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Предисловие 
 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Министерства образования Чувашской Республики представляет сборник 
материалов II Всероссийской научно-практической конференции  
«Социально-педагогические вопросы образования и воспитания». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам пе-
дагогики и социологии. В представленных публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Социальные процессы и образование. 
2. Тенденции развития цифрового образования. 
3. Содержание и технологии профессионального образования. 
4. Образовательный процесс в организациях общего и дополнитель-

ного образования. 
5. Теория и методика обучения и воспитания. 
6. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

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

ном образовании. 
9. Культурологический подход в образовании. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Санкт-Петербург, Аксай, Армавир, Барнаул, Верхняя Салда, Владимир, 
Вольск, Воронеж, Донской, Екатеринбург, Елабуга, Иркутск, Казань, 
Краснодар, Липецк, Махачкала, Нижневартовск, Нижний Новгород, Но-
возыбков, Новокузнецк, Новосибирск, Пенза, Подольск, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Старый Оскол, Тверь, Тольятти, Тула, Улан-Удэ, Уфа, Хаба-
ровск, Химки, Чебоксары, Шадринск, Шебекино, Якутск) и субъектом 
(Красноярский край) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации), университеты и институты России (Алтайский гос-
ударственный аграрный университет, Армавирский государственный пе-
дагогический университет, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Брянский государственный университет 
им. академика И. Г. Петровского, Владимирский государственный уни-
верситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государственный ме-
дицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Восточно-Сибирский госу-
дарственный институт культуры, Дагестанский государственный универ-
ситет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский 
государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, Липецкий государственный педагогический 
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университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Московский городской 
педагогический университет, Московский государственный институт 
культуры, Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Московский гуманитарный университет, Московский педагогиче-
ский государственный университет, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова, Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина, Нижневартовский государственный универ-
ситет, Новосибирский государственный технический университет, Пен-
зенский государственный университет, Поволжский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма, Российский госу-
дарственный социальный университет, Российский университет коопера-
ции, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промышленных технологий и дизайна, Ставро-
польский государственный педагогический институт, Тверской государ-
ственный технический университет, Тихоокеанский государственный 
университет, Тольяттинский государственный университет, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ураль-
ский государственный педагогический университет, Уфимский юридиче-
ский институт МВД России, Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный педагогический уни-
верситет). 

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джами, техникумами, гимназиями, лицеем, школами, детскими садами, 
учреждениями дополнительного образования. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов II Всероссийской научно-практической конференции «Соци-
ально-педагогические вопросы образования и воспитания», содержа-
ние которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

канд. биол. наук, и.о. ректора  
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский  

институт образования»  
Министерства образования  

Чувашской Республики 
Ж.В. Мурзина 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И ОБРАЗОВАНИЕ 

Вахрамова Юлия Насимовна 
бакалавр, учитель 

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №2» 
пгт Излучинск, ХМАО – Югра 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПУТЬ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ-
МИГРАНТОВ В РОССИЙСКУЮ КУЛЬТУРУ 

Аннотация: статья посвящена проблеме социализации детей-ми-
грантов. Рассматривается вопрос взаимодействия общеобразователь-
ной школы с учреждениями дополнительного образования в процессе 
формирования социализированной личности ребенка-мигранта. 

Ключевые слова: социализация, учреждения дополнительного образо-
вания, социальные институты, взаимодействие, дети-мигранты. 

Одной из основных задач воспитания подростка, является взращива-
ние его патриотического чувства. Годами формируя личность россий-
ского школьника, мы не должны забывать о том, что рядом с ним живут, 
учатся дети, приехавшие из стран ближнего зарубежья (мигранты). То, 
что для коренного россиянина незыблемый авторитет, предмет гордости, 
«родовая память», для ребенка-мигранта может быть «пустым звуком», 
ведь для него существуют свои патриотические ориентиры. Тем не менее, 
учась в русскоязычной школе, живя на территории России, эти дети 
должны быть интегрированы в российское общество, российскую куль-
туру. Как это сделать, не причинив морального дискомфорта подростку-
мигранту? 

