматических конструкций и слов, который в большинстве 
случаев не имеет какого-либо «глубокого» смысла. Правильный перевод 
означает передачу всей смысловой нагрузки, которая была вложена в дан-
ный текст или фразу. Если аудиовизуальный переводчик не уверен на все 
сто процентов в правильности перевода той или иной реплики персонажа, 
то в этом случае ему следует получше изучить данную коммуникативную 
ситуацию, которая типична для представителей той или иной культуры. 

Так, можно разобрать отдельный эпизод непосредственно из дорамы. 
Например, одним из главных героев южнокорейского сериала «Бессмерт-
ный» является Темный Жнец, который в мифологии представляет собой 
посланника смерти, провожающего душу в загробный мир и направляю-
щего ее к десяти королям. Также, исходя из преданий, они судили чело-
века за хорошие и плохие поступки. Сложность перевода этой дорамы за-
ключается в том, что в оригинале этот сериал называется «Токкэби», од-
нако это слово незнакомо для подавляющего большинства зрителей, ко-
торые не имеют общего представления о корейской культуре. Поэтому 
перед аудиовизуальным переводчиком стоит задача перевести название 
сериала таким образом, чтобы оно было понятно для получателей пере-
вода, одновременно сохраняя основную задумку режиссеров. Поэтому пе-
реводчику стоит обратиться к корейской мифологии, прочитать статьи и 
узнать о происхождении слова «Токкэби». Так, дословно его можно пере-
вести как «Гоблин» или «Демон», однако для представителей русской 
культуры эти слова чаще всего ассоциируются с чем-то очень некрасивым 
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и злым. Но в контексте сериала главный герой представляет из себя до-
вольно симпатичного молодого человека, не обделенного добрыми каче-
ствами. Таким образом, учитывая это обстоятельство, у зрителей может 
возникнуть некий диссонанс, поэтому переводчики, ссылаясь на необыч-
ную для природы продолжительность жизни этого героя, решили назвать 
сериал «Бессмертный», знакомя зрителей с самого начала с мифическим 
миром корейской культуры. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод об исклю-
чительно важной роли фоновых знаний в процессе перевода. Овладение 
языком подразумевает под собой и наличие экстралингвистический зна-
ний об определенной культуре, умение вести себя в какой-либо коммуни-
кативной ситуации, способность в какой-то мере предсказать дальнейшие 
действия участников межкультурной коммуникации, и готовность пони-
мать менталитет представителей определенной культуры. Несомненно, 
что при обучении иностранному языку новая информация о специфике и 
колорите иностранной культуры встраивается в систему фоновых знаний, 
тем самым расширяя и углубляя представление переводчика об опреде-
ленной манере поведения или общения участников международной ком-
муникации. 
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винских народных игр для развития коммуникативных навыков у детей 
4–5 лет. Показаны некоторые особенности тувинских народных игр, ис-
пользуемых в педагогической практике дошкольного образования в воспи-
тании нравственных качеств, а также в развитии коммуникативных 
навыков у детей среднего дошкольного возраста. Народные игры тувин-
цев отличаются коллективностью, демократичностью, большой ориен-
тированностью на физическое развитие ребенка. В педагогической тра-
диции народа они использовались в воспитательных целях, поэтому целе-
сообразно их включение в работу современных воспитателей детского 
сада. 
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Цель статьи: показать педагогический потенциал тувинских народ-
ных игр в развитии коммуникативных навыков детей 4–5 лет в дошколь-
ном образовательном процессе. 

Испокон веку каждый народ в воспитании детей использовал игру как 
традиционное средство передачи важных традиций. Очевидно, что 
«народные игры имеют общее ядро – культуру мироощущения народа, 
уходящую в тысячелетнюю толщу времен. Культовые, семейные и сезон-
ные народные игры имеют различной глубины исторические корни, под-
час культового характера» [4, с. 107]. 

Исследователь С.Л. Новоселова считала, что «традиционные игры 
подразделяются на «интеллектуальные, сенсомоторные и адаптивные. В 
своей основе они имеют интуитивные представления народа о том, что 
должен знать и уметь ребенок, как он должен себя вести, что составляет 
квинтэссенцию народной педагогики любого этноса» [3, с. 66]. 

Среди традиционных несколько ближе к обрядовым стоят адаптивные 
игры, сущность которых заключается в освоении ребенком этнических со-
циальных ценностей – нравственных постулатов и свойств, как храбрость, 
находчивость, инициативность и др. Рассматривая разные виды игр, ис-
следователи отмечали, что досуговые игры являются отражением любви 
и бережного отношения к детям, заботы об их психическом и физическом 
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состоянии, настроении. Эти игры формируют у детей чувство защищен-
ности и причастности к своему народу, семье, родному очагу [1, с. 65]. 

Для приобщения дошкольников к тувинской национальной культуре в 
детском саду «Салгал» с. Усть-Элегест Республики Тыва была создана 
определенная развивающая предметно-пространственная среда, включа-
ющая мини-музей народного быта «Юрта», многофункциональные 
уголки: «Уголок тувинской национальной одежды», «Уголок тувинской 
литературы» и др. В детской группе оформлен уголок по патриотиче-
скому воспитанию, где имеются символика России и Тувы; карта Тувы, 
на которой обозначены растительный и животный мир; макет горного 
ландшафта с юртами; куклы в национальных костюмах. 

Исследованием тувинских народных игр занимались педагоги: 
Э.Э. Мендот, Х. Д-Н. Ооржак, Н.У. Самбуу, Е.С. Уйнук-оол и др. В их 
трудах дана классификация народных игр по различным основаниям: по-
движные (спортивные), игры с предметами, ритуально-обрядовые (ша-
манские), связанные с трудовой деятельностью. Они раскрыли педагоги-
ческие функции народных игр, показали их воспитательный потенциал. 

Неотъемлемой частью организованной образовательной деятельности 
дошкольников являются детские подвижные игры. Так, тувинская игра 
«Аскак кадай» (Хромая старуха) требует внимания, выдержки, сообрази-
тельности, ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявления 
чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, смелости, 
коммуникабельности играющих. Без коммуникативных навыков эта игра 
невозможна, поскольку в ней имеются ритмические мини-диалоги, смысл 
которых победить злую «Аскак кадай». Эта игра коллективная, имеет со-
стязательный характер, в ней выигрывает самый ловкий и быстрый игрок, 
выполняющий роль «Аскак кадай» или команда, представляющая мать и 
ее детей. 

В воспитательной работе педагоги активно используют сюжетно-ро-
левую игру «Сайзанак». В этой игре дети знакомятся с нравственными от-
ношениями в семье, открывают у себя наличие эмоциональных пережи-
ваний. У них постепенно формируется воображение и осознание важных 
отношений членов семьи, которые должны быть, формируются навыки 
культурного выражения своих эмоций. И это позволяет ребенку вклю-
чаться в коллективную деятельность и общение [3, с. 140]. 

Для формирования коммуникативных навыков тувинских детей и под-
готовки их к обучению в школе можно использовать такие игры, как: лек-
сические, пальчиковые, театрализованные и т. п. В частности, разновид-
ности традиционной игры «кажык» (игра в кости) ранее широко исполь-
зовались для общего развития мелкой моторики и координации действий. 
Особенно она полезна для развития пальцев, суставов рук, мышц рук, гиб-
кости пальцев, поскольку, не применяя большого физического напряже-
ния, она улучшает координацию движений рук и органы зрения; способ-
ствует быстроте реакции [1, с. 65]. 

Одной из особенностей тувинских народных подвижных игр «Баг ка-
гары», «Ак ыяш», «Аргамчы тыртары» является воспитание у детей фи-
зических и нравственных качеств. Процесс игры во многом развивает спо-
собность детей к планомерному, точному восприятию пространства в 
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окружающей среде. Например, игры «Тевек», «Ак ыяш», «Аскак кадай», 
«Адыр бут», «Кажык» учат умению определять расстояние, развивают 
глазомер и слуховое восприятие и связанные с этим физические качества 
личности [4, с. 107]. 

В работе с дошкольниками большое значение имеет использование 
распространенной игры «Чинчи чажырары» (Найти бусинку), цель кото-
рой – развитие внимательности, умения читать «по глазам», а также сме-
калки и догадливости играющих. По правилам этой игры играющие де-
лятся на две группы (команды). Количество играющих не ограничивается, 
но в двух командах должно быть ровное количество игроков. Суть игры 
заключается в том, что одна команда прячет бусинку в руке одного из 
своих членов, другая команда должна найти эту «иголку в стоге сена». 
Команда, получившая право на прятание бусинки, выбирает ведущего; 
тот должен спрятать ее у кого-нибудь в руке, но при этом он должен «пря-
тать» у всех, делая вид, что прячет в одной руке. 

Другая команда выбирает двух или трех «находчиков». Они подходят 
и ищут по выражению лица, по движению и т. п. Каждый «находчик» 
имеет право открыть только две руки, независимо чьи (разрешается: одну 
руку у одного, вторую – у другого, или две руки у одного игрока. Если из 
двух или трех «находчиков» никто не нашел бусинку, то в целом команда 
штрафуется. Во-первых, лишается права прятать бусинку в дальнейшей 
игре, во-вторых, выбранные «находчики» исполняют песню, либо читают 
стихи, короткие сказки, рассказы и т. д. 

Если из оштрафованных кто-нибудь по каким-либо причинам не мо-
жет выполнить желание публики, то ему дается право исполнять что-ни-
будь по его усмотрению. Если он и этого не может сделать, то штрафуется 
команда целиком. За выигравшей командой остается право прятать бу-
синку. Если ищущая команда нашла бусинку, она ее забирает и прячет у 
себя в команде точно в таком же порядке [4, с. 107]. Здесь воспитательное 
значение игры состоит в использовании невербальных средств общения, 
развитии способности детей выражать свое отношение к ситуации од-
ними глазами, что требует выдержки и терпения. Детям очень нравится 
такая игра, в особенности когда воспитатель предлагает ее в качестве от-
дыха после напряженной физической активности. 

На прогулке часто используются подвижные игры, такие как «Тевек», 
«Чылгычылар» (табунщики), соревнования на ходулях, игры с астрага-
лами. Эти игры требуют большой ловкости, умения молниеносно менять 
направление, скорость движения, быстроту мышления, ориентации, уме-
ние взаимодействовать со сверстниками. 

Заключение. Народные игры, как и все иные игры, являясь всеобщим 
феноменом человеческой культуры, оказывают значительное влияние на 
умственное, физическое, духовно-нравственное становление личности 
ребенка. Несомненно, большое значение в тувинских сюжетно-ролевых и 
дидактических играх имеет навык общения ребенка со сверстниками, 
умение делиться игрушкой или меняться ролями по сюжету игры. К тому 
же дети приобретают ценный опыт взаимодействия со сверстниками, об-
щаясь на родном языке и постигая традиционные игры предков. Поэтому 
целесообразно включение народных игр тувинцев в современную педаго-
гическую практику дошкольных учреждений. 
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ситуацию, связанную с обеднением языкового многообразия. Каждые 
15 дней умирает один язык. Такая тенденция ведет к непоправимым по-
следствиям, в частности к исчезновению целых культур. Во многих стра-
нах, в том числе и в России, стараются оказывать активную поддержку 
различным инициативам по сохранению миноритарных языков. В нашей 
стране используют более 250 языков, и каждый из них уникален. Очень 
ценно, что эта уникальность отмечается не только на всероссийском, 
но и на международном уровне. Так, в 2005 г. на генеральной конференции 
ЮНЕСКО по Конвенции об охране нематериального культурного насле-
дия якутский героический эпос олонхо был признан Шедевром нематери-
ального наследия человечества. В связи с этим представляется целесооб-
разным проанализировать развитие и направление переводческой дея-
тельности с якутского языка на языки народов мира (русский, англий-
ский, французский, корейский и т. д.), а также попытаться определить, 
что именно ждет якутский язык в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: якутский язык, олонхо, перевод, миноритарные 
языки. 

На сегодняшний день под угрозой исчезновения в той или иной сте-
пени находятся практически все языки народов России. Предсказать их 
будущее достаточно сложно. Часть языков, разумеется, исчезнет, если не 
предпринять нужные меры по их возрождению. В то время как носители 
других языков, наоборот, уже сейчас остаются консервативны и стара-
ются не допустить усиления влияния русского языка. 
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Якутский язык нельзя в полной мере отнести ни к первой группе, ни 
ко второй. По последним данным, к 2050 г. только около 60% населения 
будут в полной мере владеть якутским языком. По сравнению с чукот-
ским, хинухским, коми и многими другими эта цифра не кажется безна-
дежной, но в то же время нельзя не отметить размывание якутского языка 
под воздействием русского. Особенно быстро этот процесс происходит 
среди молодежи. Осуществляемые на региональном и государственном 
уровне проекты могут во многом улучшить ситуацию. 

С конца XX века проблема исчезновения миноритарных языков при-
влекает к себе все большее внимание. В 2003 г. группа экспертов культур-
ной организации ЮНЕСКО при ООН по исчезающим языкам подгото-
вила документ под названием «Жизнеспособность языков и угроза их су-
ществованию». Эксперты сходятся во мнении, что к 2100 году около 90% 
миноритарных языков ассимилируются с языками большинства [1]. 

Не удивительно, что 6 ноября на 74-й сессии Ассамблей ООН был при-
нят документ, согласно которому период с 2022 по 2032 провозглашается 
Международным десятилетием языков коренных народов. Большинство 
государств, в том числе и Россия, утвердили программы по поддержке и 
развитию языков малых народов. 

Не последнюю роль в популяризации этих проектов играют перевод-
чики. Именно они в какой-то степени являются проводниками, необходи-
мыми для понимания другой культуры. То есть, если не будет должного 
количества переводов, то широкая общественность просто не получит до-
ступ к богатому наследию малых народов России. Как утверждает 
А.А. Находкина, в настоящее время «к переводу начинают относиться не 
только как к средству толкования информации, а как к большой и важной 
научной проблеме, от решения которой зависит судьба родного языка» [3]. 

Однако сегодня мы видим недостаток высококлассных специалистов 
и отсутствие у издателей интереса к публикации произведений, написан-
ных на языках коренных народов. О последнем свидетельствуют данные 
Российской книжной палаты. За последние пять лет количество перевод-
ной литературы с ряда европейских языков значительно превалирует над 
переводами с миноритарных языков народов России. 

Несмотря на не самую благоприятную общую картину, некоторые пе-
реводческие проекты и инициативы имели большой успех не только на 
территории нашей страны, но и за рубежом. Речь идет об инициативах 
носителей якутского языка относительно перевода олонхо. 

Олонхо по праву можно назвать одним из выдающихся памятников 
нематериального наследия тюрко-монгольского мира, который берет свое 
начало в глубокой древности. В олонхо нашли свое отражение нравствен-
ные качества народа соха, их образ жизни, традиции и обычаи. В среднем 
каждое произведение содержит около 7–10 тыс. стихотворных строк [2]. 

Первые упоминания о якутском героическом эпосе относятся к первой 
половине XIX века. В 1844 г. содержание начала олонхо «Эриэдэл 
Бэргэн» было переведено на русский язык. С тех пор профессиональные 
переводчики неустанно трудятся над переводом литературных произведе-
ний якутского народа [4]. В свое время ситуацию усложняло отсутствие 
широко распространенной письменности и финальной версии алфавита. 
Они появляются только в XX веке, а до этого на протяжении практически 
2000 лет якутский язык существовал только в устной форме. Однако это 
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не помешало таким видным российским исследователям, как Н.С. Горо-
хову, И.А. Худякову, С.В. Ястремскому, внести большой вклад в перевод 
олонхо с якутского языка на русский. 

В настоящее время якутский героический эпос уже давно знаком за 
пределы нашей страны. Активное издание олонхо за рубежом начинается 
во второй половине XX века. В 1971 г. в Аризоне был опубликован пере-
вод олонхо А.Я. Уваровского «Эрэйдээх-буруйдаах Эр Согото», в 
1990 г. Янкель (Жак) Карро, будучи сотрудником Национальной библио-
теки Парижа, перевел на французский язык произведение К.Г. Оросина 
«Нюргун Боотур Стремительный». В 2014 г. это же произведение было 
представлено в Лондоне. 

Помимо европейских специалистов, перевод олонхо по настоящее 
время осуществляют и японские переводчики, в частности, Мунэхиса 
Ямасита, профессор Университета Вако (г. Токио). В 2005 г. о якутском 
эпосе узнала широкая общественность Южной Кореи. Таким образом, 
благодаря точному и упорному труду многих переводчиков стал возмо-
жен культурный обмен между Россией и другими странами. При этом 
Россия как будто бы открыла себя с новой стороны, для иностранцев стало 
понятно, что наша страна – это не только родина А.С. Пушкина, Ф.М. До-
стоевского, М. Булгакова. 

Разумеется, книги продолжают оставаться важной частью современ-
ного общества. Но, так или иначе, век информационных технологий, Ин-
тернета и глобализации оказывают свое влияние. Люди меняются, у них 
появляются новые интересы, они начинают проводить больше времени на 
просторах сети и по-новому воспринимать информацию. Поэтому по-
мимо традиционного художественного перевода необходимо развивать 
перевод аудиовизуальный и машинный. Якутский язык и в этих областях 
можно считать примером для подражания. 

В 1992 г. была создана кинокомпания «Сахафильм», которая создает 
фильмы на якутском и русском языках. Многие фильмы являются экра-
низациями известных литературных произведений. За 31 год упорная ра-
бота настоящих профессионалов и неравнодушных к судьбе родного 
языка людей позволила кинокомпании завоевать авторитет не только на 
всероссийском, но и на международном уровне (2011 г. – приз «Coup de 
Coeur de jury» на Международном кинофестивале «Nuits Polaires 2011» в 
Париже). 

Не остались в стороне и сотрудники Яндекса – транснациональной 
компании в области информационных технологий. Уже к 2017 в Ян-
декс.Переводчик были включены 12 миноритарных языков народов Рос-
сии, однако среди них еще не было якутского. Благодаря неравнодушным 
людям уже в 2019 г. начинается работа над якутской версией перевод-
чика. Для успешного завершения проекта пришлось перевести огромное 
количество текстов с русского на якутский язык. Пришлось использовать 
и идею мультиязыковых моделей в машинном переводе. Наконец, в марте 
2020 г. якутская версия переводчика была успешно запущенна. 

Таким образом, несмотря на общую тенденцию к сокращению числа 
носителей якутского языка, все больше и больше людей не оставляют по-
пыток исправить ситуацию. Поскольку проекты по сохранению языка но-
сят не только теоретический, но и прикладной характер, а также отвечают 
требованиям современности, то у якутского языка есть все шансы не 
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только сохранить свои позиции, но и со временем приумножить количе-
ство непосредственных носителей языка. 
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В глобализированном мире, где границы между странами и культу-
рами становятся все более размытыми, значение межкультурной комму-
никации стремительно возрастает. Одним из эффективных инструментов 
для облегчения межкультурного общения являются искусственные языки. 
Целью данной статьи является исследование вклада искусственных язы-
ков в развитие межкультурной коммуникации, их влияние на процесс пе-
ревода и межкультурное взаимодействие. 

Искусственные языки – это языковые системы, созданные людьми с 
определенной целью, в отличие от естественных языков, которые разви-
ваются естественным путем. Они могут быть разработаны для улучшения 
межличностной коммуникации (например, эсперанто), для создания 
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нового культурного или философского выражения, а также для использо-
вания в художественных произведениях. 

История искусственных языков насчитывает несколько столетий: от 
«Lingua Ignota» Хильдегарды Бингенской в XII веке до современных язы-
ков, таких как клингонский и дотракийский, разработанных для кино и 
телевидения. Эсперанто, созданный Людвиком Заменгофом в конце XIX 
века, является одним из наиболее известных искусственных языков, пред-
назначенных для международной коммуникации. 