В решении данной проблемы огромную роль играет социализация. Со-
циализация, как известно, имеет определенные периоды, а также делится 
на виды: первичная социализация, вторичная, групповая, гендерная. 
Огромна роль институтов социализации: семья, сверстники, религия, 
школа, СМИ и т. д. Нас, же, относительно заданной темы, более интере-
сует понятие десоциализации, т.е. отсутствие социализации, которое мо-
жет возникнуть у подростка в стрессовой ситуации, например, при смене 
места жительства – переезда из одной страны в другую. 

Переехав в Россию, семьи мигрантов получают права на образование 
детей равные с правами коренных россиян. Другими словами, взрослые 
понимают, что ребенок не окажется «вне школы» и главной своей целью 
родители видят собственное трудоустройство. Попадая в образовательное 
пространство русскоязычной школы, дети-мигранты оказываются в слож-
ной ситуации – они вынуждены в кратчайший срок адаптироваться к но-
вым условиям. Недостаточное знание языка приводит к «пробелам» в 
освоении общей образовательной программы. Дети-мигранты малообщи-
тельны, не активны, часто раздражительны и, даже агрессивны. «Выпа-
дая» из социума, теряя социальные контакты, связи, культурные ориен-
тиры, такие подростки оказываются ограничены лишь одним социальным 
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институтом – семьей, где, как правило, говорят на родном языке и под-
держивают национальный культурный уклад. 

Таким образом, проблема социализации, адаптации подростка-ми-
гранта целиком и полностью ложится на школу, вернее на учителей, со-
циальных работников, психологов. Безусловно, каждый из перечислен-
ных специалистов выполняет свои функции, обязанности. Однако, в ре-
шении данной проблемы важно понимать, что необходима система – 
т.е. совокупность элементов, соединенных друг с другом и благодаря 
этому соединению образующих определенную целостность с качественно 
новыми свойствами. 

В культурологическом аспекте социализация детей-мигрантов, своей 
целью ставит их ознакомление со значимыми для российской истории, 
науки, культуры вехами, событиями, личностями, которые так, или иначе 
влияли на формирование Российского государства, культуры, россий-
ского многонационального народа. Формы представления информации 
должны быть разнообразны: беседы, экскурсии, игры, викторины, про-
смотр документальных и художественных фильмов, «круглые столы», 
«мозговые штурмы», тематические квесты, встречи с интересными 
людьми и т. д. Нельзя забывать о рефлексии. И тут главное не грубо 
насаждать чуждую мигранту культуру – а деликатно и ненавязчиво ее рас-
крывать, находить точки соприкосновения. 

Традиции, обычаи, устои народов нашей страны – удивительное сме-
шение культур запада и востока, юга и севера. Приближая национальные 
культуры, делая особый акцент на общечеловеческие ценности, формируя 
единую картину мира, мы адаптируем ребенка-мигранта к условиям не-
родной страны, постепенно знакомим его с культурными ориентирами, 
особенностями российского менталитета. 

Излучинская общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов, является районным Центром языковой 
адаптации детей-мигрантов, который имеет свою программу деятельно-
сти. Целью программы является воспитание достойного гражданина, ува-
жающего страну, которая стала для него вторым домом, укоренение мо-
ральных принципов, развитие духовности. Решение такой задачи воз-
можно только при постепенном «погружении» подростка в российскую 
этнокультурную среду, знакомство его с шедеврами отечественной лите-
ратуры, искусства, ставшими мировым достоянием. Таким образом, у ми-
гранта формируется гармоничная картина мира, а учителя, социальные 
педагоги, библиотекари являются проводниками в сферу понимания и 
принятия ребенком новых социальных реалий. 