Сегодня искусственные языки находят применение в различных обла-
стях: от образования и науки до компьютерных технологий и искусства. 
Они предоставляют уникальные преимущества в межкультурной комму-
никации, такие как нейтральность и снижение языковых барьеров. Напри-
мер, эсперанто используется в международных конференциях и образова-
тельных программах, способствуя межкультурному обмену и сотрудни-
честву. 

Основные принципы перевода – точность, достоверность, сохранение 
стиля и контекстуальная адаптация – остаются актуальными при работе с 
искусственными языками, но требуют учета их специфики. Переводчики 
должны стремиться к максимально точной передаче смысла, учитывая 
особенности структуры и грамматики искусственных языков. 

Точность и достоверность: Переводчики должны выбирать слова и 
конструкции, которые наиболее точно передают смысл оригинала, избе-
гая искажений. 

Сохранение стиля и тональности: важно адаптировать лексику и грам-
матику таким образом, чтобы сохранить стилистические особенности и 
эмоциональную окраску оригинального текста. 

Контекстуальная адаптация: Переводчики должны учитывать кон-
текст, в котором используется целевой искусственный язык, чтобы обес-
печить наиболее точную передачу смысла. 

Переводчики, работающие с искусственными языками, должны учи-
тывать культурные особенности и контексты, чтобы обеспечить наиболее 
точную передачу смысла. Например, использование эсперанто в между-
народных организациях может способствовать стандартизации и упроще-
нию процессов перевода, минимизируя возможные двусмысленности. 

Использование специализированных переводческих инструментов и 
технологий может значительно упростить и ускорить процесс перевода. 
Программное обеспечение для перевода и базы данных терминов могут 
обеспечить высокую точность и согласованность терминологии. 

Изучение искусственных языков может стимулировать когнитивные 
процессы, такие как память, внимание и креативность. Люди, интересую-
щиеся искусственными языками, часто испытывают удовлетворение от 
изучения новых структур и грамматических правил, что способствует 
улучшению их когнитивных навыков. 

Мотивация и когнитивные процессы: Изучение искусственных языков 
привлекает людей желанием преодолеть интеллектуальные трудности и 
расширить свои знания. Это также способствует личностному росту и са-
мовыражению. 
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Искусственные языки могут способствовать межкультурному взаимо-
действию и взаимопониманию. Например, сообщество эсперантистов 
объединяет людей из разных стран, предоставляя платформу для общения 
и культурного обмена. Использование искусственных языков в литера-
туре и кино также способствует созданию богатых вымышленных миров, 
обогащая культурный контекст произведений. 

Искусственные языки представляют собой важный инструмент для 
улучшения межкультурной коммуникации. Они способствуют преодоле-
нию языковых барьеров, улучшению перевода и углублению межкультур-
ного понимания. Дальнейшие исследования в этой области могут рас-
крыть новые возможности для использования искусственных языков в 
глобальном взаимодействии и сотрудничестве. 
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Аннотация: современная педагогика все больше внимания уделяет не 
только передаче знаний, но и формированию у школьников позитивной 
мотивации к учебе, развитию самоуверенности и стремления к позна-
нию. Для младших школьников, делающих первые шаги в системе образо-
вания, особенно важно создать условия, в которых они будут чувство-
вать себя успешными и мотивированными на дальнейшее обучение. 

Ключевые слова: успех, ситуация успеха, учебная деятельность, са-
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Успех в обучении и в жизни в целом играет важную роль для детей и 
подростков. Он дает им силу и мотивацию для преодоления трудностей, а 
также стимул для поиска новых знаний. Каждый учитель стремится со-
здать для учеников условия, способствующие достижению успеха. Поня-
тия «успех» и «ситуация успеха» определены А.С. Белкиным [1]. Ситуа-
ция успеха представляет собой комбинацию условий, обеспечивающих 
успех, в то время как сам успех – это результат такой ситуации. Успех 
может быть рассмотрен с различных точек зрения, включая социально-
психологический аспект, в котором успех означает соответствие ожида-
ний окружающих и личности результатам деятельности. В педагогиче-
ском плане успех зависит от планирования и сотрудничества учителя и 
ученика, что способствует личностному развитию. Реализация потенци-
ала и вера в свои силы являются главными целями учебно-воспитатель-
ного процесса. 

С психологической точки зрения успех, согласно А.С. Белкину [1], – 
это чувство радости и удовлетворения от достижения желаемого резуль-
тата. 
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С педагогической точки зрения успех – это система условий, которая 
позволяет достигать значительных результатов, как личности, так и кол-
лектива. В литературе рассматривается успешное взаимодействие педа-
гога и учеников, идентифицируются условия для его достижения и ме-
тоды пошагового развития. 

И.А. Ларионова [5] выделяет несколько функций успешной ситуации: 
− развитие поисковой деятельности учеников; 
− укрепление усилий личности, стимулируемой деятельностью педа-

гога; 
− самоопределение и саморазвитие личности; 
− удовлетворение ребенка самой учебной деятельностью. 
Е.В. Коротаева [3] определяет успешную ситуацию как совокупность 

оптимальных методов, которые вовлекают каждого ученика в активную 
учебную деятельность в соответствии с его потенциалом и развивают его 
способности, воздействуя на эмоционально-волевую и интеллектуальную 
сферы личности школьника. В целом успех необходим и в познавательной 
деятельности, и в обучении. 

Успех, согласно мнению исследователя Г.М. Щурковой [8], зависит от 
самопонимания личности и её способности определить критерии успеха. 
Отсутствие личных усилий ученика исключает возможность достижения 
ситуации успеха. Субъективный успех в деятельности означает, что ребё-
нок сумеет побороть свои страхи, растерянность, лень и другие отрица-
тельные факторы. При использовании специальных усилий для достиже-
ния успеха ребенок может столкнуться с усталостью. Если работа слиш-
ком сложная и трудная, и ребенок не сможет справиться с ней, это может 
привести к потере интереса и серьезным негативным последствиям. 

Согласно взгляду К.Д. Ушинского [7], когда ребенок сталкивается с 
трудностями, которые превышают его возрастные возможности, возрас-
тает риск потери уверенности в самом себе. Это может привести к замед-
лению его успехов в обучении, так как неуверенность в собственных си-
лах может прочно укорениться в его сознании. Ушинский считал, что 
многие талантливые, но впечатлительные и нервные дети становятся ле-
нивыми и глупыми из-за того, что их уверенность в самих себе была по-
дорвана слишком рано. 

В учебном пособии по педагогике, подготовленном под руковод-
ством С.А. Смирнова, показано, что успех – это результат создания це-
почки благоприятных обстоятельств для учащегося, которые способ-
ствуют достижению хороших результатов в учебе. Это, в свою очередь, 
приводит к появлению у него чувства уверенности в своих способностях 
и удовольствия от учебного процесса. 

В детском возрасте радость от успеха сильно отличается от радости 
подростков. Для иллюстрации можно привести пример детей, учащихся в 
начальных классах, которые сильнее переживают свои успехи, чем осо-
знают их. Успех же подростков, например, зависит от их стремления к 
одобрению и утверждению личности. Учителя должны создавать ситуа-
ции успеха для учеников, чтобы они могли радоваться достижениям, осо-
знавать свои возможности и верить в себя. Для школьников, которые 
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испытывают трудности при обучении, особенно важно переживание си-
туации успеха. Чтобы помочь им преодолеть затруднения, необходимо 
выбирать задания, которые они смогут выполнить без проблем, а затем 
постепенно усложнять упражнения. 

Составной и неотъемлемой частью гармоничного развития личности 
невозможно представить без понятия «самооценка». Л.С. Выготский [2] 
предполагал, что в младшем школьном возрасте у детей начинает склады-
ваться и формироваться устойчивое, дифференцированное отношение ре-
бенка к самому себе. Основоположником к развитию самооценки явля-
ется период младшего школьного возраста, формирование «Я-концеп-
ции» и познание себя как личности. Самооценка влияет на процесс обуче-
ния напрямую, и вместе с её изменением в ту или иную сторону, будет 
меняться и отношение ребенка к учебе, к своему окружению и к самому 
себе. 

Большинство детей, приходящих в школу, имеют необъективную 
оценку себя. Ведь период дошкольного возраста проходил без острой необ-
ходимости в самопознании и оценивании своих поступков, поэтому в 
1 классе дети часто переоценивают свои возможности, статус, роль и т. д. 

Е.А. Серебрякова [6] рассматривает самооценку с трех сторон: 
1) устойчивость (устойчивая, неустойчивая); 
2) адекватность (адекватная, неадекватная); 
3) уровень (высокая, средняя, низкая). 
Для обеспечения успешной ситуации необходимо применять индиви-

дуальный подход к пониманию задач и оказанию помощи ученикам. 
Важно создать атмосферу, которая будет способствовать уверенности и 
мотивации. Словесные похвалы и поддержка помогут учащимся разви-
вать собственные навыки и стремиться к лучшим результатам. Отрица-
тельные эмоции и страхи могут препятствовать выполнению сложных за-
дач, поэтому важно обеспечить позитивную психологическую обстановку 
для успешного обучения. 

Сотрудничество между учителем и учеником способствует уверенно-
сти в себе у школьников, создает учителя педагогические возможности 
для успеха ученика. Важно осознать, что оценка себя влияет на обучение 
и позицию в обществе. Глубокая вера педагога в ученика и его потен-
циал – это основа для учебного процесса. 

Создание условий для самореализации и развития ребёнка – цель со-
временной школы и педагогики. Радость и удовлетворение в процессе 
обучения для каждого ученика – главное, подтверждает важность стрем-
ления к самоактуализации, успеху, самоуважению и вере. У А.С. Белкина 
[1] и Е.В. Коротаевой [4] согласие в том, что педагог создаёт условия для 
уверенности и внутреннего удовлетворения ребёнка, а также помогает до-
стичь успеха в учебной деятельности. 

Основными условиями для технологии создания ситуации успеха в 
учебной деятельности учащихся являются следующие условия. 

1. Ученик должен активно трудиться, чтобы преодолеть свои слабости 
и недостатки. 
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2. Задания должны быть выполнимыми и доступными, и постепенно 
усложнялись, шаг за шагом. 

3. Педагог должен верить в своего ученика, в его возможности, спо-
собности и потенциал. 

4. Учебная деятельность ребёнка должна содержать элементы творче-
ства и конструктивных усилий, приносящие удовольствие и стимулирую-
щие развитие. 

Из всего вышесказанного следует, что учебная деятельность младшего 
школьника представляет собой сложный процесс, включающий в себя 
различные аспекты: учебные задачи, учебные действия, действия само-
контроля и самооценки. Изучение учебной деятельности младшего 
школьника требует индивидуального подхода, позитивной психологиче-
ской обстановки и сотрудничества между учителем и учеником. Педаго-
гическая поддержка, словесные похвалы и уверенность в потенциале уче-
ника играют важную роль в успешности обучения. Оценка себя влияет на 
успех обучения и развитие ребенка, поэтому важно создавать условия для 
самореализации и радости от учебного процесса. В конечном итоге, 
стремление к самоактуализации, успеху, самоуважению и вере является 
ключом к развитию и достижению самых высоких результатов в обуче-
нии. 
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Инклюзивная компетентность – это интегративное личностное обра-
зование, обуславливающее способность осуществлять профессиональные 
функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные образова-
тельные потребности обучающихся и обеспечивая включение ребенка с 
ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения и создание условий для 
его развития и саморазвития. Нами проанализировано несколько методик 
для анализа компонентов инклюзивной компетентности у педагогов, ра-
ботающих в дошкольном образовательном учреждении по системе М. 
Монтессори. В статье мы выделим методики, которые могут быть исполь-
зованы для анализа инклюзивной компетентности у педагогов, работаю-
щих в дошкольном образовательном учреждении по системе М. Монтес-
сори. 

Из выбранных нами методик для проведения последовательной диа-
гностики получился комплекс для оценки инклюзивной компетентности 
педагогов, который включает в себя следующие методики. 

1. «Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности» 
(С.Ю. Степанов). 

2. «Особые» дети в основном образовании» (В.В. Хитрюк). 
3. Методика-опросник «Самоанализ затруднений в деятельности педа-

гога» (Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх). 
Методика №1. «Шкала готовности к творческо-инновационной дея-

тельности» Автор С.Ю. Степанов. 
Цель: методика предназначена для исследования степени готовности 

педагогов к изменениям в образовательной организации. 
Оборудование: опросник состоит из 20 пунктов, каждый из которых 

представлен двумя утверждениями. Под ними изображена шкала от 1 до 
10. Балл 1 означает полное согласие педагога с утверждением слева, балл 
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10 означает, что педагог полностью согласен с утверждением справа, 
баллы между крайними оценками соответствуют различным степеням со-
гласия с утверждениями слева или справа. 

Форма проведения: индивидуально. 
Ход исследования: педагога просят ознакомиться с методикой. Педа-

гог обводит кружком выбранные цифры шкалы, которые больше всего со-
ответствуют его мнению. 

Обработка данных: 
Ключ к методике «Шкала готовности к творческо-инновационной де-

ятельности» (С.Ю. Степанов). Опросник предназначен для исследования 
готовности педагога к изменениям в образовательном учреждении, в соб-
ственной деятельности. 

При обработке необходимо суммировать отмеченные испытуемым 
баллы по всем пунктам методики. 

Выводы об уровне готовности: 
Об уровне готовности к творческо-инновационной деятельности сви-

детельствуют следующие количественные показатели: 
от 0 до 80 баллов – низкий уровень, 
от 81 до 140 баллов – средний уровень, 
от 141 до 200 баллов – высокий уровень. 
Методика №2 «Особые» дети в основном образовании». Автор – 

В.В. Хитрюк. 
Цель: определение уровней сформированности когнитивного компо-

нента инклюзивной компетентности у педагогов. 
Оборудование: анкета-опросник, состоящая из 18 вопросов утверждений. 
Форма проведения: индивидуально. 
Ход исследования: педагога просят ознакомиться с анкетой. Прочи-

тать утверждения и выбрать правильный вариант (-ы) ответов. 
Обработка данных: 
Ключ к тематическим тестовым заданиям: 
1) а, б, д, ж; 
2) б; 
3) а; 
4) планирование и осуществление речевого воздействия и взаимодей-

ствия; точное определение содержания общения, коммуникативных при-
емов и средств; постоянное поддерживание обратной связи; 

5) 1в, 2а, 3е, 4б, 5г, 6д; 
6) 1б, 2в, 3а; 
7) учет мотива действий; приоритет малых мер положительной 

оценки; использование внешних достоинств в целях проявления внутрен-
них; интерпретация негативных проявлений как позитивных; 

8) а, в, д, ж; 
9) б, в, е; 
10) а, г, е, ж, з; 
11) б, г; 
12) б; 
13) а, в; 
14) 1б, 2а, 3д, 4в, 5г; 
15) б, в, е; 
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16) ученик – ученик; 
17) а, г, д, ж, з, и; 
18) 1в, 2а, 3г, 4б. 
Методика №3 «Самоанализ затруднений в деятельности педагога». 

Авторы: Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх. 
Цель: Определение уровней сформированности технологического 

компонента инклюзивной компетентности у педагогов. 
Оборудование: опросник, состоящий из 37 утверждений по выявле-

нию степени затруднений в деятельности педагога. 
Форма проведения: индивидуально. 
Ход исследования: педагога просят ознакомиться с опросником. Перед 

заполнением анализируют свою работу, учитывая специфику инклюзив-
ного образования. 

Обработка данных: 
Оценивание и выявление основных профессиональных затруднений 

педагогов: 
высокая степень затруднений – 0 баллов, 
средняя – 1 балл, 
низкая – 1,5 балла, 
нет затруднений – 2 балла. 
Максимально количество баллов – 74, 
Нет затруднений – 60–74 баллов, 
Низкая степень затруднений – 40–59 баллов, 
Средняя степень затруднений – 20–39 баллов 
Высокая степень затруднений – 0–19 баллов 
Качественный анализ ответов опросника позволит выявить проблемы 

основных профессиональных затруднений в работе с детьми с ОВЗ. 
Расшифровка уровней инклюзивной компетентности. 
1. Высокий уровень сформированности инклюзивной компетентности: 

Педагоги нацелены на обеспечение эффективной профессиональной дея-
тельности в условиях инклюзивного образовательного пространства; осо-
знают сущность и намерены адаптировать образовательную среду (про-
странственную, дидактическую, методическую) с особыми образователь-
ными потребностями детей; владеют навыками формирования ассертив-
ного поведения (контролирующего себя). 

2. Средний уровень сформированности инклюзивной компетентности: 
Педагоги испытывают некоторые трудности при решении задач образова-
тельного процесса, адаптации образовательной среды к особым образова-
тельным потребностям обучающихся.; принимают ценности инклюзив-
ного образования, однако не всегда способны осуществлять свою профес-
сиональную деятельность на их основе; способны к сотрудничеству как 
форме взаимодействия в условиях инклюзивного образовательного про-
странства, умеют ситуативно приспосабливать личный стиль отношений 
к развитию отношений со всеми субъектами инклюзивного образования. 

3. Низкий уровень сформированности инклюзивной компетентности: 
Педагоги испытывают выраженные затруднения в организации эффектив-
ного социального партнерства педагогов, родителей, специалистов для 
решения задач обучения, воспитания, сопровождения детей с особыми 
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образовательными потребностями в условиях инклюзивного образова-
ния; не намерены осуществлять планирование и методическое обеспече-
ние индивидуального личностно-ориентированного образовательного 
маршрута «особого» ребенка в условиях инклюзии. 

Таким образом, подобранный комплекс методик, поможет нам опре-
делить уровень развития инклюзивной компетентности педагогов, рабо-
тающих в дошкольном образовательном учреждении по системе М. Мон-
тессори. 
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Большинство различных психологических концепций определяют 
творчество как духовную, познавательную, творческую поисковую дея-
тельность, это то, в чем человек может осуществлять свою свободу, связь 
с миром, связь со своей глубинной сущностью. Это высшая форма каче-
ственного развития человека. Несмотря на столь высокое определение 
творчества, обучение хореографии предполагает готовность добиваться 
высоких результатов и работать в команде, беспрекословно подчиняясь 
наставлениям. Каждый будущий солист – изначально часть «коллектив-
ного тела», corps de ballet (кордебалета). Существует большое количество 
исследований по проблеме благополучия в творческой среде, различных 
его видов, но мы обнаруживаем недостаточное количество исследований, 
посвященных аспектам проблемы психологического благополучия в 
группах обучающихся хореографии, в условиях, где творчество соединя-
ется с поистине армейской дисциплиной. 

Термин «психологическое благополучие» был введен в научный лек-
сикон И.В. Дубровиной, понимающей под этим «аспекты психического 
здоровья, относящиеся к личности в целом и находящиеся в тесной связи 
с высшими проявлениями человеческого духа» [2]. Психологическое бла-
гополучие является необходимым условием полноценного функциониро-
вания и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Психологи-
чески благополучная обстановка в творческом коллективе определяется, 
прежде всего, психологическим благополучием воспитанников, компо-
нентами которого выступают: отношение к себе (сильная, позитивная са-
мооценка как способного, знающего человека, который хочет многого до-
стичь и имеет соответствующий уровень амбиций), стабильное психоэмо-
циональное состояние, т. е. у воспитанника не должно быть конфликта 
между требованиями коллектива или педагога и его реальными возмож-
ностями; активное и независимое поведение (обучающийся должен про-
являть самостоятельность в познавательной и социальной деятельности), 
взаимодействие со сверстниками (навыки и умения поддерживать эффек-
тивные межличностные отношения). Физические и физиологические воз-
можности воспитанников коллектива, их сохранность также будут влиять 
на их психологическое благополучие и комфорт, так как «физиологиче-
ские факторы при долговременной адаптации обязательно сопровожда-
ются следующими процессами: 

1) перестройкой регуляторных механизмов; 
2) мобилизацией и использованием физиологических резервов организма; 
3) формированием специальной функциональной системы адаптации 

к конкретной трудовой деятельности; 
4) адаптивными изменениями функций организма при мышечной дея-

тельности» [3, с. 135–136]. 
Вместе с тем, самым важным показателем психологического неблаго-

получия является тревожность. Это состояние проявляется в беспокой-
стве, повышенной тревожности в учебных ситуациях, в коллективе, в 
ожидании негативного отношения со стороны педагога и других членов 
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группы. Пребывание на отделении хореографии сопряжено с постоян-
ными упреками, угрозами, замечаниями и наказаниями, которые ухуд-
шают психологическое состояние обучающихся. Недостаточное развитие 
физических параметров и таких узкоспециальных параметров как музы-
кальность и танцевальность приводит к затруднениям в процессе обуче-
ния, непониманию требований. Требования даже могут не совпадать с 
возможностями обучающегося. 

Руководителю творческого коллектива следует иметь в виду, что ста-
новление личности воспитанника происходит каждый день на занятиях, 
выступлениях, репетициях. «Звездная болезнь», несправедливость, неров-
ное отношение педагога к детям – безнравственны, все это отравляет ат-
мосферу в коллективе, но в повседневной реальности имеет место. 

Со стороны педагога в работе с группой немаловажно начинать новое 
занятие с работы над ошибками. Тогда группа будет понимать, что педа-
гог действительно всех видит, а не повышает голос для острастки, воспи-
танники будут чувствовать реальную поддержку. Очень важно поддер-
жать добрым словом проявившего себя с хорошей стороны ученика. 
Склонного к «звёздной болезни» обучающегося хвалить или благодарить 
за хорошую работу необходимо, но при этом обязательно проговорить не-
достатки. Здоровая психологическая обстановка в творческом коллективе 
может быть только тогда, когда охвачен вниманием педагога каждый уче-
ник, и каждый из них может рассчитывать на адекватную оценку своей 
деятельности. 

Дословно, по Н.В. Соковиковой: «Замечено, что сильные поощрения и 
порицания со стороны педагога, вне зависимости от возраста, приводят к 
ослаблению волевого усилия. Различия в эффективности воздействия поощ-
рением и порицанием невелики. Эффективность этих воздействий во многом 
зависит от индивидуально-типических особенностей учащихся. Например, 
на интровертов и лиц со слабой нервной системой больше действует похвала, 
а на лиц с сильной нервной системой – порицание. В то же время и похвала, 
и порицание оказывают стимулирующее действие только в том случае, если 
повторяются подряд не больше четырех раз во влиянии на формирование 
двигательных навыков» [3, с. 89]. 

Педагоги-хореографы считают, что отрицательная оценка оказывает 
стимулирующее влияние, а положительная расхолаживает. Однако это со-
ответствует действительности, только если оценка полностью обоснована 
и дана тактично, с учетом ситуации и состояния ученика. Следует учиты-
вать и то, что самые худшие результаты работы могут быть оценены пе-
дагогом при отсутствии акта оценивания самого ученика. Глобальная 
оценка танцовщика в целом (причем, как положительная, так и отрица-
тельная) на практике оказывается вредна. 

Процесс обучения хореографии и воспитания артиста требует соблю-
дения одного непременного условия: педагог должен проявлять заинтере-
сованность в успехах своих учеников. Реализацию этого принципа педа-
гог может осуществлять следующими путями: 

− показывать всем своим видом, репликами, что он видит и ценит ста-
рание ученика; 
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− своевременно сообщать ученику, что им сделано правильно, а где 
допущены ошибки, без такого подкрепления ученик не сможет составить 
правильного представления об успешности освоения двигательного 
навыка. 

Итак, на психологическое состояние воспитанников на хореографиче-
ском отделении в творческом коллективе оказывают влияние методы пе-
дагога, отношения со сверстниками, их собственные физические данные 
и особенности нервной системы. Поскольку повлиять на психофизиоло-
гические характеристики обучающихся не представляется возможным, 
сосредоточим внимание на педагогических методах: стиле руководства. 

Целью проведенного нами исследования являлось установление взаи-
мосвязи психологического климата в подростковой учебной группе и 
стиля руководства у педагога данной группы. Экспериментальная вы-
борка составила 20 человек обучающихся и 2 педагога. Диагностика осу-
ществлялась с помощью методик «Диагностика комплекса угрожаемого 
авторитета (КУА) у руководителей» и «Изучение психологического кли-
мата в учебной группе» [4]. 

Данные, полученные в ходе исследования, показывают количествен-
ное выражение психологического климата в двух учебных группах – это 
48,5 и 41,7 баллов соответственно (это средние по значению оценки). При-
мечательно, что результаты диагностики показывают: желание професси-
онально заниматься хореографией прямо пропорционально этим оценкам. 
Педагог первой группы имеет предрасположенность к комплексу угрожа-
емого авторитета (КУА), педагог второй группы обладает этим комплек-
сом. Так, можно проследить взаимосвязь: поведение педагога, более или 
менее властное, отчетливо связано с тем, как ощущает себя группа (кол-
лектив) в целом. 

Таким образом, для создания благоприятного психологического кли-
мата первой задачей педагога-хореографа будет работа над собой, форми-
рование педагогических компетенций. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов вопроса психоло-
гического благополучия обучающихся хореографического отделения в 
творческом коллективе, так как мы должны принять во внимание мотива-
цию воспитанников к данной деятельности, их эмоционально-волевую 
сферу, ценностные ориентации, а также межличностные отношения в кол-
лективе и специфику данной области творчества. В данном исследовании 
мы отразили лишь один из компонентов психологического благополучия 
обучающихся хореографии, открыли перспективы для дальнейшего ис-
следования в этой области. 
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В последние годы возникли кардинальные перемены во всех сферах 
жизни нашей страны, в том числе и в высшей школе – изменилось отноше-
ние и требования к личности педагога как к субъекту деятельности. Совре-
менный преподаватель высших учебных заведений должен обладать рядом 
универсальных и профессиональных компетенций, а также должен быть го-
товым и способным к осмысленному преобразованию шаблонных профес-
сиональных действий, так как качество образовательной работы в целом 
тесно связано с качеством подготовки педагогов. В университетах препода-
ватель играет ключевую роль, определяя стратегию развития студента в 
процессе его профессиональной подготовки. 

Многие ученые указывают на необходимость профессионально-лич-
ностного развития самого преподавателя вуза. Анализ теоретических и 
практических работ отечественных и зарубежных научных работников 
указывает на наличие значительного интереса к проблемам обучения, раз-
вития и саморазвития взрослых людей, которые приводят к успешной са-
мореализации в профессиональной деятельности. А.Г. Асмолов, А.А. Бо-
далёв, К.Я. Вазина, Ю.М. Забродин, Л.М. Митина и другие исследователи 
рассматривают понятия «развитие» и «саморазвитие» в качестве главного 
способа существования личности. Поэтому можно говорить о необходи-
мости непрерывного профессионально-личностного развития 
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преподавателя вуза, что трудно себе представить без систематического и 
целенаправленного развития надлежащих знаний и умений личности, ко-
торые позволяют ей не только профессионально расти и изменять пове-
денческие характеристики, но и принимать объективные решения и 
управлять своими психоэмоциональными состояниями [5]. Данный факт 
обуславливается с одной стороны статусом знания о личности, требую-
щего новых и адекватных своему времени решений и подходов, а с дру-
гой-прогрессивным развитием общества. 

Дефиниция «профессионализм» очень активно используется в психо-
логической, философской, социологической и экономической литературе. 
Тем не менее, как самостоятельное явление профессионализм педагога в 
реальной педагогической практике употребляется как показатель продук-
тивности деятельности. Существует несколько тенденций развития про-
фессионализма педагога [4]: 

− инновационно-технологический поход, определяющий реализацию 
новых концепций и технологий, а также осуществление прогнозов эффек-
тивности и результативности профессионально-педагогической деятель-
ности; 

− условия социального государственного заказа, планирующие разви-
тие педагогов-профессионалов, которые характеризуются наличием необ-
ходимых компетенций, высокой квалификацией и профессионально-важ-
ными качествами; 

− контроль обучения осуществляют управленческие факторы профес-
сионализма педагога, которые регулируют профессионально-личностное 
развитие педагога; 

− субъективно-личностный характер, который проявляется в активно-
сти или пассивности уже сформированной деятельности педагога и его 
психолого-педагогической готовности; 

− психолого-педагогическое взаимодействие с запросами профессио-
нального общества, что осуществляет профессионально-педагогическое 
взаимодействие как с коллегами, так и обучающимися, что в последствии 
обеспечивает педагогическую рефлексию; 

− реализация психолого-педагогических условий помогает в самореа-
лизации поведения педагога, самоконтроле действий и повышении про-
фессионального роста; 

− профессионально-личностное развитие педагога содействует разви-
тию нескольких направлений: эмоциональной устойчивости педагога к 
профессии, работоспособности, накопление опыта и профессионально-
личностному совершенствованию; 

− уровень достижения успеха в профессиональной деятельности 
направлен на применение практического опыта педагога и преодоление 
разнообразных трудностей; 

− самореализация, помогающая раскрытию потенциальных возможно-
стей личности педагога и материализация потребностей в образовании. 

Профессионализм преподавателя в университете проявляется через 
гармоничное сочетание научно-педагогической, исследовательской и ме-
тодической работы. В данном контексте можно говорить о развитии 
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личности в качестве субъекта профессиональной деятельности. Для эф-
фективной организации учебного процесса в современных высших учеб-
ных заведениях преподавателю необходимо применять методы и формы 
обучения, способствующие формированию активной познавательной де-
ятельности, творческой и интеллектуальной инициативы у студентов. Та-
ким образом, преподаватель в современном университете выступает в 
роли исследователя, воспитателя, учителя, консультанта и руководителя, 
обладая компетентным подходом к обучению, знаниями в области инфор-
мационных технологий и постоянно совершенствуя свою педагогическую 
квалификацию. 

Следовательно, профессиональное развитие личности преподавателя 
вуза – это формирование личности профессионала, которое осуществля-
ется в процессе овладения профессиональной деятельностью и ее само-
стоятельного выполнения в учреждениях высшего профессионального 
образования и связанных с ними организациях. Кроме того, можно отме-
тить базовые принципы профессионально личностного развития препода-
вателя университета: 

1) принцип субъектности является основой для формирования преоб-
разовательного характера деятельности личности, направленного на со-
вершенствование всех её способностей; 

2) принцип детерминизма требует учета множества факторов, которые 
влияют на развитие (например, мотивация); 

3) принцип активного участия в деятельности личности устанавливает 
факт профессионального роста преподавателя, который активно участ-
вует в своей деятельности, что способствует преобразованию образова-
тельной среды; 

4) принцип личностно развивающей профессиональной среды акцен-
тирует внимание на необходимости создания специально организованной 
университетской среды для всех уровней взаимодействия ее участников, 
что способствует успешной самореализации и развитию как преподавате-
лей, так и обучающихся; 

5) принцип рефлексивности позволяет преподавателю проанализиро-
вать предыдущий опыт и в дальнейшем найти свой собственный индиви-
дуальный стиль; 

6) принцип взаимообусловленности педагогической и научно-иссле-
довательской деятельности происходит в достижении высокого уровня 
профессионализма; 

7) принцип обратной связи позволяет своевременно получать оценку 
или отзыв, что позволит педагогу определить правильность или ошибоч-
ность предпринимаемых действий. 

На сегодняшний день преподаватели вузов должны постоянно повы-
шать свой профессионализм и педагогическое мастерство, чтобы помочь 
студентам в полном объеме получить фундаментальные и глубокие зна-
ния, а также научить их применять их на практике. Профессиональная 
пригодность преподавателя связана с наличием хороших речевых данных, 
уравновешенности нервной системы, способности выдерживать воздей-
ствия сильных раздражителей, проявление выдержки. В то время как 
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личностные качества (коммуникабельность, тактичность, наблюдатель-
ность, организаторские способности, требовательность к себе) дополняют 
сложную структуру педагогической деятельности, для регуляции и оцени-
вания которой преподавателю необходимо применять различные методы 
самоанализа, самоконтроля, самооценки и выработать индивидуально-оп-
тимальный стиль своей деятельности. Совершенствование качества обра-
зовательного процесса в высших учебных заведениях напрямую зависит 
от уровня подготовки педагогов, чему способствуют различные курсы по-
вышения квалификации, семинары и конференции, посещение занятий 
коллеги, и, конечно, самообразование. 
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ство детей и подростков. Их использование в образовании уже проявило 
себя с положительной стороны. На сегодняшний день создаются много-
численные образовательные программы. Использование компьютерных 
игр может быть эффективным и в формировании личности ребенка. 
Данный аспект не отражается активно в педагогической практике, тем 
не менее он является сопутствующим при обучении детей с использова-
нием компьютерных игр. 
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Современные дети отличаются от предыдущих поколений, в том 
числе, и по характеру игр. Тем не менее, для них важны традиционные 
дидактические и ролевые игры, при этом не стоит забывать о потенциале 
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компьютерных игр. Основой для мотивации любой игровой деятельности 
является любознательность детей, их желание изучать окружающий мир, 
действовать. Чаще всего в игре они используют имитационный метод. 
Следовательно, чем больше им предлагается ситуаций с использованием 
образцов, тем чаще они будут обращаться к ним. 

В результате Е.В. Грязнова в своей работе отмечает, что компьютерная 
игра, не смотря на все свои недостатки, обладает рядом преимуществ, в 
области дидактики, динамики и интерактивности. В первую очередь для 
младших школьников важна социализация. Следовательно, компьютер-
ная игра может использоваться в качестве средства социализации. В ней 
имитируется определенная модель поведения, показываются необходи-
мые манипуляции, которые свойственны для конкретных профессий. Так, 
у обучающихся происходит формирование модели поведения [2]. 

Е.В. Грязнова отмечает, что к подбору компьютерных игр необходимо 
относиться достаточно серьезно. В первую очередь, существует лишь 
ограниченное количество игр, которые ориентированы именно на форми-
рование личности, большая часть игр носит образовательный характер, а, 
значит, и формирование личности происходит опосредованно, нецелена-
правленно. Социальная природа компьютерной игры, которая использу-
ется для формирования личности, должна начинаться с духовного фак-
тора [2]. 

Е.В. Кашина обращает внимание на то, что в работе с компьютерными 
играми обучающиеся в первую очередь начинают думать и только потом 
переходить к конкретным действиям. Данный фактор положительно ска-
зывается на развитии личности ребенка, так как в ходе обучения именно 
умственная деятельность выступает в качестве ведущей, следовательно, 
развитие в личности ребенка навыков и умений, связанных с умением ду-
мать, а потом действовать положительно сказывается на успешности об-
разовательной деятельности в последующем [3]. 

По мнению Е.В. Кашиной, используемые компьютерные программы 
способны оказать влияние на такой фактор, как социальная адаптация, ко-
торая важна для формирования личности обучающегося, поскольку на 
протяжении всего периода взросления он регулярно сталкивается с раз-
личными социальными ролями, которые требуют адаптации личности. 
Достижения, которые дети реализуют в компьютерной игре, становятся 
явными не только для самих детей, но и для окружающих. Когда проис-
ходит правильная оценка всех достижений детей, у ребенка можно наблю-
дать повышение самооценки. Обучающийся в любом возрасте можно рас-
сказать об особенностях игры, что позволяет ему самоутвердиться. В дан-
ном случае можно наблюдать положительный эффект от использования 
компьютерной игры. Ребенок повышает престижность своей личности, а, 
значит, социальный статус повышается, что, в свою очередь, также ска-
зывается на формировании личности [3]. 

Ю.В. Афонина отмечает, что влияние компьютерных игр становится 
повсеместным. В том числе они используются в системе дошкольного и 
школьного образования. Как отмечает педагог, большая часть компьютер-
ных игр применяется исключительно как образовательные, 
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формирование личности не является их целью. Для того, чтобы использу-
емая компьютерная игра была ориентирована на формирование личности, 
педагогу необходимо провести дополнительную работу. При этом разви-
тие интеллектуальных способностей, креативности является неотъемле-
мым фактором для становления полноценно развитие личности. Как от-
мечает автор, именно в этих направлениях необходимо осуществлять под-
бор компьютерных игр для развития личности ребенка [1]. 

Т.Г. Ханова пишет о том, что личность ребенка требует от окружаю-
щих понятной информационной среды, это позволит ему получить необ-
ходимую информацию, правильно ее проанализировать, сделать необхо-
димые выводы, развивать память, воображение, умения и способности. 
Компьютерные игры позволяют не только подготовить личность обучаю-
щегося к данным операциям, но и к самой жизни в информационном об-
ществе. Следовательно, происходит формирование информационно раз-
витой личности, что в условиях современной социализации достаточно 
важно. Компьютерная грамотность, наравне с интеллектуальными спо-
собностями и их развитием, оказывают положительное влияние на фор-
мирование личности ребенка [1]. Следовательно, педагог может подби-
рать необходимый информационный контент с учетом того, что он может 
сформировать успешную личность, соответствующую потребностям об-
щества. 

Е.Ю. Медведева обращает внимание на то, что использование компь-
ютерных игр в формировании личности ребенка может быть основано на 
исследовательской деятельности. Обучающийся учится искать необходи-
мую информацию, уточнять ее, приходить к определенным выводам, на 
этом фоне происходит формирование операций по анализу и синтезу не-
обходимой информации. Следовательно, ребенок осваивать данные виды 
операций, которые впоследствии сможет применять в реальной жизни, а, 
значит, его деятельность будет носить последовательный характер. В ре-
зультате личность ребенка можно будет охарактеризовать как гармонич-
ную, последовательную, думающую, что, безусловно, является положи-
тельными факторами [4]. Также, педагог акцентирует внимание на под-
боре компьютерных игр, поскольку не каждый информационный продукт 
можно использовать для развития личности ребенка. 

Правильность подобранного материала компьютерных игр характери-
зуется актуальностью для возраста, темперамента, учебного характера де-
ятельности ребенка, склонностей, особенностей развития, а также целей 
воспитания. Стоит обратить внимание на игры с исследовательским со-
держанием, которые позволят ребенку достаточно легко освоить опера-
ции, связанные с анализом и синтезом информации. 

Как отмечают исследователи, основной проблемой компьютерных игр 
при формировании личности является то, что дети могут замкнуться в 
виртуальном мире. Задача педагога заключается еще и в том, чтобы ребе-
нок не замкнулся в игре, чтобы избежать подобной ошибки необходимо 
соблюдать следующие условия [6]. 

1. Материал компьютерных игр должен носить разный уровень слож-
ности, что должно соответствовать уровню знаний, умений ребенка. Такой 
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подход позволит не только развивать интеллектуальные возможности обу-
чающегося, но и его личность, поскольку фактор успешности в достиже-
нии целей оказывает положительный эффект на формирование самой лич-
ности. 

2. Необходимо выбирать такие компьютерные игры, в которых можно 
легко менять уровень сложности, это позволяет контролировать процесс 
развития; 

3. Большинство компьютерных игр имеет несколько версий, что позво-
ляет выбрать наиболее эффективную и актуальную для конкретного ре-
бенка, с учетом всех его особенностей. 

Таким образом, анализируя педагогический опыт использования ком-
пьютерных игр в образовательной деятельности, мы пришли к выводу, 
что у обучающихся начальных классов происходит формирование лично-
сти. Следовательно, большинство педагогов придерживаются мнения, что 
необходимо дополнительно использовать компьютерные игры в обуче-
нии и воспитании детей. При этом компьютерная игра не должна полно-
стью заменять игровую или образовательную деятельность. 

Компьютер должен быть помощником в образовании и становлении 
личности ребенка. С этой целью педагог должен тщательно подбирать 
весь учебный материал, предлагаемый в формате компьютерной игры. 
Разделяя точку зрения многих исследователей, педагогов, методистов, ос-
новным аспектом использования компьютера в процессе формирования 
всесторонне развитой личности ребенка заключается в формировании у 
него положительного эмоционального отношения, восприятии его как по-
мощника в различных видах деятельности. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современный 
спорт стремительно развивается, появляются новые виды спорта, меня-
ются существующие правила, возрастают требования к спортсменам. 
Усложняется физическая, тактическая и психологическая подготовка в 
спорте. В связи с этим тренеры, спортивные психологи, учёные и иссле-
дователи ищут новые пути для совершенствования спортивной трени-
ровки [2–4; 6]. 