Успешная социализация, адаптация школьника-мигранта означает, 
что в образовательном учреждении создана такая атмосфера и дан такой 
объем знаний, который позволяет быть уверенным в том, что ребенок-ми-
грант осваивает образовательную программу, не испытывает потребности 
в своей личностной защите, воспринимает новую для себя культуру, ори-
ентируется в социуме. 

Список литературы 
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: молодежь представляет собой социальную группу, от-
личающуюся своим возрастом и социальным статусом в данном обще-
стве. Влияние и роль молодежи претерпевают изменения под воздей-
ствием различных событий, модных тенденций и технологического про-
гресса. Быстро меняющиеся потребности молодежи заставляют моло-
дежную политику стать одним из ключевых факторов общественного 
развития и прогресса страны. 

Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политика, саморазвитие, 
добровольческая деятельность. 

Способность молодежи к новшествам заключается не только в её спо-
собности внедрять изменения в различные сферы мысли и деятельности, 
что приводит к изменениям в жизни людей независимо от обстоятельств, 
масштаба и результатов таких трансформаций. Молодежь обладает нова-
торскими способностями, которые возможно направить на пользу обще-
ства и их самореализацию. Это можно понять по этим определениям. 

1. Молодежь способна гибко воспринимать ценности и имеет возмож-
ность не только принимать, но и создавать свои собственные ценностные 
ориентиры. 

2. Обычно новое поколение отрицает все старое, чтобы переработать 
его и выстроить новые идеи и собственный потенциал. 

3. Либерализация нашего общества привела к тому, что новое поколе-
ние не имеет тех ограничений и образцов поведения. 
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4. Включение молодых в социум разворачивается во время перемен, 
как глобальных, так и региональных в социально экономической, соци-
ально политической и социально культурной сферах, а также в условиях 
переломных периодов в экономике и политике, что повышает уязвимость 
нового поколения как социальной группы, которая только формируется в 
целом и по отдельности. 

5. Сейчас роль нового поколения и факторы, которые влияют на её 
рост, устанавливаются осложнением экономических проблем, которые 
оказывают влияние на возможности её становления, достижения стабиль-
ности и независимости, а также включение её в общество. 

Необходимо создать условия для молодежи, которые бы способство-
вали раскрытию её внутреннего потенциала в направлении самореализа-
ции, преодоления социальных проблем, разработки методов по борьбе 
плохого влияния на молодое поколение, плавной интеграции молодёжи в 
социум – все эти аспекты попадают в сферу ответственности государ-
ственной молодежной политики. 

Молодежные организации в 1999 году предложили властям продви-
гать молодежную политику, в создании законов, которые решали бы во-
просы, самореализации, трудоустройства молодежи. Государство согла-
силось с данным предложением и уже с 2000 года начали использовать 
программно-целевой подход и создавать федеральные целевые про-
граммы. Например, «Молодежь России (2001–2005 г.)». Программа ре-
шала вопросы реализации и развития возможностей молодых на пользу 
общества и государства [5]. Или – Федеральная целевая программа «Жи-
лище» (2001) [2]. 

В условиях современных социальных изменений в мире значение роли 
государства в жизни молодежи особенно существенно, поскольку именно 
молодые люди, как подвержены изменению морально ценностных ориен-
тиров, которые могут, впоследствии могут неблагоприятно повлиять на 
жизнь общества, так и являются основой будущих успехов и достижений 
в различных сферах нашего общества. Именно молодёжь в будущем будет 
работать, творить, жить и управлять этой страной и поэтому сейчас необ-
ходима молодежная политика, так как она даст им возможность проявить 
себя, за счет нового взгляда на привычные проблемы, а непредвзятое 
мышление, будет способствовать находить эти решения там, где их и не 
искали. 

Государство создает молодежную политику, для создания системы, 
которая будет формировать удобную среду и большого количества воз-
можностей для полноценного включения в общество и успешного осу-
ществления идей и планов молодежи на благо общества и государства. 