Тренеры разрабатывают новые средства и методы тренировок, психо-
логи подбирают инструменты для развития сильных сторон спортсмена и 
компенсации слабых мест, учёные разрабатывают новое оборудование, 
используют новые тренажёры, новые материалы [6]. 

Большую роль в развитии физической культуры и спорта играют циф-
ровые технологии. Цифровые технологии помогают облегчить трениро-
вочный процесс, сделать его более информативным. Современные 
устройства позволяют осуществлять мониторинг работы спортсмена во 
время тренировки, спортивного матча или выступления, состояние его 
здоровья [2]. 

Анализ научной литературы показал, что цифровые технологии позво-
ляют диагностировать, развивать и совершенствовать тренировочный 
процесс в связи с чем целью работы является рассмотрение роли цифро-
вых технологий в физической культуре и спорте [3]. 

Широкое применение цифровые технологии нашли в футболе. Фут-
бол – самый популярный вид спорта в мире. Как и другие элементы игры, 
работа судей также претерпела большие изменения в ходе разработки 
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игры. Изменилось их оборудование, инструменты и стиль проведения 
матчей. В наше время судьи должны быть в отличной форме и в совер-
шенстве знать правила [10]. 

С момента установления первых правил футбол претерпел большие 
изменения. Его стиль, темп и жесткость изменились. Менялись и правила, 
поскольку им приходилось идти в ногу с растущей конкуренцией и агрес-
сивностью игроков. Хотя футбол известен несколько более консерватив-
ными правилами, чем другие виды спорта, правила футбола также претер-
пели огромные изменения. 

В последние годы вместо изменений в правилах можно говорить о 
внедрении различных инноваций и современных технологий в футбол, и 
особенно в работу судей [8]. Поскольку футбол постоянно развивается, к 
игрокам предъявляются более высокие требования, а также к судьям. По 
мере увеличения скорости и темпа игры растет потребность во внедрении 
видеопомощи для судей в футболе [5]. 

Например, использование системы видеопомощи арбитрам VAR в 
футболе имеет несколько ключевых ролей, таких как предотвращение 
ошибок, которые могут повлиять на исход матча; возможность судить 
честно и справедливо, так как зрители и игроки могут видеть те же кадры, 
что и судьи, что делает процесс принятия решений более понятным и объ-
ективным; VAR дает возможность ускорить игру, сократить возможные 
споры, совершенствовать технологический прогресс [9]. 

В ходе матча видео судья отвечает за управление командой VAR и об-
щение с судьей, имеет доступ ко всем камерам, записывающим матч, по-
стоянно проверяет спорные ситуации, дает главному судье информацию 
о том, что он подозревает очевидную и грубую ошибку, вызывает судью 
и проверяет ситуацию, может высказать свое мнение по спорной ситуа-
ции, может рекомендовать главному арбитру самому пойти и рассмотреть 
спорную ситуацию. Главный судья либо подтвердит свое решение, либо 
исправит его с помощью VAR [7]. 

Цифровые технологии нацелены не только на спортсменов, тренеров 
и судей, но и на зрителей, позволяя сделать спорт более зрелищным, сде-
лать способ покупки билетов более удобным, дать возможность следить 
за любимыми спортсменами, матчами и соревнованиями [1]. 

Таким образом, футбол, как и многие другие виды спорта, адаптиру-
ется к новым технологиям, чтобы улучшить качество игры и сделать ее 
более справедливой, динамичной и зрелищной. 
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Анализ данной проблемы является весьма актуальным вопросом ис-
ходя из того, что в современном мире увеличивается количество 
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различных психических заболеваний и расстройств, а также и рост пагуб-
ных привычек у молодежи. В контексте данного времени, можно сказать 
о том, что молодые люди утратили потребность в занятиях физической 
культуры. Свидетельствует этому факт того, что юноши и девушки посто-
янно пренебрегают уроками данной дисциплины, проводят много вре-
мени в гаджетах. 

Данный вопрос стоит рассмотреть с точки зрения эмоционального бла-
гополучия. Это характеристика или же способ правильно оценивать свое 
внутренне состояние, а также и вызывать положительный эмоциональный 
фон. Когда у личности эта характеристика в норме, то она лучше справ-
ляется со стрессом и другими негативными ситуациями, вызывающими 
эмоциональный дискомфорт. Важно ответить, что при неблагоприятном 
эмоциональном фоне человек не в состоянии совладать со своими эмоци-
ями, такими как гнев, печаль и другие. Следственно, вероятность развития 
депрессии, тревожности и различным психических расстройств повыша-
ется. 

Подростковый возраст охватывает в себе период с 11 до 17 лет. 
Именно на этом возрастном этапе устанавливаются внутренние правила и 
установки. Ребенок подвержен мнению друзей и сверстников. Им важно 
самоутвердиться, показать свою значимость в этом мире. Именно поэтому 
чаще всего подростки пытаются выглядеть взрослыми. Чаще в этом воз-
расте они не питают желания к физической культуре. Стоит отметить, что 
именно в этом возрасте проявляются задатки к занятиям спортом, но в 
связи с мнением сверстников это стремление может быть аннулировано. 

В этом возрасте по статистике преобладают такие эмоции как агрес-
сивность, раздражительность, закрытость. Существуют множество факто-
ров, которые оказывают влияние на эмоциональное благополучие чело-
века. Именно физическая культура является одним из источников получе-
ния различного спектра положительных эмоций [2, c. 98]. 

Важно также затронуть то, что же такое физическая культура. Она 
представляет собой систему спортивной деятельности, которая направ-
лено на развитие духовных, нравственных и физических способностей че-
ловека. 

Вопросами влияния физической культуры на психологическое здоро-
вье занимались такие ученые, как И.А. Метлов, Г.М. Юрко, Д.В. Хухла-
ева, А.И. Быкова. Исследователи утверждали о важности физического 
воспитания с позиции того, что именно оно воспитывает в человеке дис-
циплину и саморегуляцию. 

Уроки по занятию физической культурой были введены еще в 50-х го-
дах ХХ века. Такие уроки получили свое название: Гимнастика и подвиж-
ные игры, основателями которых были Н.И. Кильпио и Е.Г. Леви-Гори-
невская. Благодаря этим разработками, позже увеличился поток ученых, 
которые начали изучать данную область знаний. 

Обратим внимание на исследования, проведенное в Южной Кореи. По 
полученным данным лишь 7% подростков занимаются физической куль-
турой. В России 19% занимаются физическими нагрузками для поддержа-
ния своего здоровья. 
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Говоря о данном вопросе, нельзя не сказать о том, что в современном 
мире люди все больше переходят в сидячий режим работы. Это и способ-
ствует развитию многочисленных физических заболеваний: 

1) геморрой; 
2) радикулит; 
3) остеохондроз. 
Наличие таких проблем вызывает у человека эмоциональное неблаго-

получие. Он находится в постоянном стрессе из-за болей. 
Рассмотрим то, как физическая культура положительно может влиять 

на психическое состояние каждого человека. Множество исследований 
было проведено на данную тему, тем самым выяснив, что занятие физи-
ческими нагрузками повышается уровень кровоснабжения, что помогает 
мозгу лучше функционировать. Также стоит сказать о том, что при пра-
вильной нагрузке на организм снижается факт появления психических за-
болеваний, потому что при занятиях физкультурой выделяется гормон 
счастья. Важно помнить о том, что еще также повышается уровень и кис-
лорода, тем самым защищая психику и делая ее более устойчивой к стрес-
совым ситуациям [1, c. 56]. 

Стоит подчеркнуть, что физическая нагрузка помогает человеку в раз-
витии самооценки и эмоционально-волевой сферы. Ведь именно здесь вы-
рабатывается самодисциплина. Индивид медленно движется к своей цели. 
С помощью упражнений совершенствует не только свое тело, но и разум, 
тем самым делая большую работу над своим внутренним стержнем. 

В подростковом возрасте крайне важно привить желание заниматься 
физической культуры. Именно в этом периоде детям необходимы навыки 
саморегуляции своей эмоциональной сферы и внутренней дисциплины. 

Исходя из выше сказанного, можно дать рекомендации для мотивации 
подростков к занятиям физической культурой [3, c. 18]. 

1. Важно популяризировать занятия физической культурой (различные 
лекции, мастер-классы, семинары). 

2. Прививать желания к физическим нагрузкам. Просвещать о пользе 
данного направления. 

3. Поощрять детей. Выписывать различные награды за спортивные за-
слуги, сделать доску почета. 

Исходя из выше сказанного, можно сказать о том, что занятия физической 
культурой важно в любом возрасте, но особенно в подростковом периоде. Та-
кой вид деятельности помогает человеку осознать свой внутренний мир, по-
высить уверенность в себе, набраться сил для достижения цели. 

Важно прививать интерес к физическим нагрузкам, описывая плюсы 
данной деятельности. Помогать и направлять подростков в нужное русло, 
тем самым развивая ребенка как внутренне, так и внешне. 
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В ходе работы над данными материалами среди студентов-спортсме-
нов первых – третьих курсов Кубанского государственного аграрного 
университета был проведён опрос на тему – «Какие были замечены улуч-
шения в здоровье на протяжении ежедневных занятий спортом и физиче-
ской культурой при надлежащем контроле преподавателя». В опросе 
участвовали: 142 студента первого курса, 116 студентов второго курса и 
93 студента третьего курса. 

Известно, что ежедневные занятия спортом имеют критическое значе-
ние для поддержания здоровья и общего благополучия человека. Систе-
матическая физическая активность оказывает благотворное влияние на 
различные системы организма – такие как: сердечно-сосудистая; опорно-
двигательная; нервная и психологическая системы. 

Влияние физической активности на сердечно-сосудистую систему: 
Одним из главных эффектов регулярных физических упражнений яв-

ляется улучшение функции сердца. Упражнения способствуют увеличе-
нию ударного объема сердца – количества крови, которое сердце выбра-
сывает за один удар [2]. Это приводит к более эффективной перфузии тка-
ней и органов. При систематических тренировках сердце становится бо-
лее сильным и способным перекачивать больший объем крови с мень-
шими усилиями. Это снижает частоту сердечных сокращений в покое, что 
является показателем хорошей сердечной формы. Снижение частоты сер-
дечных сокращений в покое уменьшает нагрузку на сердце и снижает 
риск развития сердечных заболеваний. Также физическая активность по-
могает снизить артериальное давление как в покое, так и при нагрузках. 
Механизм этого явления связан с улучшением эластичности кровеносных 
сосудов и снижением общего периферического сопротивления. Упражне-
ния способствуют расширению артерий, что улучшает кровообращение и 
уменьшает сопротивление потоку крови. Это особенно важно для людей 
с гипертонией, так как регулярные тренировки могут способствовать сни-
жению артериального давления до нормальных значений. Также, физиче-
ская активность способствует контролю массы тела [7], что в современ-
ном мире особенно важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. 
Избыточный вес и ожирение увеличивают нагрузку на сердце, 
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способствуют развитию гипертонии, диабета и других факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные тренировки помогают 
сжигать калории и поддерживать оптимальную массу тела, что в свою 
очередь снижает риск развития этих заболеваний. 

На улучшения сердечно-сосудистой системы в целом указали всего 
80% опрошенных: 30% первого курса, 24% второго курса и 26% третьего 
курса. Также из общего числа опрошенных студентов более 75% отме-
тили улучшение своего функционального физического состояния и более 
50% студентов заметили увеличение выносливости. Отдельно студенты, 
страдающие гипертонией (15% от общего числа), обратили внимание на 
нормализацию своего давления. 

Влияние спорта на опорно-двигательную систему. 
Один из самых значимых эффектов физической активности – это 

укрепление костной ткани. Регулярные физические нагрузки, особенно 
силовые тренировки и упражнения с весом, стимулируют процессы косте-
образования. Механическое напряжение, возникающее в костях во время 
физических упражнений, активирует остеобласты – клетки, ответствен-
ные за образование новой костной ткани. Это приводит к увеличению ми-
неральной плотности костей, что особенно важно для предотвращения 
остеопороза. Также физическая активность играет важную роль в поддер-
жании здоровья суставов [8]. Регулярные упражнения помогают улуч-
шить подвижность суставов и поддерживают их нормальное функциони-
рование. Движение способствует выработке синовиальной жидкости, ко-
торая смазывает суставы и уменьшает трение между хрящами, что 
предотвращает их износ. Это особенно важно для предотвращения и ле-
чения остеоартрита – дегенеративного заболевания суставов. К тому же, 
регулярные физические упражнения, особенно силовые тренировки, спо-
собствуют развитию и поддержанию мышечной массы [1]. Увеличение 
мышечной массы улучшает общую физическую форму, повышает силу и 
выносливость, а также помогает поддерживать здоровую массу тела. Си-
ловые тренировки стимулируют гипертрофию мышц – процесс увеличе-
ния их объема за счет роста мышечных волокон. Это особенно важно для 
предотвращения саркопении – потери мышечной массы, которая проис-
ходит с возрастом. Физическая активность, включая упражнения на рас-
тяжку и гибкость, способствует улучшению подвижности. Упражнения на 
растяжку помогают поддерживать эластичность мышц и связок, увеличи-
вают диапазон движений в суставах и снижают риск травм. Укрепленные 
мышцы и связки лучше поддерживают суставы и кости, снижая риск их 
повреждения [5]. 

Улучшения в работе опорно-двигательного аппарата отметили более 
50% опрошенных студентов: 20% опрошенных первого курса, 13% вто-
рого курса и 17% третьего курса. Студенты, занимающиеся плаваньем, 
отметили снижение болевого синдрома в области спины и поясницы, а 
также улучшение осанки. 

Влияние физической активности на нервную систему и психологиче-
скую составляющую: 

Известно, что студенческая жизнь сопровождается множеством стрес-
совых факторов, включая учебную нагрузку, экзамены и социальные ожи-
дания. Физическая активность является эффективным средством для сни-
жения уровня стресса и тревожности (улучшение морального 
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самочувствия отметили 70% из общего числа опрошенных) [3]. Во время 
физических упражнений происходит высвобождение эндорфинов, кото-
рые улучшают настроение и создают чувство благополучия [4]. Много-
численные исследования и опросы (включая этот) показывают, что сту-
денты, регулярно занимающиеся спортом, имеют более низкий уровень 
стресса и тревожности по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный 
образ жизни. Также физическая активность положительно влияет на ко-
гнитивные функции, включая память, внимание и скорость обработки ин-
формации. Регулярные занятия спортом способствуют росту новых 
нейронов и укреплению нейронных связей, что улучшает когнитивные 
способности, что, в свою очередь, может способствовать повышению ака-
демической успеваемости. 

Помимо всего вышеперечисленного, 37% опрошенных студентов 
также отметили положительные изменения в визуальной и эстетической 
составляющей своего тела. Эти изменения способствовали повышению 
их самооценки, что играет важную роль в жизни студентов, влияя на их 
академическую успеваемость, межличностные отношения и общее психо-
логическое благополучие [6]. Среди участников опроса 15 студентов, 
страдавших избыточной массой тела, благодаря регулярным занятиям 
спортом смогли решить эту проблему. 

По результатам опроса и анализу методологических аспектов влияния 
ежедневных занятий спортом на организм студента, было выявлено, что 
регулярная физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой 
и опорно-двигательной систем, оказывает положительное воздействие на 
нервную систему и психологическое состояние. Помимо этого, занятия 
спортом помогают поддерживать здоровье на протяжении всей жизни и 
предотвращают развитие множества заболеваний. 
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тивы развития спортивной отрасли под влиянием цифровых технологий. 
В частности, рассмотрены сегменты рынка, объем и динамика роста 
отрасли. Отмечается, что цифровые технологии в спорте положи-
тельно влияют на медиаконтент, спортивные результаты и зрелищ-
ность спорта, а также что динамика роста рынка спортивных техно-
логий положительная, однако существует проблемы, связанные с недо-
статочным развитием технологической и методологической базы рос-
сийских спортивных технологий. Представлены перспективы развития 
спортивной отрасли, в частности импортозамещение и рост цифровых 
технологий в мире. 

Ключевые слова: спорттех, спорт, медиа, зрительский контент, 
цифровые технологии, виртуальная реальность. 

Актуальность темы. Спортивная индустрия активно развивается, 
прогрессируя в глобальную медиа-коммуникационную отрасль. Визуаль-
ный контент становится для современного потребителя необходимым 
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продуктом, но именно спорт и соревнования дают зрителю тот самый не-
забываемый эмоциональный опыт. Комбинация спорта и медиа в 2020-х 
годах стала одной из главных форм успеха на фоне глобализационных 
процессов и цифровизации общества. Российский рынок спорттех ак-
тивно растет, объем инвестиций за 2018–2023 гг. составил около 8 млрд 
рублей, причем половина этой суммы приходится на два последних года. 
Российские проекты вышли на международный уровень (в частности, в 
Казахстане), но на данный момент есть точки роста, даже учитывая гео-
политическую ситуацию и санкционное давление. 

Цифровизация спорта. Еще недавно, к числу основных технических 
новинок, менявших спорт, относились электронное табло, хронометраж, 
фотофиниш, искусственный лед и другое. В настоящее время, среди ос-
новных направлений использования цифровых технологий в спорте 
можно выделить: профессиональные; любительские; рекламно-визуали-
зационные [2]. В июле 2021 года Институтом статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ ВШЭ был представлен рейтинг наиболее 
перспективных информационных технологий в спорте (таблица). Все рас-
четы производились с помощью системы iFORA, в которой содержатся 
различные данные из научных публикаций, рыночной аналитики, матери-
алов международных организаций и др. 

Первое место в рейтинге перспективных цифровых технологий в 
спорте занимают системы поддержки принятия решения. Они базируются 
на технологиях искусственного интеллекта. Данные технологии дают воз-
можность проводить анализ выступлений команд или спортсменов. На ос-
нове этих данных вырабатываются оптимальные планы тренировочного 
процесса. Благодаря данным технологиям появляется возможность вно-
сить корректировки в тактические действия спортсменов и команд в ре-
жиме онлайн. Например, в таких игровых видах спорта как футбол, хок-
кей, баскетбол искусственный интеллект используется для поиска новых 
талантов и справедливой оценки трансферной стоимости игроков. 

Вторая позиция в рейтинге принадлежит технологии показа спортив-
ных соревнований на основе технологий 5G, которые создают ощущения 
полного присутствия и вовлечения болельщиков. И, наконец, тройку ли-
дерства замыкает виртуальная реальность, являющаяся в настоящее время 
очень популярным инструментом. Благодаря данным технологиям стано-
вится возможным контролировать уровень функционального состояния 
спортсменов во всех периодах тренировочно-соревновательного цикла. 

Примером любительского направления использования информацион-
ных технологий в спорте может служить московский проект в рамках про-
граммы «Лидеры цифровой трансформации 2021», который подразуме-
вает создание цифровой карты загруженности спортивных площадок, об-
новляемой в режиме реального времени. 

Одной из наиболее прорывных технологий, которая быстро нашла 
свое широкое применение в спорте, стала технология «ястребиный глаз». 
Данная система отслеживает траекторию спортивных объектов (мяча) на 
площадке за счет объединения нескольких скоростных видеокамер в иг-
ровой зоне. Камеры отслеживают объект и создают оцифрованную траек-
торию его движения. Данная технология служит современным помощни-
ком для судей в теннисе, волейболе, снукере и других видах спорта [9]. 
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Развитие цифровизации в спортивных экипировке и снаряжении ассо-
циируется в сознании потребителей с такими известными компаниями как 
Nike, Adidas, Radiate Athietics и другое. Эти компании создают свои мо-
дели в специальных лабораториях. Все материально-технические реше-
ния тестируются в лабораторных условиях в соответствии с персональ-
ными характеристиками. 

Ключевые показатели и динамика. Как гласит статистика 
MarketsandMarkets, объем мирового рынка спортивных технологий оце-
нивается в 21.9 млрд. долларов [1] Для сравнения: рост рынка игр вирту-
альной реальности составил в 2023 году – 35,29 млрд долларов. Так что 
спорттех как отрасль имеет перспективы для роста ввиду общего про-
гресса цифровых технологий. Динамика инвестиций в сферу спорттеха 
наглядно показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Объемы инвестиций в отрасль спорттех 

 
Как видно, инвестиции увеличились с 2014 г. по 2022 г. почти в 10 раз: 

с 0.84 млрд долларов до 10,10 млрд долларов При этом раунды инвести-
рования резко снизились в 2022 г. по соотношению к предыдущим годам: 
вероятно, такая тенденция связана с ростом онлайн-рынка в период пан-
демии и условий, которые предполагали рост цифровых технологий из-за 
территориальных ограничений. В среднем в данную отрасль инвестируют 
около 10 млрд долларов. 

Сегменты российского рынка спортивных технологий. Три основных 
сегмента рынка (в части компаний и стартапов) соответствуют междуна-
родной рамке: это компании, предоставляющие продукты и решения в об-
ласти физической активности (фитнес-браслеты, гаджеты и прочее), ком-
пании на стыке медиа и спорта (например, разработки в сфере больших 
данных, спортивного контента и виртуальной реальности), а также орга-
низации управляющего звена (спортивные организации, спортивные 
лиги, фитнес-франшизы и другое) [1]. Так, производителями в сфере 
спортивных гаджетов являются «Гейм Системс», «Limetime.Io», а для 
подготовки спортсмена работают компании вроде «Fitmost», «Sportgate», 
«Polestar» и др. К созданию и цифровизации зрительского контента при-
влекаются как крупные игроки вроде Яндекс и МТС, так и специализиро-
ванные участники рынка «Турфон», «Рустат» и другие. 

Говоря о цифровой трансформации именно в области физической 
культуры и спорта, предполагается внедрение цифровых продуктов и 
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сервисов, способствующих повышению эффективности управления как 
тренировочным процессом, так и процессом обучения. 

Вопрос применение цифровых технологий на занятиях по физической 
культуре рассматривался в работах Ш.Р. Юсупова, С.А. Марчук, 
О.А. Озеровой, Т.М. Шутовой. Анализируя опыт коллег, также проводив-
ших занятия с помощью цифровых технологий, можно отметить следую-
щее. Наиболее часто упоминаемыми и используемыми были такие циф-
ровые технологии, как Moodle, Teams и Blackboard [5; 6]. На первом этапе 
внедрения цифровых технологий в учебный процесс, особенно в панде-
мийный год, использовались такие web-сервисы, как Zoom, You-Tube [7], 
также внедрялись в практику отдельные цифровые инструменты, способ-
ствующие освоению средств физической культуры независимо от места 
нахождения студента. 

И даже элективные дисциплины (а именно физическая культура), ко-
торые традиционно проводились в очном формате, теперь свободно прак-
тикуются в дистанционной форме. Студент в рамках дисциплины само-
стоятельно готовит комплексы упражнений на развитие тех или иных фи-
зических характеристик или определенной группы мышц, что, без-
условно, очень полезно для его спортивного развития. Также занимается 
научной деятельностью: работает над рефератами и статьями, что помо-
гает осваивать ему новые горизонты в рамках данного предмета. А также 
он прикрепляет видео-задания с выполненными им спортивными упраж-
нениями [8]. 

Если говорить о государственных спортивных школах, то в помощь их 
потребностям (вести учёт клиентов, учебных групп, коммуницировать с 
тренерским составом и родителями учеников, принимать оплаты) прихо-
дит такой инструмент как CRM-система. Во время пандемии коронави-
руса весной 2020 года единственной возможностью заниматься был он-
лайн: благодаря «цифре» тренеры могли проводить занятия, следить за 
учениками по Zoom и фиксировать их результаты в CRM. Еще 10 лет 
назад это было немыслимо. 

Цифровые технологии позволяют государству собирать данные со 
всех спортивных объектов, школ, мероприятий и соревнований, контро-
лировать единые календарные планы, информацию об участниках сорев-
нований, присвоение званий и категории. Регулируя эту информацию опе-
ративно, повышается управляемость. 

Приоритет цифровизации и перехода к модели сервисного государства 
неоднократно отмечали президент и премьер-министр. Потому одна из 
главных целей для российского спорта – связать «цифровой паутиной» 
всю страну – от Калининграда до Владивостока [10]. 

Угрозы для рынка. Однако, несмотря на все преимущества реализации 
проектов в сфере спортивных технологий, есть и некоторые проблемы, 
такие как конфиденциальность данных и этические вопросы. Существен-
ным фактором является нехватка отечественных разработок технологиче-
ского характера, нет методической базы в части реализации цифровых 
продуктов. 

Отечественный рынок спорттех характеризуется относительно низкой 
активностью частных инвесторов: лишь 9% проектов привлекли венчурные 
средства. Роль венчура де-факто играет система грантов, однако далеко не 
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все игроки видят ценность в подобных мерах поддержки, ссылаясь на боль-
шой объем сопутствующих «бюрократических» трудозатрат [1]. 

Существенным барьером на пути развития рынка спорттех в РФ явля-
ется и неготовность российского зрителя к переменам: спорт воспринима-
ется в своем традиционном варианте, и внедрение нового опыта требует 
адаптации и большего времени. 

Перспективы развития рынка спорттеха в России. Одним из трендов 
спорттеха, определяющим развитие всей отрасли, является общая цифро-
визация спортивных объектов: активно продвигаются продукты и цифро-
вые решения вроде 3D карт стадионов, внедрение искусственного интел-
лекта, включение соревновательного контента в метавселенные, вирту-
альные трансляции. 

Зрители становятся локомотивом цифровой трансформации спорта, в 
том числе благодаря смене поколений и нарастанию межпоколенческих 
различий в потреблении контента [1]. Спорт меняется и зрителю нужен 
новый цифровой контент: например, индустрия ММА и бокса уже адап-
тировалась к модели PPV (прямые трансляции как платный контент), а с 
2020–2021 гг. отдельные игроки рынка переносят контент на YouTube 
(российские промоушены реализуют свое производство на VK и Rutube). 

Важным аспектом также является рост рынка финансовых технологий, 
который по мнению аналитиков Boston Consulting Group (BCG) и QED 
Investors, в период с 2021-го по 2030 год увеличится приблизительно в 
шесть раз – с 245 млрд долларов до 1,5 трлн долларов. Это также будет 
определять общий прогресс в отрасли спорттеха, так как от технологиче-
ских достижений будет зависеть разнообразие подходов и продуктов, в 
которые инвесторы смогут вложить средства. 

Среди перспектив эксперты (И. Столяров) отмечают, что сейчас в Рос-
сии появился шанс реализовать потенциал импортозамещения, но в то же 
время рынок перегрет западными сервисами [1]. 

Одним из направлений цифровизации в спорте является фиджитал-
спорт. Формат соревнований по фиджитал-дисциплинам подразумевает 
использование разработок в области геймдев, киберспорта, робототех-
ники, дополненной и виртуальной реальности, информационных техно-
логий и искусственного интеллекта. 

«Игры будущего» – первый международный мультиспортивный тур-
нир в концепции фиджитал-спорта с общим призовым фондом в размере 
10 млн доллар. 

Турнир проходил с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В нём 
приняли участие более 260 международных команд и более двух тысяч 
участников из разных стран мира. 

Соревнования проводились по 21 инновационной дисциплине, осно-
ванной на сочетании физической активности, современных технологий и 
цифровой среды. 

Игры будущего стали крупнейшим из когда-либо проводившихся тур-
ниров по фиджитал-спорту. Тестовые мини-турниры по фиджиталу регу-
лярно проводили в России еще в 2023 году. 

Организаторы называли Игры будущего аналогом Олимпиады. Сход-
ства действительно есть, но различий оказалось больше. В первую оче-
редь из-за фиджитал-формата. Он предполагает, что игроки 
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одновременно сильны в реальном и виртуальном соревнованиях. На деле 
же большинство команд подбирало разных спортсменов под каждый этап. 
За компьютером или приставкой соревновались одни, а на физический 
матч выходили другие. 

Новые профессии в спорте. В эпоху глобального перехода к цифровой 
экономике мы наблюдаем цифровую трансформацию спортивной инду-
стрии, которая происходит как в коммерческом секторе, так и на уровне 
рынка труда. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2020 г были раз-
работаны четыре программы ДПО (из них были реализованы три: «Циф-
ровой маркетинг в спорте»; «Event продюсер (киберспорт)» и «SMM в ки-
берспорте») [11]. В рамках проекта была анонсирована профессия «Тре-
нер-аналитик». Этот специалист анализирует данные, используя цифро-
вые технологии, для оптимизации тренировочных процессов и стратегий 
команды. 

Event продюсер – профессия, которая будет тесно связана с киберспор-
том, а в задачи такого специалиста будет входить перечень задач по орга-
низации киберспортивных соревнований и турниров. 

Предполагается, что востребованными профессиями станут спортив-
ные технологи. Такие специалисты занимается разработкой и внедрением 
инновационных технологий в спорте, таких как видеоаналитика, вирту-
альная реальность и другое. 

Эти специальности отражают растущее влияние цифровизации на 
спортивную индустрию, от улучшения тренировочных процессов до со-
здания новых возможностей для анализа и развития спортсменов. 

Вывод. В целом, отрасль спорта имеет большой потенциал для улуч-
шения спорта и здоровья людей, и его развитие будет продолжаться в бу-
дущем. Объем мирового рынка и рост инвестиций говорят о положитель-
ном русле развития отрасли. Рынок цифровых технологий в спорте уже 
наметил точки роста, но для этого нужно разрабатывать технологическую 
и методическую базу. Решение этой задачи станет определяющим факто-
ром роста отрасли в стране. 

Список литературы 
1. Спорттех: исследование российского рынка технологических проектов в спорте 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/bogda/OneDrive/ 
%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%
D0%BE%D0%BB/Sporttekh_14752798.pdf (дата обращения: 12.04.2024). 

2. Гахария Т.Н. Цифровые технологии в спорте: состояние и перспективы / Т.Н. Гахария 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rep.bntu.by/bitstream/ 
handle/data/40494/Cifrovye_tekhnologii_v_sporte_sostoyanie_i_perspektivy.pdf?sequence=1&is
Allowed=y (дата обращения: 12.04.2024). 

3. Жапаров Е.С. Цифровизация в спорте: состояние и перспективы / Е.С. Жапаров, 
А.А. Ляшенко // Молодой ученый. – 2020. 

4. Петров П.К. Цифровые информационные технологии как новый этап в развитии физ-
культурного образования и сферы физической культуры и спорта / П.К. Петров // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2020. 

5. Козлов О.А. Организационно-методические аспекты цифровой трансформации обра-
зования в вузе в условиях дистанционного обучения / О.А. Козлов, Ю.Ф. Михайлов // Во-
просы методики преподавания в вузе. – 2021. 



Теория и методика физического воспитания 
 

315 
 

6. Подоляка А.Е. Повышение эффективности дистанционных занятий по физической 
культуре в вузе / А.Е. Подоляка, О.Б. Подоляк // Теория и практика физической культуры. – 
2020. 

7. Липовка А.Ю. Организация обучения дисциплине «Элективная физическая культура» 
со студентами в условиях дистанционного обучения / А.Ю. Липовка, Т.В. Бушма, Е.Г. Зуй-
кова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. 

8. Самошкина А.С. Значение и перспективы развития цифровизации в области физиче-
ской культуры и спорта / А.С. Самошкина, Д.С. Кокорев, Г.Н. Лесникова // Молодой уче-
ный. – 2022. 

9. Белякова М.Ю. Применение цифровых и информационных технологий в сфере физи-
ческой культуры и спорта / М.Ю. Белякова, А.Д. Дьяконов // Экономика и управление в 
спорте. – 2021. 

10. Цифровая трансформация спорта: текущее состояние и проблематика [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://sportsoft.ru/publications/cifrovaya-transformaciya-sporta-
tekushee-sostoyanie-i-problematika-95?ysclid=lucmtl42x849160908 (дата обращения 
12.04.2024). 

11. Программа «Event-продюсер (киберспорт)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cat.2035.university/rall/course/6408/?projectJd=27&keywords=event%20%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80 (дата обращения 12.04.2024). 

 

Кармиркодиян Майя Владимировна 
студентка 

Аскерова Гюнел Нураддин кызы 
студентка 

Научный руководитель 
Ильченко Артем Евгеньевич 

старший преподаватель 

Южно-Российский институт управления (филиал)  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
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как гуманитарной составляющей, сфокусированной на поддержании фи-
зического и психического благополучия человека. Основное внимание уде-
ляется развитию ключевых физических качеств, таких как ловкость, 
быстрота, гибкость и выносливость. Авторы выделяют важность об-
щей выносливости как основы для достижения высокой работоспособ-
ности, необходимой для успешного ведения профессиональной деятель-
ности. 
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выносливость, сила, гибкость. 

Физическая культура является важнейшей отраслью в создании и под-
держании в первую очередь, физического здоровья наших тел, формиро-
вании физической формы и улучшении физических качеств человека. 
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Физическая культура предлагает различные виды занятий и спорта, ко-
торые способствуют не только улучшению физических качеств, таких как 
быстрота, выносливость, сила, гибкость, но также оказывают значительно 
положительное влияние на духовные качества, так как занятие спортом 
развивает дисциплину, придает человеку уверенности в себе, улучшает 
внимательность и развивает силу воли. 

На сегодняшний день это тема является актуальной в области физиче-
ской культуры. Важной целью и задачей является достижение полноцен-
ного и сбалансированного развития человеческого тела. В современном 
мире, под воздействием различных факторов, таких как стресс, усталость, 
неправильное питание и сидячий образ жизни, развитие физических ка-
честв становится еще более значимым. Для этого требуется систематиче-
ский и целенаправленный подход, направленный на улучшение общего 
состояния здоровья и поддержание оптимальной физической формы [1]. 

Рассмотрим основные физические качества. 
Выносливость является важнейшим физическим качеством организма, 

позволяющим выдерживать длительную физическую активность и 
нагрузки без чувства усталости и снижения производительности. 

Выносливость играет важную роль в нашей повседневной жизни, по-
могая нам успешно справляться с разнообразными задачами и обязанно-
стями. От выполнения домашних дел до походов в магазин или игр с 
детьми во дворе – наше общее физическое состояние и эмоциональное 
благополучие тесно связаны с уровнем нашей выносливости, создавая 
ощущение энергии и уверенности в себе [2]. 

Общая выносливость играет ключевую роль в обеспечении высокой 
физической работоспособности, что необходимо для эффективного вы-
полнения профессиональных задач. 

Выделяют также классификацию выносливости в зависимости от ко-
личества участвующих мышц в работе: глобальная, региональная и ло-
кальная. Глобальная выносливость охватывает упражнения, в которых 
участвуют более 3/4 всех мышц. Эти упражнения обычно являются аэроб-
ными и включают в себя большое количество мышечных групп, требуя 
при этом интенсивной работы сердечно-сосудистой системы (например, 
плавание, езда на велосипеде, бег, танцы и т.д). 

Региональная выносливость характеризуется участием от 1/4 до 3/4 
всех мышц организма. При выполнении таких упражнений происходит 
уменьшение метаболических изменений в организме и возрастание аэроб-
ных процессов, что способствует улучшению кардиореспираторной вы-
носливости и общего физического состояния. 

Локальная выносливость характеризуется тем, что менее четверти 
всех мышц организма участвуют в работе. Это приводит к интенсивному 
использованию энергетических субстратов в работающих мышцах, что в 
конечном итоге может привести к мышечному утомлению. Такой вид вы-
носливости часто встречается в большинстве трудовых операций совре-
менных профессий, где требуется продолжительное напряжение конкрет-
ных мышечных групп [3; 4]. 

Сила является одной из составляющей физических качеств человека. 
Конечно, не каждый человек способен быть сильным, для этого нужно 
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иметь хорошее анатомическое строение и желание работать над своим те-
лом и организмом в целом. 

В нашем организме, за силу и его способность регенерировать, отве-
чают мышечные волокна. Именно поэтому важно стремится к частым фи-
зическим нагрузкам, дабы укрепить и обеспечить набор мышечной массы, 
что в конечном итоге приведет к развитию физической силы. Данное ка-
чество, во многом облегчает нам выполнение каждодневной рутины: пе-
редвижение каких-либо предметов, работать, поднимать тяжелые пред-
меты и многое другое [5]. 

Физическая активность и развитие силы могут способствовать улуч-
шению настроения, снижению стресса и повышению качества жизни. 

В современном мире, где каждый день приходится сталкиваться с раз-
нообразными задачами и вызовами, ловкость становится ключевым навы-
ком для успешной адаптации и эффективного выполнения различных дей-
ствий. Ловкий человек способен точно и эффективно выполнять движе-
ния, подстраиваясь под изменяющиеся условия и требования окружаю-
щей среды. Особую роль в развитии ловкости играет правильная техника 
выполнения движений. Техника определяет способы выполнения дей-
ствий таким образом, чтобы достичь максимальной эффективности. В 
контексте физических упражнений техника становится важным аспектом, 
позволяющим улучшить результаты тренировок и сделать их более про-
дуктивными [6]. 

В процессе стремления к достижению физического совершенства 
нельзя недооценивать важность систематического разучивания новых и 
усложненных движений. Этот подход не только помогает развивать фи-
зические качества, но и способствует улучшению координации и реакции 
организма на изменяющиеся условия. В этом контексте спортивные со-
ревнования, подвижные игры и единоборства становятся не только спосо-
бом тренировки, но и инструментом для развития уверенности, выносли-
вости и стремления к постоянному совершенствованию. 
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Аннотация: цифровые платформы в спортивной индустрии явля-
ются мощным инструментом для продвижения физической активности, 
повышения спортивных достижений и развития всей спортивной куль-
туры в целом. В работе рассмотрено влияние современных приложений 
и игр на развитие спортивной индустрии и выявлены основные направле-
ния их применения. 
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Индустрия спорта является одним из популярных и прибыльных сег-
ментов экономики. С увеличением качества и возможностей технологий, 
спортсмены и их фанаты все больше обращаются к цифровым решениям. 
Анализ научной литературы выявил, как приложения и игры могут изме-
нить спортивную индустрию и какие новшества они открывают для бо-
лельщиков, тренеров и спортсменов [2–5]. 

Спорт и технологии все больше сливаются воедино, создавая при этом 
новые возможности для организаций, болельщиков и всех любителей за-
нятий активным образом жизни. Современные приложения в сфере 
спорта предлагают пользователям широкий спектр возможностей: отсле-
живание физической активности, планирование тренировок, анализ ста-
тистики и результатов. Некоторые приложения предлагают уникальные 
тренировки, персональные рекомендации и мотивационные элементы, ко-
торые помогут пользователям достичь своих спортивных целей [3]. 

Киберспорт предлагают возможность погрузиться в виртуальный мир 
спорта, соревноваться с другими игроками, тренировать свои навыки и 
даже создавать своих персональных спортсменов и игроков. Некоторые 
игры основаны на реальных событиях, что позволяет пользователям оку-
нуться в атмосферу соревнований, испытать себя на мировой арене, иг-
рать за любимого игрока или персонажа [2]. 

Технологии, которые состоят в основе таких приложений и игр, иг-
рают ключевую роль в успехе каждого человека. Виртуальная и допол-
ненная реальность может открыть новые горизонты для развития спортс-
менов, их тренеров, болельщиков и всех участников, которые погружены 
в спортивные сообщества. Благодаря всем новым технологиям пользова-
тели получают доступ к творческим методикам тренировок, увлекатель-
ным игровым механикам и реалистичным симуляциям спортивных сорев-
нований [5]. 