Работа контролируется Федеральным законом «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации» №489 от 23 декабря 2020 года. Деятель-
ность молодежной политики в России устанавливает закон, а именно ос-
новные задачи, ценности и ключевые направления, а также способы реа-
лизации [1]. 

Работает по данным направлениям. 
1. Продвижение гражданства, патриотизма, сохранение самобытности 

в культуре и уважения к истории своей страны. 
2. Поддержка толерантности к разным культурам, религиям. Устране-

ние проявлений экстремизма в молодежных объединениях. 
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3. Поддержка молодых людей, находящихся в трудных обстоятель-
ствах, инвалидов, сирот и детей, которые остались без родителей. 

4. Поддержка и стимулирование инициатив молодежи. Поощрение об-
щественной деятельности, нацеленной на поддержку молодежи. 

5. Продвижение, организация и создание условий, а также поощрение 
для занятий спортом и физической культурой среди молодых. 

6. Помощь в решении жилищных вопросов молодежи и молодых семей. 
7. Помощь молодой семье. 
8. Поддержка в получении знаний, развития науки и техники в их дея-

тельности. 
Система организации направлений регулярно присутствует в планах 

мероприятий по реализации основных направлений государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации [3]. 

К новому поколению продвигается идея о саморазвитии, уважения и 
любви к своему государству, духовности. Сейчас в России есть все воз-
можности для реализации молодежи, ежегодно проводят Всероссийский 
конкурс молодежных проектов, он дает возможность осуществить свою 
инициативу за счет финансирования. В лидирующих компаниях России 
проводятся соревнования, победителям которых достается возможность 
пройти стажировку, а затем и вовсе достигать вершин карьеры в этих ком-
паниях. Помощь молодым предпринимателям, обучение финансовой гра-
мотности, финансовая поддержка образования, стимулирование начала 
собственного дела всё это тоже развивается в нашем государстве. В 
2024 году в России запускается инновационный национальный проект 
под названием «Молодежь России», как было объявлено в послании пре-
зидента Владимира Путина Федеральному Собранию. Новые инициативы 
будут направлены на поддержку педагогов, включая молодых специали-
стов. Кроме того, Правительство в 2025 году намерено разработать новую 
систему оплаты труда госслужащих в регионах. 

Благодаря проводимым мероприятиям, на конец 2022 года в России, 
вовлеченных в добровольческую деятельность более 13 700 000 человек, 
доля населения, проинформированная о возможностях и путях самореа-
лизации молодежи в России 57 процентов, число участников всероссий-
ских мероприятий, направленных на самореализацию и поддержку моло-
дежных инициатив 81 211 человек [4]. 

Итак, можно заключить, что молодежная политика в Российской Фе-
дерации эффективно реализуется. У молодых людей появляется все 
больше возможностей для самовыражения и саморазвития и достижения 
своих целей. У них есть возможности и пути для применения своих инно-
ваций и развиваться в желаемых направлениях. 
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САРАТОВСКИЙ ГАЛКИНСКИЙ УЧЕБНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ПРИЮТ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В 1875–76 гг. 

Аннотация: статья посвящена деятельности Саратовского Галкин-
ского учебно-исправительного приюта для несовершеннолетних правона-
рушителей в 1875–76 гг. Сообщаются данные о руководстве приюта, его 
персонале, составе воспитанников и воспитанниц, ремесленном произ-
водстве, об исправлении несовершеннолетних правонарушителей. 

Ключевые слова: Российская империя, XIX век, Саратов, Саратов-
ский Галкинский учебно-исправительный приют для несовершеннолетних 
правонарушителей, Галкин-Враской, воспитательно-исправительные за-
ведения. 

20 сентября 1873 г. в Саратове был открыт учебно-исправительный 
приют для детей обоего пола, на средства, частью пожертвованные, ча-
стью собранные тогдашним саратовским губернатором, «а ныне членом 
государственного совета, М.Н. Галкиным-Враским. С 12 ноября 1891 г., 
приют стал называться «галкинским» в честь своего основателя» [1, 
с. 225]. 

М.Н. Галкин-Враской – основатель и в течение ряда лет, с 1879 по 
1896 г., руководитель Главного Тюремного управления Российской импе-
рии. До назначения на эту должность, с 1871 по 1878 г. Галкин-Враской 
был саратовским губернатором. 

В 1875–76 годах Саратовский учебно-исправительный приют, как и в 
прежние годы, находился в ведении местного попечительного о тюрьмах 
комитета и в ближайшем заведении правления, состоявшего из шести вы-
борных членов: «двух от попечительного о тюрьмах комитета: Н.В. Гав-
рилова и Г.К. Деканского, вместо выбывшего члена А.Е. Петропавлов-
ского: двух от саратовского братства Св. Креста: М.А. Попова 
и А.Я. Шабловского; одного члена от Саратовского губернского земства: 
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В.А. Федоровского и одного члена от города Саратова: И.К. Мышенкова, 
избранного вместо выбывшего члена Н.И. Гусева» [2, с. 1]. 

Председателем правления был избран Н.В. Гаврилов, казна-
чеем И.К. Мышенков, секретарем В.А. Федоровский, а непосредственное 
управление приютом было возложено на смотрителя – А.В. Прянишни-
кова (иногда пишут А.В. Пряничников). 

Наличный состав служащих в приюте остался почти тот же, что и в 
предыдущем году: «он состоял из смотрителя, законоучителя, воспита-
теля мужского отделения, воспитательницы женского отделения, садов-
ника, сапожного мастера, двух дядек, дворника, кухарки и прачки. Таким 
образом, он увеличился против предыдущего одним сапожным мастером 
(с мая 1876 года). Расход на жалованье увеличился: 1)законоучителю, по-
лучившему жалованье в течение всего отчетного года, тогда как в преды-
дущем году законоучителю, приглашенному с начала 1875 года, жалова-
нье выдано было только за девять месяцев: 2)жалованье воспитателю уве-
личено на 20 рублей в год; наконец, 3)жалованье сапожному мастеру вы-
дано было за 5 месяцев, тогда как в предыдущем году расхода этого вовсе 
не было» [2, с. 4–5]. 

К 1 сентября 1875 г. оставалось в приюте: «воспитанников – 20, вос-
питанниц – 3. В течение года вновь поступили: воспитанников – 24, вос-
питанниц – 2. В течение всего года было: воспитанников – 44, воспитан-
ниц – 5. Выбыло – воспитанников – 28, воспитанниц – 1. К 30 сентября 
1876 г. осталось: воспитанников – 16, воспитанниц – 4» [2, с. 6]. 

Воспитанники и воспитанницы, поступившие в приют в 1875–76 гг. 
все без исключения были православного вероисповедания. 

По сословиям они распределялись так: «мещан – 13, крестьян – 9, сол-
датских детей – 4. По возрастам: 6 лет – 1, 13 лет – 3, 14 лет – 10, 15 лет – 
4, 16 лет – 8» [2, с. 14]. 

Интересно перечисление проступков воспитанников и воспитанниц за 
год: «ссоры – 215, драки – 191, покушение нанести удар тяжелым ору-
дием – 25, упрямство – 18, употребление площадной брани и других не-
благопристойностей – 272, грубость и дерзость – 96, клевета на других – 
11, ослушание – 84, жестокое обращение с животными – 7, нарушение 
установленных правил – 277, неуважение старших – 52, присвоение чу-
жой собственности – 33, уничтожение вещей, орудий и инструментов – 
17, уклонение от работ – 28, небрежное исполнение работ и других пору-
чений – 112. Итого – 1438» [2, с. 19]. 