Объединение спорта и цифровых технологий открыло новые возмож-
ности для увеличения новой аудитории, вовлечение к спорту, создания 
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новых источников доходов для организаций в спорте. Приложения и игры 
в спортивной индустрии становятся все более мощным инструментом для 
продвижения физической активности, повышения спортивных достиже-
ний и развития всей спортивной культуры в целом [4]. 

Приложения для спортсменов. 
Тренировочные приложения могут помочь спортсменам планировать, 

контролировать и улучшать свои тренировки, получать рост и избежать 
неприятных травм. Они предоставляют функции, такие как отслеживание 
дистанции, скорости, времени, нагрузки и калории. Некоторые из наибо-
лее популярных приложений в этой категории – Тренировки дома, Фит-
нес тренировки [8]. 

Приложения для оценки выступлений помогают спортсменам анали-
зировать свои результаты и улучшать свои навыки. Они предоставляют 
данные о скорости, силе, точности и других параметрах выступления. 
Примеры популярных приложений в этой категории – шагомер, GPS-
Trаckеr [7]. 

Приложения для контроля карьеры могут помочь спортсменам управ-
лять своей карьерой, отслеживать свою статистику и искать новые воз-
можности. Одно из наиболее популярных приложений в этой категории – 
MyCаrееr. 

Приложения для поклонников спорта. 
Приложения для следования событиям позволяют поклонникам 

наблюдать за их любимыми командами и спортсменами, получать инфор-
мацию о матчах, результатах и актуальных новостях. Некоторые из наибо-
лее популярных приложений в этой категории – ЕSPN, Yаhоо Spоrts и 
Blеаchеr Rеpоrt. 

Поклонники могут использовать приложения для получения подроб-
ной информации о спортивных новостях, аналитике и обсуждений. Неко-
торые из наиболее популярных приложений в этой категории – ODDS-
спортивная статистика, Sport NEWS и другие [6]. 

Игры в спортивной индустрии. 
Разработка мобильных игр стала одной из самых быстрорастущих об-

ластей в индустрии развлечений. Спортивные мобильные игры позволяют 
поклонникам стать активными участниками, играя за свои любимые ко-
манды или спортсменов. Некоторые из наиболее популярных мобильных 
игр в этой категории – FIFА, NBА, MLB Tаp Spоrts Bаsеbаll и NFL Mоbilе. 

В современном мире спорт и технологии все теснее переплетаются, от-
крывая новые возможности для развития и совершенствования спортив-
ной индустрии. Анализ научной литературы подтвердил, что приложения 
и игры в спортивной сфере играют значительную роль в этом процессе, 
предлагая пользователю широкий спектр возможностей для вовлечения, 
обучения и мотивации. Через приложения и игры можно не только отсле-
живать свою физическую активность и планировать тренировки, но и со-
вершенствовать навыки, участвовать в виртуальных соревнованиях, а 
также обмениваться опытом с другими участниками спортивного сообще-
ства [5]. 

Технологии искусственного интеллекта, распознавания образов, вир-
туальной и дополненной реальности делают эти приложения и игры еще 
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более захватывающими, инновационными и реалистичными. Соединение 
спорта и цифровых технологий стимулирует увеличение интереса к здо-
ровому образу жизни, спорту, поддерживает мотивацию к достижению 
спортивных целей и развитию личных навыков [3]. 

Таким образом, приложения и игры в спортивной индустрии также со-
здают новые возможности для взаимодействия болельщиков, спортсме-
нов и тренеров, улучшая коммуникацию и обмен опытом между ними. В 
целом, приложения и игры в спортивной индустрии способствуют не 
только развитию индивидуальных спортивных навыков, но и усилению 
культуры в спорте культуры, содействуя пропаганде здорового образа 
жизни и активного вовлечения в спортивный процесс. Они являются важ-
ным инструментом для расширения спектра возможностей в сфере 
спорта, продвижения спортивных ценностей и обогащения жизни людей 
через спортивные испытания и развлечения. 
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ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОГРАММИСТА: 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 

Аннотация: в статье рассматривается важность правильной эрго-
номики рабочего места для программистов с целью предотвращения про-
блем со здоровьем. Обсуждаются основные принципы организации рабо-
чего места, включая правильную настройку стула, стола, монитора и пе-
риферийных устройств. Приводятся советы по поддержанию правиль-
ной осанки и рекомендации по выполнению регулярных упражнений для 
снижения напряжения и улучшения физического состояния. 

Ключевые слова: эргономика, рабочее место, программист, здоровье, 
боль в спине, осанка, монитор, клавиатура, упражнения. 

В современном мире, где большая часть работы программистов свя-
зана с длительным нахождением за компьютером, проблема эргономики 
рабочего места становится все более значимой. Неправильная организа-
ция рабочего пространства может привести к различным проблемам со 
здоровьем, включая боли в спине, шее, плечах, а также синдром запяст-
ного канала и усталость глаз [4]. 

Исследования показывают, что до 80% людей, работающих за компь-
ютером, испытывают те или иные проблемы со здоровьем, связанные с 
неправильной осанкой и длительным сидением. Важно отметить, что 
большинство этих проблем можно предотвратить при соблюдении прин-
ципов эргономики рабочего места [5]. 

Российские исследователи также подчеркивают важность эргономики 
для работников умственного труда. Например, в работе Е. В. Борисовой 
и Н. В. Сергеевой (2022) рассмотрены способы организации рабочего 
пространства для снижения физической нагрузки и профилактики про-
фессиональных заболеваний у программистов. Авторы приводят данные, 
подтверждающие, что правильная организация рабочего места и регуляр-
ные перерывы на разминку способствуют уменьшению числа заболева-
ний опорно-двигательного аппарата [1]. 

Эти исследования подчеркивают актуальность темы эргономики рабо-
чего места для программистов и необходимость внедрения эргономиче-
ских принципов в повседневную рабочую практику для улучшения здо-
ровья и качества жизни сотрудников. 

Цель исследования: исследование и обоснование важности правиль-
ной организации рабочего места программистов для предотвращения про-
блем со здоровьем, а также предоставление практических рекомендаций 
по улучшению эргономики рабочего пространства. Для достижения дан-
ной цели могут быть выделены следующие задачи исследования: 
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1) анализ проблемы эргономики рабочего места в современных иссле-
дованиях; 

2) разработка рекомендаций по организации рабочего места програм-
миста; 

3) предоставление комплекса упражнений и советов по улучшению 
условий труда. 

Таким образом, цель и задачи исследования по данной теме направ-
лены на более глубокое понимание значимости эргономики рабочего ме-
ста для здоровья программистов и разработку практических рекоменда-
ций по улучшению организации рабочего пространства и условий труда. 

Эргономика рабочего места – это наука, изучающая оптимизацию 
условий труда для обеспечения максимального комфорта, безопасности и 
эффективности рабочего процесса. Эргономика включает в себя проекти-
рование рабочего пространства, выбор и настройку оборудования, а также 
разработку рекомендаций по организации рабочего дня и выполнения ра-
бочих задач. По мнению Е. В. Борисовой (2022), эргономика рабочего ме-
ста заключается в создании таких условий труда, которые способствуют 
снижению физической и психоэмоциональной нагрузки на работника, 

Современные исследования подчеркивают, что неправильная органи-
зация рабочего места программистов приводит к ряду серьезных проблем 
со здоровьем, эти проблемы зачастую являются результатом длительного 
сидения, неудобной позы и неподходящего оборудования [1]. 

1. Боли в спине и шее. 
Неправильная осанка и неподходящая мебель могут стать причиной 

хронических болей в спине и шее. Е. В. Борисова и Н. В. Сергеева (2022) 
отмечают, что длительное сидение без правильной поддержки спины и 
шеи приводит к перенапряжению мышц и развитию болевых синдромов. 
Авторы подчеркивают важность использования эргономичных кресел с 
поддержкой поясницы и правильной настройки монитора для снижения 
нагрузки на шею. 

2. Синдром запястного канала. 
Синдром запястного канала является одной из наиболее распростра-

ненных проблем среди программистов. В.И. Иванов и коллеги (2022) ука-
зывают на необходимость использования эргономичных клавиатур и мы-
шей, а также регулярных перерывов для растяжки и упражнений для рук, 
чтобы предотвратить развитие этого синдрома [8]. 

3. Усталость глаз. 
Работа за компьютером в течение длительного времени часто приво-

дит к усталости глаз, известной как компьютерный зрительный синдром. 
По данным Е.В. Борисовой и Н.В. Сергеевой (2022), правильно организо-
ванное освещение и правильное расположение монитора могут значи-
тельно снизить нагрузку на глаза. Авторы рекомендуют использовать мо-
ниторы с антибликовым покрытием и регулировать яркость экрана в со-
ответствии с условиями освещения. 

4. Психоэмоциональные нагрузки. 
Неправильная организация рабочего пространства может также при-

водить к повышению уровня стресса и психоэмоционального напряже-
ния. А.В. Кузнецов (2023) отмечает, что комфортные и эргономичные 
условия труда способствуют снижению стресса и улучшению общей про-
дуктивности программистов [7]. 
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Эти проблемы подчеркивают необходимость более внимательного от-
ношения к эргономике рабочего места программистов и разработки реко-
мендаций по улучшению условий труда для сохранения здоровья и повы-
шения эффективности работы. 

На основе анализа исследований мы разработали комплекс упражне-
ний, эти упражнения и советы помогут создать более комфортные и без-
опасные условия труда для программистов, что, в свою очередь, приведет 
к улучшению здоровья и повышению продуктивности. 

Упражнения для предотвращения болей в спине и шее: 
‒ растяжка шеи (сидя прямо, медленно наклоните голову к одному 

плечу, задержитесь на 15 секунд, затем к другому; повторите 5 раз с каж-
дой стороны); 

‒ растяжка плеч и верхней части спины (соедините руки за спиной и 
аккуратно поднимите их вверх, удерживая спину прямой; задержитесь на 
15–20 секунд, повторите 3 раза); 

‒ растяжка поясницы (сидя на стуле, наклонитесь вперед, стараясь до-
тянуться руками до пола; задержитесь в этом положении на 15–20 секунд, 
повторите 3 раза). 

Упражнения для предотвращения синдрома запястного канала. 
– растяжка запястий (вытяните одну руку вперед, пальцы направлены 

вверх, другой рукой аккуратно потяните пальцы на себя; задержитесь на 
15 секунд, затем смените руку). 

Упражнения для предотвращения усталости глаз: 
‒ 20–20–20 правило (каждые 20 минут отводите взгляд от экрана на 20 

секунд и смотрите на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (около 
6 метров)); 

‒ гимнастика для глаз (посмотрите вправо и влево по 10 раз, затем 
вверх и вниз по 10 раз; вращайте глазами по кругу 10 раз в каждую сто-
рону). 

Советы по улучшению условий труда 
‒ правильная организация рабочего места (стол и стул должны быть на 

такой высоте, чтобы локти находились под углом 90 градусов; монитор 
должен находиться на уровне глаз на расстоянии вытянутой руки); 

‒ использование эргономичной мебели (выбирайте кресло с поддерж-
кой поясницы и регулируемой высотой); 

‒ регулярные перерывы (делайте короткие перерывы каждые 30–60 
минут для выполнения растяжек и упражнений); 

‒ освещение и настройка монитора (убедитесь, что ваше рабочее место 
хорошо освещено, чтобы избежать напряжения глаз). 

Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций и упражне-
ний поможет программистам не только избежать проблем со здоровьем, 
но и повысить общую продуктивность и качество работы. Таким образом, 
забота об эргономике рабочего места является важным шагом на пути к 
здоровому и эффективному труду в сфере программной инженерии. 
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Аннотация: в статье раскрываются важные нюансы, влияющие на 
показатели здоровья студентов, определено, что такое лимфа и почему 
так важно обращать на этот орган человека такое внимание при ра-
боте со своим телом в стремлении достичь здорового образа жизни и 
высоких показателей здоровья, обоснована актуальность изучения дан-
ной темы студентами. 

Ключевые слова: лимфатическая система, лимфа, ЗОЖ, здоровый об-
раз жизни, студенты. 

Очень часто при разговоре про поддержание здорового образа жизни 
забывают упомянуть про лимфатическую систему и ее сохранность. А 
ведь именно она является прямым продолжением кровеносной системы и 
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отвечает за важные функции в нашем организме, такие как очистка наших 
органов от «грязи» и выведение различного вида токсинов. 

Лимфатическая система является фундаментом благополучного состо-
яния, здоровой кожи, ровного тона лица, а главное производительности и 
хорошей мозговой деятельности, что немаловажно для студентов [4]. 

В этой статье мы хотим раскрыть действительно важные нюансы лим-
фатической системы, которые должен знать каждый студент для того, 
чтобы поддерживать себя в форме, хорошо выглядеть и быть здоровым. 

Лимфатическая система – это продолжение кровеносной системы, что 
можно увидеть на рисунке 1. В кровеносной системе циркулирует кровь, 
в лимфатической – лимфа. Кровь, двигаясь по капиллярам за счет гидро-
статического давления буквально просачивается сквозь их стенки в меж-
клеточное пространство. В межклеточной жидкости находятся все клетки 
организма человека, а клетка – это самая первая единица измерения 
нашего организма, она служит фундаментом всего остального [4]. 

 
Рис. 1. Тесное переплетение кровеносной и лимфатической систем 
 
То есть мы говорим о ключевом процессе жизнедеятельности клеток, 

вот почему эта тема на столько важна и знать о ней должен каждый. Кровь 
питает клетки, забирает оттуда все «отходы», после чего эти «отходы» 
направляются в лимфатическую систему, в этом и заключается ее главная 
роль. Лимфатическая система выводит различные шлаки, токсины, ви-
русы, бактерии, она выводит средства бытовой химии и тяжелые металлы, 
попавшие к нам в организм через дыхательные пути, мочевину, радио-
нуклиды, а также мертвые клетки. Для выведения всего этого перечислен-
ного пласта необходима помощь лимфатической системы со стороны че-
ловека посредством заботы о своем здоровье [4]. 
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Почему именно для подростков и студентов так важна работа с лим-
фой? Дело в том, что именно в раннем возрасте закладываются привычки. 
Подростковый этап – самый важный, здесь закладывается образ жизни че-
ловека, его уровень знаний и способностей, а также его показатели здоро-
вья. Если человек в студенческие годы понимает принцип работы лимфа-
тической системы и работает над ее продуктивным состоянием, то это 
очень сильно определяет состояние его тела, как в настоящем, так и в бу-
дущем. Стресс, нарушение метаболизма, различные болезни, понижения 
иммунитета во взрослом возрасте – результат неправильного образа 
жизни раннего возраста [1; 2]. 

Лимфатическая система очень подобна кровеносной системе, в ней 
тоже есть капилляры, сосуды, протоки. Простыми словами, что кровенос-
ная, что лимфатическая системы – это гигантская сеть из маленьких ру-
чейков капилляров, которые втекают в сосуды, а они в свою очередь вте-
кают в протоки. Лимфа – это как грязная река, ее главной задачей высту-
пает очищение. «Отходы» лимфы выделяются у человека через слизи-
стые, выделительные органы и потовые железы. Поэтому нам жизненно 
необходимо поддерживать межклеточную жидкость и саму лимфу в «чи-
стом виде». 

Что нужно для того, чтобы помогать нашей лимфатической системе 
выводить все необходимое, а именно: бактерии, токсины, различную хи-
мию, попавшую в наш организм от лекарственных препаратов до бытовой 
химии и тяжелых металлов, мертвые клетки и тому подобное? Во-пер-
вых – чистое питание, во-вторых – физические нагрузки, в-третьих – по-
требление нормы воды в день, причем чистой и в-четвертых – водно-со-
левой баланс. А теперь разберем каждый критерий по порядку. 

Чистое питания – это залог всего здорового образа жизни. Спорт не 
подарит человеку здоровое тело, если он питается фастфудом и потреб-
ляет каждый день чрезмерное количество сладкого, соленого, острого или 
жареного. В первую очередь, чистое питание – это правильное соотноше-
ния калорий, белков, жиров и углеводов, потребляемых человеком. Чтобы 
узнать свою норму КБЖУ на день, необходимо рассчитать ее по следую-
щим формулам: 

1) расчет калорийности по формуле Миффлина-Сан Жеора (помогает 
вычислить необходимое количество ккал для человека в возрасте от 13 до 
80 лет): 

– для девушек: (10 * вес в кг) + (6,25 * рост в см) – (5 * возраст в г) – 161; 
– для парней: (10 * вес в кг) + (6,25 * рост в см) – (5 * возраст в г) + 5. 
2) белки: «кол-во килограммов веса человека» * 1,5–2 г белков 
3) жиры: «кол-во килограммов веса человека» * 0,8–1,5 г жиров 
4) углеводы: «кол-во килограммов веса человека» * 2 г углеводов 
Идеалом БЖУ считается соотношение 3:3:4, то есть, когда еда – это на 

30% белки, на 30% жиры и на 40% углеводы [3]. 
Первое время (в течение полмесяца – месяца), для понимания, какое 

количество определенных продуктов или блюд студенту необходимо по-
треблять ежедневно в пищу для поддержания своей дневной нормы 
КБЖУ, стоит вести подсчет данных значений на калькуляторе. Через не-
которое время студент уже не будет нуждаться в этом, а будет определять 
количество съедаемого на глаз. 
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Также есть определенные продукты, которые необходимо внедрять в 
свой рацион каждому студенту, так как данные продукты благоприятно 
воздействуют на работу лимфы. К ним относятся: вода, цитрусовые, им-
бирь, фруктовые, овощные, зеленые соки, сборы трав, водянистые фрукты 
и овощи, лук, масло черного тмина, корень солодки, красная и зеленая 
растительная пища. 

К продуктам, потребление которых стоит ограничить относятся: кофе, 
рафинированные продукты, соусы, масла, подсластители, глютен, карто-
фель, мясо, жирная рыба, жареное. А вот список продуктов, от которых 
стоит отказаться вовсе: 

‒ копчения, солености, маринады, колбасы; 
‒ избыточно или недостаточно соленые продукты; 
‒ сладкие, растворимые напитки; 
‒ выпечка промышленного производства; 
‒ синтетические лекарства; 
‒ алкоголь и курение [4]. 
Физические нагрузки – второй по важности критерий для поддержа-

ния чистой лимфы и всего организма в целом. Помимо стандартных заня-
тий физической культурой в пределах университета, студенту также необ-
ходимо проводить короткую зарядку на 15–20 минут дома с утра для раз-
гона лимфы и приведения тела и мозговой деятельности в тонус. Одно из 
самых эффективных упражнений для разгона лимфатической системы – 
«тараканчик», техника выполнения изображена на рисунке 2. Еще одним 
немаловажным лимфодренажным упражнением являются прыжки (на 
скакалке, стоя на месте, и др.). 

 
Рис. 2. Техника упражнения «тараканчик» 

 

О потреблении нормы воды в день на сегодняшний день говорят абсо-
лютно все, и фитнесс-тренеры, и врачи, и диетологи. Нет сомнений, что 
это один из главных компонентов поддержания своего здоровья. На 1 кг 
веса необходимо выпивать 20–40 мл воды в сутки. 

Для того, чтобы достичь водно-солевого баланса в организме, необ-
ходимо: 

‒ употреблять достаточное количество чистой воды в течение дня; 
‒ ограничить соль в рационе; 
‒ больше употреблять фруктов и овощей, богатых калием; 
‒ сбалансированно питаться. 
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Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации, студент уже через 
несколько месяцев сможет увидеть значительные изменения в своем теле: 
уйдет лишний вес, увеличится мышечная масса организма, уйдут высы-
пания и неровный тон кожи, самочувствие станет намного лучше, мозго-
вая деятельность повысится, уйдет стресс. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что систематические фи-
зические нагрузки в сочетании с правильным питанием способствуют оп-
тимизации работы лимфатической системы и улучшению общего само-
чувствия студентов. 