Будничный день воспитанников и воспитанниц распределялся таким 
образом: «по утру вставали в 5 часов, – и в течении шестого часа одева-
лись, умывались, убирали комнаты, приводили в порядок свои вещи; в 
6 часов – утренняя молитва, после которой начинался класс и продол-
жался до 9; от 9 до 10 – завтрак и чай; в 10 часов начинались работы: вес-
ной, летом и осенью – сельскохозяйственные; зимой – ремесленные. Ко-
гда полевых работ скоплялось много, уроки оканчивались в 8 часов, и в 
таком случае на работу выходили в 9 часов. После 3-х часовой работы, 
следовательно, в 12 часов и в 1 час – звонок собирал работающих к обеду; 
на обед и на необходимый отдых употреблялось два часа – и затем опять 
работы до полдника, который бывал в 5 часов и на который уделялось 
полчаса времени; после – опять работы до ужина, в летнее время в 9 часов, 
в зимнее в 8 часов. С сентября и до начала полевых работ весною, полдник 
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отменялся. После ужина и общей молитвы, дети тотчас ложились спать. 
Классные занятия, завтрак, обед, полдник и ужин начинались и оканчива-
лись соответствующими молитвами, которые дети пели совместно хором, 
под руководством воспитателя. Воскресные дни располагались иначе. В 
эти дни детям позволялось вставать позже обыкновенного; завтрака не 
было; но после уборки комнат и приведения в порядок вещей, пили чай; 
после этого воспитанники могли заниматься, чем кто хочет; но большей 
части принимались за приготовление и повторение уроков по закону бо-
жию. В 11 часов приезжал из Саратова священник и служил часы или все-
нощную, при чем всю службу воспитанники вели сами, все без исключе-
ния, на 4 голоса, напевом, обыкновенно принятым при богослужении. По-
сле того, священник объяснял евангелие, которое читалось в этот день и 
потом давал урок закона божия; после урока занимались духовным пе-
нием, под руководством священника. По окончании этих занятий назна-
чался обед, а после обеда воспитанников остальное время отдавалось в их 
распоряжение, и они употребляли его по их усмотрению; одни играли, 
другие просто смотрели на играющих; некоторые занимались чтением. К 
вечеру часто устраивались общие игры и хоровое пение, под руковод-
ством воспитателя. В обычное время – ужин, общая вечерняя молитва и 
сон» [2, с. 21–22]. 

Особую роль играл физический труд: «физический труд воспитанни-
ков и воспитанниц приюта имел целью с одной стороны – научить их ка-
кому-либо полезному делу, с другой – возбудить в них охоту к труду, раз-
вить дух трудолюбия; наконец – научить их производительно, разумно и 
честно употреблять свои силы, свои способности и свое время. Но всякий 
труд ценится и уважается по результатам его, по той полезности, которую 
доставляет он; труд бесполезный способен возбуждать к себе только от-
вращение. Поэтому, предлагая детям тот или другой труд, необходимо 
иметь в виду это положение и труд их направлять таким образом, чтобы 
полезные результаты его были возможно более ощутительными для тру-
дящихся детей. Это общее положение в значительной степени усилива-
ется по отношению к воспитанникам и воспитанницам исправительного 
приюта, большая часть которых в начале к труду относятся с полнейшей 
неохотой, часто просто с отвращением. Поэтому для этих детей резуль-
таты их труда должны быть еще осязательнее, так как еще прежде разви-
тия охоты к труду нужно победить в них отвращение к нему. Только такое 
положение, такая постановка труду и может считаться правильной, и 
только в таком случае и можно рассчитывать на достижение тех целей, с 
которым воспитанникам и воспитанницам приюта предлагался физиче-
ский труд. Это положение постоянно и было в виду и ставилось всегда на 
первый план. Воспитанникам и воспитанницам перед каждой почти рабо-
той старались по возможности выяснить необходимость и пользу ее. При-
нятое прежде правило – во всех нуждах своих обходиться по возможности 
собственными силами и средствами и к посторонней помощи прибегать 
только в случаях крайней необходимости, в течение отчетного года пре-
следовалось еще более настойчиво, чем прежде. Занятия земледелием, са-
доводством и огородничеством с самого начала признаны были наиболее 
соответствующими тем целям, которые должны были достигаться физи-
ческим трудом детей, а потому на эту отрасль труда и уделялось больше 
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времени и забот, нежели на ремесла, которыми воспитанники занимались 
только в течение зимнего времени» [2, с. 27–28]. 