Таким образом, популяризация здорового образа жизни среди моло-
дежи может способствовать повышению качества жизни и профилактике 
различных заболеваний. 
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Во время обучения молодые люди сталкиваются с различными обсто-
ятельствами, которые так или иначе повышают стресс. Это может быть 
расставание с любимым человеком, проблемы в семье и со сверстниками. 
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Психологическое здоровье – это неотъемлемый ключ к счастливой жизни. 
Важно понимать, что снижение стресса можно добиться, благодаря люби-
мому хобби, массажу, прогулке на свежем воздухе, новым приятным впе-
чатлениям, а также занятиям физической культурой [7]. 

Целью работы стал анализ литературных источников о влиянии спорта 
на стрессоустойчивость у человека. Задача: опросить студентов и узнать, 
действительно ли им помогает физическая культура уменьшить стресс. 

В процессе выполнения физических упражнений у человека выраба-
тываются гормоны-нейромедиаторы: бета-эндорфин, дофамин, адрена-
лин, окситоцин [5]. Эти биологически активные вещества способствуют 
улучшению настроения, снижению стресса и появлению чувства удовле-
творенности. Все это непосредственно улучшает общее состояние сту-
дента [6]. Занятия спортом приносят не только удовольствие, а также по-
могают улучшить концентрацию внимания и улучшить когнитивные 
функции головного мозга [2]. Для студента это невероятно важно в про-
цессе обучения. При длительном занятии спортом у человека вырабаты-
вается стрессоустойчивость, а также формируется положительное мыш-
ление, что облегчает выход из критических ситуаций. 

Физическая активность помогает человеку держать свое тело в тонусе, 
а также является профилактикой многих заболеваний. Благодаря спорту у 
человека улучшается кровообращение, работа суставов и костей [3]. 

Это важно для людей любых возрастов, даже для студентов. Был про-
веден опрос среди обучающихся 2 курса Кубанского государственного аг-
рарного университета им. И.Т. Трубилина. Результаты показали, что 
среди 50 опрошенных 42 студентам нравится между учебными парами за-
ниматься физическими упражнениями. Из них 46% молодых людей отве-
тили, что занимаются спортом, так как устают сидеть по 3–5 часов на па-
рах и им необходима дополнительная активность, 22% – для поддержания 
фигуры, 32% – провести время с друзьями, играя в различные командные 
игры. Все 42 студента отметили, что занятия физической культурой помо-
гают отвлечься от стрессовых ситуаций на учебе и чувствовать себя 
лучше. Также обучающиеся, которые играют в командные игры со своими 
товарищами, укрепляют связь в дружбе, и шанс того, что они поссорятся, 
снижается [4]. 

Занятия физическими упражнениями способствуют повышению само-
оценки, так как человек корректирует свою фигуру. Также при выполне-
нии сложного упражнения вырабатывается чувство удовлетворенности и 
радости. Из-за этого повышается уверенность и, как следствие, стрессо-
устойчивость. Опрос 50 студентов 2 курса показал, что 68% опрошенных 
занимаются спортом ради поддержания фигуры и снижения веса. Они вы-
брали такие занятия, как йога, пилатес, танцы, бокс, легкая атлетика и пау-
эрлифтинг. Студенты активно занимаются в стенах вуза или ходят в спе-
циальные залы, следовательно, у них повышается стрессоустойчивость. 
Механизм этого действия, как сказано раннее, связан с выработкой раз-
личных гормонов. Эти 34 человека отметили, что в процессе выполнения 
физических упражнений, становятся более радостными и счастливыми. 
Такое явление вызвано не только тем, что они выполняют физическую ак-
тивность, но и из-за достижения целей [1]. 
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Например, студент сделал упражнение, которое у него давно не полу-
чалось или выиграл на соревнованиях. 

Спорт помогает подавить отрицательные эмоции: гнев, неуверенность, 
печаль, тревогу, раздражение. Это помогает человеку адекватно оцени-
вать критическую ситуацию и действовать обдуманно. Такое поведение 
снижает вероятность появления стресса. По результатам опроса 50 сту-
дентов выявлено: 84% опрошенных считают, что физическая культура по-
могает им бороться со стрессом, 74% думают, что спортивным людям 
легче решать стрессовые ситуации, и 96% студентов считают, что спорт 
так или иначе повышает настроение. Исходя из вышесказанного, обучаю-
щиеся знают о положительном влиянии физической культуры на психо-
логическое состояние. 

Таким образом, спорт действительно способен повышать стрессо-
устойчивость студентов. При выполнении физических упражнений выра-
батываются гормоны-нейромедиаторы, улучшающие настроение. Также 
спорт способен подавлять отрицательные эмоции, помогает выстраивать 
положительные отношения между людьми и повышает уверенность. Все 
это непосредственно влияет на снижение стресса. 
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Современная педагогика целью физкультурного воспитания считает 
развитие физической культуры личности. Исследования в области мето-
дологии физической культуры привели к выводу о том, что физическая 
культура личности состоит из мировоззренческого (социально-психоло-
гический), интеллектуального и телесного компонентов. Основополагаю-
щим принципом физкультурного воспитания является единство данных 
компонентов, обуславливающих тесную взаимосвязь и взаимозависи-
мость в развитии духовной, чувственно-эмоциональной, интеллектуаль-
ной и физической сфер человека (Лубышева Л.И., Бальсевич В.К., Выд-
рин В.М., Николаев Ю.М.) 

При этом задачами телесного воспитания являются: 
1) формирование высокого уровня физических кондиций; 
2) развитие физических способностей, формирование и совершенство-

вание двигательных умений, навыков необходимых для жизнедеятельно-
сти и выполнения социальных функций; 

3) совершенствование телосложения необходимого для оптимизации 
индивидуального физического развития. 

Задачи интеллектуального воспитания: 
1) формирование физкультурного образования; 
2) овладение целостной системой знаний для физического совершен-

ствования; 
3) развитие способностей к конструированию индивидуальных систем за-

нятий физическими упражнениями для укрепления и сохранения здоровья. 
Задачи социально-психологического воспитания: 
1) формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, мотивов и 

интересов; 
2) способствовать активному отношению к физкультурной деятельности. 
Если рассмотреть все эти задачи применительно к предмету «Физиче-

ская культура» в вузе, то мы увидим, что в настоящее время основное 



Издательский дом «Среда» 
 

332      Образование, инновации, исследования  
как ресурс развития сообщества 

внимание, так же как и в школе, уделяется лишь воспитанию телесного 
компонента. 

Возрастная психология, характеризуя студенческий возраст, на первое 
место выдвигает формирование теоретического и абстрактно-логического 
мышления. Развитие данного вида мышления знаменует появление не 
только нового интеллектуального качества. Но и соответствующей по-
требности. Личность начинают интересовать вопросы устройства миро-
здания. Происходит активное развитие креативного мышления. Мировоз-
зренческий поиск включает в себя социальную ориентацию личности, вы-
бор своего будущего социального положения и способ его достижения 
(Петрова О.О., Умнова Т.В. «Возрастная психология»). 

Всё это говорит о том, что люди студенческого возраста имеют потреб-
ность в интеллектуальном и социально-психологическом развитии. 

Для школьного возраста характерна естественная потребность в дви-
жении, что облегчает выполнение задач телесного аспекта в физкультур-
ном воспитании. При этом не затрагивается интеллектуальная составляю-
щая физкультурного воспитания и происходит неосознанное, незафикси-
рованное интеллектом укрепление здоровья. 

В студенческом возрасте, используя потребность в удовлетворении 
интеллектуального развития, можно решить задачи физкультурного вос-
питания по осознанию ценности здоровья и необходимости его под-
держки средствами физической культуры, в частности двигательной ак-
тивности, тем самым, обогащая физическую культуры личности. 

Это можно изобразить следующими грубыми схемами (рис. 1, 2) 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Поэтому физкультурное воспитание в вузе в первую очередь должно 
ориентироваться на удовлетворение познавательной потребности, решая 
тем самым задачи по освоению физкультурных знаний. 

С этой целью в нашем вузе был разработан цикл лекций по физкуль-
турному образованию, включающий в себя многочисленные современные 
методики оздоровления, питания, смысла и сущности здорового образа 
жизни. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы, относительно квали-
фикации состава преступления по статье 106 УК РФ. В работе обраща-
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Убийства, совершенные матерью в отношении своего новорожденного 
ребенка, являются серьезной социальной проблемой, требующей внима-
ния со стороны правоохранительных органов, психологов и общества в 
целом. Несмотря на различные теории и гипотезы, объясняющие мотива-
цию таких действий, проблема квалификации убийств новорожденных 
требует более глубокого анализа. 

Убийство матерью новорожденного ребенка является одним из соста-
вов преступлений, которые закрепляются в Уголовном кодексе РФ. Ква-
лификация названного состава имеет определенные трудности на прак-
тике поскольку при исследовании вопросов расследования данного вида 
преступлений необходимо уделять внимания этическим нормам, склады-
вающимся в обществе. 

На текущий момент, рассматриваемый состав регулируется положени-
ями статьи 106 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Важно от-
метить, что данная норма не содержит установлений о факторах, способ-
ных ужесточить или смягчить квалификацию преступления, входящего в 
её сферу действия. Кроме того, не наблюдается ссылок на другие статьи 
Уголовного кодекса или иные нормативно-правовые акты, которые могли 
бы влиять на трактовку данной нормы. 

Однако для более точной квалификации такого преступного деяния 
требуется учитывать момент, когда новорожденный становится объектом 
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государственной защиты. Этот фактор является ключевым для адекват-
ной оценки правовых последствий совершения преступления и определе-
ния возможных мер юридической ответственности для виновных лиц. 

Из анализа положений статьи 106 УК РФ можно сделать вывод о том, 
что убийство матерью новорожденного ребенка можно рассматривать в 
трех аспектах. Первый – убийство происходит во время или сразу после 
родов. Второй – убийство происходит по причине психотравмирующей 
ситуации, в ходе послеродовой депрессии, когда мать подвержена 
наибольшему стрессу. Третий заключается в том, что убийство соверша-
ется примерно также как и во время второго аспекта, однако есть одно 
основное отличие, в рамках данного аспекта субъект преступления в мо-
мент совершения деяния является вменяемым. 

Необходимо подчеркнуть, что со стороны законодателя какая-либо 
связь между совершением убийства в период психотравмирующего со-
стояния матери отсутствует. В доктрине уголовного права выделяют 
определенные расстройства личности, которые могут сопутствовать пре-
ступлению и влиять на особенность осознания действий субъектом пре-
ступления [2]. 

Таким образом, если в каком-то определенном случае нет ярко выра-
женных признаком психологических травм у субъекта преступления по-
сле родов, а также лицо является вменяемым, такое деяние необходимо 
рассматривать как совершение преступления и квалифицировать по ста-
тье 106 УК РФ. Необходимо также отграничить названный состав пре-
ступления от иных смежных составов преступления. По общему правилу 
основой квалификации преступления именно по этому составу будет 
субъект преступления, а также лицо, которое было убито, то есть ново-
рожденный ребенок. 

Субъектом в данном составе является специальным, однако есть осо-
бенность, которая заключается в том, что он должен достигнуть возраста 
уголовной ответственности, а именно 16 лет. Субъективная сторона вы-
ражается в форме прямого или косвенного умысла. Также стоит отграни-
чивать исследуемый состав от п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство мало-
летнего. 

Также следует отграничивать преступления, которые совершаются по 
статье 106 УК РФ от ст. 107 УК РФ (Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта). Разница в данных составах заключается не только в субъекте 
совершения преступления, но также и в эмоциональном состоянии лица, 
совершившего деяние. Поскольку ст. 106 УК РФ уделяет внимание пси-
хологическому состоянию матери после родов, а также вопросам ее вме-
няемости после данного процесса, возникают вопросы, можно ли квали-
фицировать данный состав как убийство в состоянии аффекта. Однако, 
анализируя положения ст. 107 УК РФ, можно понять, что состояние аф-
фекта возникает в ходе насилия, издевательства, тяжкого оскорбления 
или иного аморального поступка, что влечет за собой сильное душевное 
волнение субъекта. В данном случае, исходя из анализа норм законода-
тельства, ст. 106 УК РФ не имеет никакого отношения к состоянию аф-
фекта, а краткосрочная невменяемость или иные психологические травмы 
вызваны именно процессом родов. 

По мнению автора, существует ряд недостатков в выделении указан-
ного состава преступления в отдельную статью 106 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации. Основным из них является то, что данное пре-
ступление направлено на лиц, находящихся в самой уязвимой позиции в 
обществе – новорожденных, чья жизнь становится объектом преступного 
посягательства. Поэтому предлагается пересмотреть квалификацию ука-
занных деяний, предусмотренных статьей 106 и рассмотреть возможность 
включения их в область пункта «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что законодатель не уре-
гулировал вопрос убийства двух или более новорожденных детей мате-
рью. Это проблематичное упущение, поскольку оно не позволяет адек-
ватно реагировать на совершение таких тяжких преступлений и наказы-
вать их согласно степени общественной опасности. Таким образом, необ-
ходимо пересмотреть и дополнить нормативно-правовую базу с целью бо-
лее эффективного борьбы с преступлениями против новорожденных и 
обеспечения их законной защиты. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о необходимо-
сти комплексного подхода к рассмотрению преступлений, связанных с 
убийством матерью новорожденного ребенка. Эффективное решение дан-
ной проблемы требует сотрудничества между правоохранительными ор-
ганами, медицинскими учреждениями и психологическими службами с 
целью предотвращения подобных случаев и оказания помощи тем, кто 
столкнулся с психическими расстройствами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые и психологические 
аспекты юридического консультирования, как важные составляющие 
успешного процесса юридической поддержки. Сформулировано определе-
ние понятия «юридическое консультирование», изложена схема работы по 
использованию средств оказания юридической помощи при консультирова-
нии (построение беседы, подготовка документа, излагающего юридиче-
скую сторону данного вопроса, составление юридического заключения и 
др.). Данный анализ поможет понять взаимосвязь между юридическими 
нормами и аспектами психологии при оказании юридической помощи кли-
ентам. Представлены результаты проведенного исследования по выявле-
нию потребностей у молодого поколения в консультациях юриста. 
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При широком использовании юридических знаний происходит разви-
тие разных форм их применения. Среди них одно из важнейших является 
юридическое консультирование. 

Консультирование может производиться в таких видах как: 
1) устное консультирование, которое может быть выражено в форме: 
а) выездного консультирования (юрист пребывает к клиенту в назна-

ченное им место); 
б) индивидуального консультирования (офисное или стационарное, в 

рамках которого клиент приезжает по месту осуществления консультиро-
вания); 

в) коллективного консультирования (осуществляется в тех случаях, 
когда требуется защита группы лиц, неопределенного круга лиц, а также 
общественных или социальных групп); 

г) дистанционного консультирования (проводится устное общение 
между юристом и клиентом, посредством телефонной связи, или специа-
лизированных программных продуктов посредством сети интернет); 

2) письменное консультирование, может производиться в следующих 
формах: 

а) письменная консультация; 
б) меморандум; 
в) справка; 
г) юридическое заключение; 
д) правовое заключение. 
Различные виды консультационной деятельности юристов могут осу-

ществляться в конкретных отраслях права, в сферах деятельности обще-
ства и конкретных объединений, а также в системе правового регулиро-
вания. 

В данном исследовании представлена комплексная версия, которая в 
полной мере отражает важность этого элемента профессиональной дея-
тельности юриста. Юридическая консультация – это оказание професси-
ональных услуг по правовому урегулированию юридических вопросов 
специалистом в области права, включающее в себя не только юридиче-
скую экспертизу ситуации клиентов и предлагаемых ему документов, но 
и предложение конкретных вариантов разрешение сложившихся спорных 
правоотношений и вариантов поведения клиента. 

В широком смысле юридическое консультирование – это профессио-
нальная деятельность, заключающая в информационном обмене между 
юристом и клиентом и направленная на решение широкого круга юриди-
ческих проблем, связанных с предметом консультирования. 

Итак, определим юридическое консультирование как работу (взаимо-
действие) с людьми, направленную на решение различного рода правовых 
проблем. 

Правовые аспекты юридического консультирования: 
Основополагающим принципом юридического консультирования яв-

ляется соблюдение законодательства, что требует от специалистов иметь 
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глубокие знания в области юриспруденции и умение правильно приме-
нять нормы права на практике. От точности и компетентности консульта-
ции зависит будущая судьба клиента и успешное разрешение его юриди-
ческих проблем. 

Правовые аспекты консультационной деятельности юриста разъясня-
ются в соответствии с положениями Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которым 
должны руководствоваться юристы, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность: адвокат (юрист) обязан 

честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные инте-
ресы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской 
Федерации средствами. 

Учитывая положения ст. 10 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, адвокат (юрист) не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием 
юридической помощи, или доверителю обещания положительного ре-
зультата выполнения поручения, которые могут прямо или косвенно сви-
детельствовать о том, что адвокат (юрист) для достижения этой цели 
намерен воспользоваться другими средствами, кроме добросовестного 
выполнения своих обязанностей. 

С учетом вышеизложенного объективно существует необходимость 
дальнейшего развития и совершенствования законодательства [2]. 

Помимо знания юридической стороны вопроса, юрист должен учиты-
вать психологические особенности своих клиентов. Особенно важно уме-
ние эмпатии и понимания мотивов поведения клиента, что помогает стро-
ить доверительные отношения и облегчает процесс консультирования. 

При этом юрист обязан не только рассмотреть проблему, применить 
необходимые правовые нормы и подытожить результат. Его самой глав-
ной задачей является исчерпывающаяся беседа с клиентом, которая будет 
исключать коммуникативные риски 

Юристу необходимо использовать несложные общеупотребительные 
термины и разъяснять специальные терминологические сочетания, а не 
использовать «тяжелую» терминологию [1]. 

С психологической точки зрения основным средством при любом кон-
сультировании остается беседа. От правильно построенного консульта-
тивного диалога зависит насколько быстро и качественно будут достиг-
нуты намеченные цели и задачи. 

Некоторые различия в построении бесед могут быть связаны с типом 
клиента, основанным на их личностных характеристиках (характер, спо-
соб позиционирования во внешней среде, способность к воспроизведе-
нию и восприятию информации, образования, опыт работы и т. д.). 

Условно беседу консультанта с клиентом можно разделить на этапы: 
1) знакомство и начало беседы: 
а) знакомство и интервьюирование клиента; 
б) подготовка к консультированию (сбор, обработка информации, изу-

чение нормативных актов, материалов правоприменительной практики); 
2) формулирование проблемы; 
3) понимание проблемы клиента, предложение вариантов по ее реше-

нию и анализ последствий; 
4) завершение беседы. 
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Основной задачей юридического консультирования является предло-
жение помощи клиенту при выборе наиболее оптимального решения про-
блемы. 

При консультировании юрист не может называть свои идеи и вари-
анты решения проблем. Он может лишь порекомендовать тот или иной 
вариант разрешения вопроса, стоящего перед юристом. Однако следует 
учитывать, что консультация и документ, подготовленный адвокатом от-
ражает его профессиональное мнение относительно конкретного правоот-
ношения, то есть ситуации клиента. 

Юрист с помощью вопросов оценивает степень понимания клиентом 
проблем, вариантов их решения и детально описывает последствия, кото-
рые может иметь предлагаемый путь решения. Рекомендуется также де-
лать ссылки на правовые источники информации, которые позволят по-
высить доверие со стороны клиента. Необходимо рассмотреть подробно 
возможности реализации каждого предложенного специалистом варианта 
действий в сложившейся ситуации и уточнить правильность понимания 
юристом проблем клиента, а также понимание клиентом юридических ре-
комендаций (вариантов решения, последствий, способов реализации). 

В любой сфере деятельности существуют свои узкоспециализирован-
ные термины, в которых ориентируется только соответствующий специа-
лист. Успех общения юриста с клиентом определяется и правильностью 
восприятия информации, умением заменить или разъяснить такие юриди-
ческие узкоспециализированные термины, которые могут быть непо-
нятны клиенту. 