Имелись в приюте и ремесленные занятия: «ремесленные занятия вос-
питанников, для того, чтобы они могли приносить им действительную 
пользу, прежде всего должны иметь характер серьезный; для того, чтобы 
дети занимались ремеслом с достаточными прилежанием и успехом, 
необходимо, чтобы результаты этих занятий были ощутительно полезны 
для самих воспитанников; полезность же эта должна выражаться преиму-
щественно тем, чтобы воспитанники могли выучиться более или менее 
основательно тому или другому ремеслу; но вследствие краткости сроков 
пребывания в приюте большинства воспитанников – ведение ремесел 
представляло прямо неодолимые трудности: не только в 3–6 месяцев, но 
даже и в год нельзя основательно выучить мальчика никакому ремеслу; 
для этого необходимо иметь по меньшей мере два года, тем более, что 
дети, поступающие в приют и за ремесло, как и за всякое другое дело, 
постоянно принимаются далеко не с охотой, особенно в первое время. Но, 
кроме этого, для достижения каких-либо успехов в деле обучения детей 
ремеслам необходимо иметь правильно устроенные мастерские, необхо-
димо иметь знающих мастеров, необходимо иметь постоянно работу, как 
материал для обучения. Но какую же работу могли бы производить ма-
стерские приюта, когда они могли состоять постоянно из начинающих 
учеников? Мастер, заведующий мастерской, должен заниматься преиму-
щественно обучением воспитанников, и работать ему самому остается 
времени чрезвычайно мало. Наконец и самый труд мастера по обучению 
детей ремеслу становится весьма тягостным, потому что с воспитанни-
ками приюта, особенно с новичками, ладить чрезвычайно трудно: ведь это 
по большей части дети, отбившиеся от рук во всех мастерских; затем ма-
стер не может не сознавать, что все труды его по обучению воспитанников 
должны по большей части пропасть даром, так как в течение нескольких 
месяцев мальчик может научиться весьма немногому; и это немногое, по 
выходе из приюта воспитанника, может у него остаться только в таком 
случае, если он будет продолжать заниматься тем же ремеслом. Наконец, 
при подобных условиях и со стороны администрации приюта нет доста-
точных оснований нанимать особых мастеров для обучения воспитанни-
ков ремеслам: пришлось бы платить мастерам жалованье, содержать их – 
и эти расходы далеко не уравновешивались бы доставляемыми ими выго-
дами. Совершенно другое дело, когда воспитанники оставались в приюте 
такое время, которое было бы достаточно для обучения каждого из них 
тому или другому ремеслу; тогда мастерские могли бы иметь учеников на 
всех степенях их ремесленного обучения; тогда дети, сознавая, что они 
имеют достаточно времени, чтобы выучиться ремеслу, имели бы более 
охоты учиться; с другой стороны, и мастер при этом сознании мог бы ве-
сти дело обучения с большей энергией. Тогда можно было бы произво-
дить в мастерских всякого рода работы, иметь заказы и исполнять их – и 
доходы их могли не только покрыть все расходы по содержанию мастер-
ских и мастеров, но и быть достаточными, чтобы оказывать материальную 
помощь выходящим воспитанникам; наконец эти доходы от мастерских 
могли бы увеличивать собою и общую сумму поступлений на содержание 
самого приюта. Действительное же положение приюта, созданное кратко-
стью пребывания в нем большинства воспитанников, так видно из 
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вышеизложенного, далеко не таково. Но тем не менее в отчетном году, 
преимущественно зимой 1875–76 годов, обучение воспитанников ремес-
лам существовало; как и прежде практиковались ремесла: сапожное, пе-
реплетное и токарное» [2, с. 34–35]. 