В настоящее время оказание квалифицированной юридической по-
мощи требуется все большему количеству людей. Можно отметить ряд 
взаимосвязанных причин данного обстоятельства: 

1) постоянное изменение законодательной базы, что влияет на не-
хватку собственных знаний законов; 

2) сложные правовые вопросы, с решением которых может справиться 
только специалист; 

3) невозможность самостоятельного решения юридических проблем в 
силу отсутствия опыта и профессиональных знаний. 

В данной научной статье были исследованы и проанализированы пра-
вовые и психологические аспекты, оказывающие влияние на эффектив-
ность юридического консультирования. Было установлено, что успешное 
проведение консультаций юриста с клиентом во многом зависит не только 
от знаний и опыта специалиста, но и от его психологических навыков и 
эмоциональной интеллигенции. Важно учитывать не только юридиче-
скую сторону вопроса, но и психологические особенности клиента, так 
как понимание его потребностей и восприятие информации играют клю-
чевую роль в успешной работе. 

Таким образом, сочетание правовых и психологических знаний в про-
цессе юридического консультирования является важным аспектом для до-
стижения успеха и гармонизации взаимоотношений между специалистом 
и клиентом. 

Исследование также выявило, что решение правовых проблем часто 
связано с психологическими аспектами, такими как стресс, тревога, 



Издательский дом «Среда» 
 

340      Образование, инновации, исследования  
как ресурс развития сообщества 

недовольство и т. д. Правильное понимание и учет этих факторов помо-
гают юристу оказывать более качественную и целенаправленную помощь 
своим клиентам. Для достижения более высокого качества юридической 
помощи необходимо составить проекты нормативно-правовых актов, обя-
зующих юристов повышать свои психологические и коммуникативные 
навыки, посредством прохождения закреплённых законом курсов повы-
шения квалификации. 
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В современном обществе образование играет ключевую роль в форми-
ровании культуры, экономики и социального развития. В Российской Фе-
дерации правовая политика в сфере образования является фундаменталь-
ным инструментом, который обеспечивает равные возможности для полу-
чения знаний и развития каждого человека. Образование является важной 
функцией государственной политики, так только выверенная государ-
ственная политика в области образования может способствовать решению 
таких проблем как: гарантированность и доступность среды образования, 
повышение качества образовательного процесса, формирование мировоз-
зрения в контексте традиционных российских ценностей у обучающихся. 

По мнению Р.Ф. Степаненко, под правовой политикой в сфере образова-
ния понимается система основных направлений деятельности государства и 
общества, связанных с осуществлением образовательных процессов, кото-
рые получают свою эффективную реализацию в системе социокультурных и 
духовно-нравственных отношений посредством синергии научно-исследова-
тельской, методологической, организационно-управленческой, кадровой, 
воспитательной и обучающей и иной педагогико-профессиональной деятель-
ности, опирающейся на конституционно-правовые положения о праве чело-
века на образование [1, с. 6–8]. 

Данное утверждение коррелирует с мнением Р.А. Ромашова, который 
считает, что правовая политика понимается в двух аспектах, как публич-
ная политика, т. е. деятельность по обеспечению правовой регламентации 
государственного управления, основанная на праве и проводимая с помо-
щью правовых средств, а также как наука о такой правовой регламента-
ции, которая является составной частью теории права [4, с. 471]. 

В коллективной монографии «Общая теория права: история и современ-
ное состояние (К 110-летию А.И. Денисова)», подготовленной известными 
теоретиками государства и права, освещаются различные общетеоретиче-
ские проблемы. Авторы подчеркивают высокий статус общей теории госу-
дарства и права в системе юридических наук, ее значимость в подготовке бу-
дущих юристов [3, с. 416]. 

Одним из важных аспектов правовой политики в сфере образования 
является её законодательное регулирование. Отношения в сфере образо-
вания регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», а также большим ко-
личеством подзаконных нормативных правовых актов [5]. 

Систематическое развитие нормативно-правового обеспечения позволит 
улучшить законодательную базу в области образования, скорректировать 
направления по эффективному надзору за ее соблюдением, так как прогресс 
возможен лишь при условии опережения развития всей системы образова-
ния. Выверенная государственная политика, направленная на урегулирова-
ние сферы образования, способна стать единственным гарантом достижения 
прогресса и средством преодоления современных вызовов. 

Одной из остро стоящих проблем в правовой регламентации сферы об-
разования является отсутствие необходимых государственных механиз-
мов, направленных на совершенствование и внедрение действующих мер 
по содержанию образования, обновлению образовательных стандартов, 
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улучшению экзаменационных процедур и качества учебно-методической 
литературы. 

В последние годы прослеживается тенденция к необходимости и усо-
вершенствования кадровой политики. Государство, как структура, заинте-
ресованная в модернизации образовательной системы, должна системати-
чески улучшать условия и квалификационные требования, предъявляе-
мые работникам в сфере образования, делая процедуру аттестации кадров 
более прозрачной и эффективной. 

В большей степени такого рода модернизация должна быть направлена 
на систему получения высшего образования в России, акцентируя внима-
ние не только на передаче фундаментальных знаний, но и на развитии ком-
петенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 
Данные компетенции включают в себя креативное мышление, коммуни-
кативные навыки, умение работать в команде и способность к анализу и 
решению сложных задач как студенческом коллективе, так и в будущей 
профессиональной деятельности. Студенты должны иметь возможность 
применять свои знания в реальных ситуациях, работая с индустриаль-
ными партнерами, участвуя в исследовательских проектах и стажируясь в 
ведущих компаниях, что способствует более полному и глубокому усвое-
нию материала и формированию практических навыков. 

Концептуальные основы современного высшего образования также 
включают в себя стремление к повышению доступности образовательных 
возможностей. Это включает в себя разнообразные формы обучения, в том 
числе дистанционное обучение и онлайн-курсы, а также различные про-
граммы финансовой поддержки для студентов. Среда обучения должна 
быть организована с должной поддержкой на базе информационных или 
цифровых технологий, где образовательные инструменты и ресурсы будут 
хорошо адаптированы для качественного и доступного образования [2 
с. 271]. 

Отсутствие современной инфраструктуры и технологического обору-
дования в высших учебных заведениях может препятствовать качествен-
ному и полноценному обучению и интеграции студентов в цифровую 
среду. 

В целях улучшения качества образования мы предлагаем следующее: 
‒ интеграцию цифровых технологий в образование, продвижение ис-

пользования современных технологий в образовательном процессе может 
значительно улучшить доступность и качество образования; 

‒ внедрение онлайн-курсов и интерактивных образовательных платформ; 
‒ развитие практической направленности образования, так как важно 

активнее связывать теорию с практикой, а особенно в системе высшего 
образования; 

‒ предоставление обучающимся доступных для профессионального 
роста стажировок, практик и работы в действующих проектных и гранто-
вых сферах. 

В настоящее время образование занимает первостепенную роль в фор-
мировании культуры, общества и экономики. Правовая политика стано-
вится неотъемлемым инструментом в качестве обеспечения равных воз-
можностей для всех граждан страны. Улучшая законодательную базу, со-
вершенствуя образовательную сферу, урегулирование практических 
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проблем поспособствуют ликвидации вызовов, с которыми сталкивается 
современная образовательная система. Решение данных проблем могут 
сделать образование более адаптивным и соответствующим требованиям 
современного мира. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО 
ВУЗА И ШКОЛЫ В ЦЕЛЯХ ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье обосновывается эффективное взаимодей-

ствие между юридическим вузом и школами в части организации право-
вого воспитания школьников и получения практического опыта по пра-
вому просвещению граждан будущими юристами при проведении заня-
тий в рамках специально организованной «Школы правопорядка», дей-
ствующей при организации высшего образования юридического профиля; 
в работе представлено содержание тематического планирования по 
программам по правовому воспитанию школьников, разработанных для 
каждой возрастной группы. 

Ключевые слова: социальное партнерство, организация высшего об-
разования, общеобразовательная организация, правовое просвещение, 
правовое воспитание. 

Реализация Федеральных образовательных стандартов начального, ос-
новного и среднего (общего) образования включают требования и регла-
менты, помимо предметных и метапредметных умений и навыков, 
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формировать личностные результаты образования. Одним из важных ас-
пектов личностного образования включает определение целевых и содер-
жательных ориентиров воспитательного процесса в образовательных ор-
ганизациях по правовому воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитание предполагает формирование у подрастающего поколения, 
начиная с начальных классов качеств, значимых для общества и государ-
ства [1]. 

Раскрывая сущность правового воспитания, следует выделить основ-
ные целевые показатели рассматриваемого процесса как способности обу-
чающихся к самостоятельному ответственному отношению к нормам и 
положениям законодательных актов, регулирующих вопросы применения 
правовых знаний и умений при общении и взаимодействии между сверст-
никами и взрослыми в обществе. 

В литературе представлены содержательные элементы правового вос-
питания, которые содержат формирование правового терминологиче-
ского аппарата; закрепление уважения к законам, праву, правовым нор-
мам; формирование твёрдой убеждённости, что соблюдение законода-
тельства – необходимая часть жизни в обществе; прививание главных 
принципов правовой системы и разъяснение их значения для каждого 
гражданина; формирование активной жизненной позиции относительно 
защиты правовой системы государства [2]. 

Для организации процессов правового воспитания и поддержки пра-
вового образования в школах целесообразно рассмотреть аспекты исполь-
зования социального партнерства юридического вуза и общеобразова-
тельной организации. 

Как отмечает в своей работе С.В. Широ обеспечение взаимодействия 
школы и вуза, основанное на принципе преемственности выступает каче-
ственной основой достижения поставленной цели в области правового об-
разования обучающихся. 

Анализ материалов практического опыта организации партнерских от-
ношений общеобразовательных школ и организаций высшего образова-
ния показывает, что юридический профиль и дифференциация школьни-
ков реализовывается в специализированных кадетских школах, классах, а 
также в классах социально-правового направления, изучающих на углуб-
ленном уровне вопросы правовых отношений в обществе, применения за-
конодательных актов к структурированию государственных органов, су-
дебной и исполнительной власти. 

Однако в нашем исследовании основной аспект сделан на широкое 
правовое воспитание школьников посредством взаимодействия с юриди-
ческим вузом, когда в части занятий внеурочной деятельности школьни-
ков студенты юридического вуза проводят систематические правовые 
уроки с обучающимися по программам, утвержденным для совместного 
преподавания. 

Целью такого социального партнерства выступает, несомненно, разви-
тие правовой грамотности обучающихся, повышение их правой культуры. 
Но большую роль практический опыт работы со школьниками играет и в 
становлении профессионального юриста, который может обоснованно и 
регламентировано систематизировать области правовых знаний, 
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позволяющих ответственно применять нормы права в жизнедеятельности 
сначала школьников, а затем и взрослых граждан. 

Для рассмотрения и демонстрации опыта социального партнерства 
между юридическим вузом и школами в нашей работе представлены про-
граммы правового воспитания школьников «Правовая грамотность», 
«Правовой олимп», «Правовой навигатор», «Правовая школа» и «Профес-
сия юрист» для обучающихся 1–4 классов, 5–6 классов, 7–8 классов и 9–
10 классов и 11 классов соответственно. 

Начинаются занятия со второй субботы месяца, с каждым классом 
проводятся занятия отдельно по тематическому плану программы. Темы 
занятий повторяются по каждой программе, однако каждая программа 
имеет особенности по реализации, учитывающая возрастные особенности 
школьников в части использования форм проведения занятий, посильно-
сти принятия правового материала, возможностей для осознания исполь-
зования полученных знаний в разработке действий по решению практи-
ческих заданий и моделирования «выхода» обучающихся из сложных си-
туаций, требующих знания правовых основ административного, граждан-
ского и уголовно законодательства. 

Со стороны юридического вуза для работы со школьниками создана 
«Школы правопорядка», участники (студенты и курсанты) которой по 
субботам проводят занятия в школах по рассматриваемому тематиче-
скому планированию. 

В рамках провидимых по программе правовых уроков изучаются сле-
дующие темы: 

− сентябрь: «Юридическая ответственность несовершеннолетних: что 
нужно знать каждому, кто планирует взрослеть»; 

− октябрь: «Свое и чужое как правовые категории»; 
− ноябрь: «Права и обязанности несовершеннолетних (по Конвекции 

о правах ребенка»; 
− декабрь: «Права и свободы человека и гражданина (по Конституции РФ)»; 
− январь: «Правила безопасной жизни в информационном простран-

стве»; 
− февраль; «Моя гражданская правосубъектность»; 
− март: «Основы семейно-правовых отношений»; 
− апрель: «Опасные ситуации на улице: могу оценить и правильно по-

ступить, умею избежать»; 
− май: «Профайлинг: как понять истинные мотивы поведения». 
Таким образом, раскрытие правовых тем с каждым классом позволяет 

в комплексе решать вопросы правового воспитания школьников на про-
тяжении обучения в образовательном учреждении. 

Для обучающихся школ участие в работе «Школы правопорядка» 
также дает возможность сформировать представления о роли правовых 
знаний в становлении личности, которая благодаря применению правых 
норм может юридически обосновано «выходит» из опасных ситуаций, 
пресекать преступления и не допускать правонарушения. Отдельно сле-
дует сказать, что школьники также знакомятся с профессией юриста, ко-
торая оказывают содействие в доведении правовой информации до граж-
дан страны,чтобы уменьшить число обращений в правоохранительные 
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органы по вопросам нарушений прав, так как юридически грамотный че-
ловек может самостоятельно выделить несоответствие увиденного или 
проявленного деяния к законодательно регулируемым норм поведения и 
взаимодействия между гражданами. 
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Образовательный процесс в высшей профессиональной школе прохо-
дит развитие в рамках новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов, предполагающих формирование у будущих специа-
листов знаний, умений и навыков по реализации проектов. 

Проектное управление, которое прочно вошло в жизнедеятельность 
общества раскрывается не только при содействии в реализации нацио-
нальных проектов, но как деятельность проектной команды, которая за 
определенный промежуток времени дает заранее прогнозируемый и пла-
нируемый результат. 

Однако вопрос формирования проектных компетенций является доста-
точно сложным процессом, который в образовании начинает формироваться 
еще на начальной ступени обучения человека в общеобразовательной 
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организации, проходит этапы работы над проектом в основной школе и оцени-
вается достижимыми результатами обучения в старшей школе. 

Новый импульс для развития проектных компетенций обучающиеся 
получают в рамках обучения профессиональному управлению проектами 
в будущей практической деятельности. В образовательных программах 
высшего образования-специалитета все студенты изучают дисциплину 
«Управление проектами», которая должна способствовать развитию двух 
групп компетенций у будущих специалистов: 

1 группа – управление разработкой и реализацией проектного задания 
(проекта): 

− разработка концепции проекта, выступающей решением обозначен-
ной в отрасли проблемы; 

− планирование проекта с обозначением инструментария и оценива-
ния плана; 

− осуществление мониторинга и координации действий по ходу вы-
полнения проектного задания; 

− представление результатов проекта в форме отчетов, статей, презента-
ций, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях и т.п. 

2 группа – организация командной работы (командообразование) по 
выработке проектной стратегии и ее реализации: 

− разработка стратегии целей управления в коллективе 
− рассмотрение преимущества и недостатков различных типов орга-

низационных структур коллектива; 
− социально-психологические обеспечение развития личности сотруд-

ников коллектива; 
− организация системы управления и стратегии сотрудничества. 
Реализация требований образовательной программы специалитета по 

подготовке будущих сотрудников, способных к использованию проект-
ного управления в профессиональной деятельности сопровождается орга-
низацией образовательного процесса, который позволяет не только теоре-
тически знать этапы работы над проектом, но и практически реализовать 
разработанный проект. 

Одной из эффективных возможностей в формировании практических 
навыков по управлению проектами в Самарском юридическом институте 
ФСИН России предлагается к реализации групповой проект «Школа пра-
вопорядка», который предполагает каждой учебной группе, разработать и 
реализовать проект в выбранной общеобразовательной школе или орга-
низации среднего профессионального образования по правовому просве-
щению. 

Для реализации проекта предусмотрена предварительная работа (6 се-
местр), когда обучающиеся 3 курса изучают теоретическую часть дисци-
плины «Управление проектами», а в 7 семестре уже выделенные группы 
проводят занятия со школьниками с студентами колледжей. 

В социальный проект входит разработка программы по правовому вос-
питанию школьников, подростков или молодежи, рассчитанная на 1 полу-
годие. В тематическое планирование должны быть включены общие право-
вые вопросы, содержащие понятия «право и обязанности граждан», «виды 
ответственности и особенности применения наказаний к гражданам», 
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«действия в опасных ситуациях», «элементы семейных обязанностей в рам-
ках правовых отношений» и т. п. 

В учебную проектную группу назначается руководитель-консультант 
от образовательной организации, который оказывает поддержку на 
уровне составления расписания занятий и организации обучающихся, и 
преподаватель вуза, курирующий проведение правовых уроков (занятий) 
и результаты достижения образовательных результатов школьников и 
студентов. 

При работе курсантов юридического вуза большую роль играет формиро-
вание команды проекта, для этого еще на этапе теоретического обучения фор-
мируются учебные группы по реализации проекта посредством проведения 
занятий по командообразованию и практикам проведения занятий со школь-
никами и студентами, развитием коммуникативных навыков и креативного 
мышления, критического отношения к вырабатываем идеям. 

Перед началом работы в социальном проекте «Школа правопорядка» 
у курсантов должны быть сформированы следующие умения и навыки: 

− умения обосновывать требования, предъявляемые к членам команды 
проекта, систематизировать основные направления деятельности по управле-
нию обучающимися, обоснование применения определенного стиля руко-
водства, выделение эффективных функций и методов управления процессом 
проведения правовых занятий, разработка основных этапов подготовки и 
принятия планов проектных занятий, умения по раскрытию признаков и при-
чин возникновения конфликтов в коллективе, умения выбирать конструктив-
ный способ поведения в конфликтной ситуации. 

− навыки владения терминологией в сфере правового просвещения 
молодежи, навыками анализа конфликтных ситуаций в коллективе, навы-
ками организации планирования и контроля деятельности как участников 
учебной группы, так и обучающихся, навыками реализации организаци-
онно-управленческих функций в рамках малых коллективов исполните-
лей и школьников, организации отбора членов команды для достижения 
поставленной цели взаимодействия команды проекта или выполнения 
практических задач по правовой теме занятия. 

Целевыми ориентирами организации и реализация социального про-
екта «Школа правопорядка» является правовое просвещение школьников 
и профессиональная ориентация старшеклассников на получение юриди-
ческих знаний, развитие правосознания, психологической готовности к 
защите своего Отечества и к противодействию противоправному поведе-
нию. Поэтому важнейшей задачей социального проекта, особенно в со-
временных условиях, является воспитание правосознания и патриотизма 
у подрастающего поколения. 

Участие в социальном проекте для курсантов юридического вуза поз-
воляет также актуализировать процесс формирования правосознание 
школьников и студентов как осознание правовой категории, которое озна-
чает совокупность взглядов, идей, установок, ценностных ориентиров, 
выражающих отношение к праву, к тому, что является правомерным или 
неправомерным. Во многом процесс участия в социальном проекте поз-
воляет оно определяется социально-экономическими условиями жизни 
общества, культурно-правовыми и демократическими традициями. 
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Таким образом, поиск эффективных путей и механизмов формирова-
ния проектных компетенций позволяет формировать проектные умения и 
навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности для ре-
шения обозначенных проблемных вопросов, а участие в социальном про-
екте «Школа правопорядка» позволяет сформировать представление кур-
сантов обо всех этапов работы над проектом, получить и оценить резуль-
таты проекта и образовательные результаты по формированию правового 
сознания молодежи, требующей системного и комплексного решения при 
организации профессиональной юридической деятельности. 

Следовательно, в процессе участия в социальном проекте «Школа пра-
вопорядка» происходит правовая социализация молодежи, усваиваются 
основные ценности, нормы, навыки правового поведения и, в силу воз-
растных особенностей, трансформируются на практический опыт жизне-
деятельности в соответствии с условиями своего существования и с собы-
тиями в своей жизни. 
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