На физическое здоровье воспитанников также обращалось большое 
внимание: «Физическое здоровье воспитанников и воспитанниц в течении 
отчетного года находилось в удовлетворительном состоянии; случаев се-
рьезного заболевания совсем не было, за исключением тех, когда воспи-
танники появлялись в приют или уже больными, или сильно предраспо-
ложенными к заболеванию, именно, – было несколько детей (три чело-
века), у которых делались болезненные проявления золотухи. Остальные 
затем случаи не выходят из ряда легких простуд, ушибов, порезов, пора-
нений острыми инструментами, что обыкновенно легко и скоро излечива-
лось обыкновенными домашними средствами. Указанные выше трое зо-
лотушных были отправлены на излечение в больницу саратовского тю-
ремного замка, где и были вылечены. Но эти случаи были и последними; 
влияние арестантов, с которыми в больнице приходилось детям сталки-
ваться, отозвалось таким вредом, что продолжать этот способ лечения 
оказалось прямо невозможным и потому правлением приюта было поста-
новлено – заболевающих серьезно воспитанников и воспитанниц отправ-
лять на излечение в саратовскую александровскую больницу. Что же ка-
сается случаев, в которых отправление в больницу не представляется не-
обходимым, то саратовский уездный врач господин Каменский обяза-
тельно предложить приюту безвозмездно свою медицинскую помощь – и 
для исследования больных и подаяния медицинских советов приезжал в 
приют» [2, с. 41]. 

Данную работу можно завершить словами известного исследователя 
жизни несовершеннолетних правонарушителей в воспитательно-исправи-
тельных заведения Российской империи Д.Г. Тальберга. По его мнению, 
«Саратовский приют представляет весьма счастливое сочетание целого 
ряда благоприятных условий; в лице инициатора М.Н. Галкина-Враского, 
бывшего Саратовского губернатора, приют в течение 6–7 лет имел дея-
тельного, опытного и специально подготовленного к делу руководителя, 
который создав исправительное учреждение, не переставал заботиться о 
нем за все время своей служебной деятельности в Саратове...» [3, с. 249]. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние происходящих в об-
ществе процессов на развитие системы образования, проблемы органи-
зации образовательной подготовки начиная с дошкольной до высшего 
уровня, роль образования в жизни общества и отдельного человека, вли-
яние требований глобализации проблем например, экологии, на подго-
товку специалистов в разных отраслях, недостатки и перекосы в си-
стеме подготовки, приводится сравнительный статистический мате-
риал. 

Ключевые слова: социальные процессы, сфера образования, исследо-
вательские институты, система образования, качество образования, 
уровень подготовки, бакалавриат, магистратура, рынок труда, заня-
тость населения. 

Социальные процессы, трансформируя все стороны жизнедеятельно-
сти человека на основе все возрастающих информационных потоков, тре-
буют понимания и переоценки и переосмысления роли каждого индиви-
дуума с учетом его творческого потенциала. Успехи в сфере образовании 
на определенном историческом этапе, базирующиеся на современных ему 
достижениях науки и техники, которые путем изложения в доступной для 
понимания молодежи интерпретации передаются соответствующим поко-
лениям, отражают присущие эпохи изменения, которые мы называем со-
циальными процессами. 

Движущей силой общества является, как известно, научно-техниче-
ский прогресс, проявляющийся в совершенствовании технологий, тех-
ники и прочих инновациях, берущий свои истоки из расширяющихся раз-
личных материальных и культурных потребностей человека. Однако от-
давать приоритет только материально-технической сфере, отражающей 
исключительно технократический подход, не корректно, поскольку без 
качественного образования достичь следующей ступени развития обще-
ства невозможно. 

Базой развития образования служит его методология, включающая 
структуру, систему функционирования, формы, методы, принципы и пра-
вила управления в соответствии с целями и задачами, вытекающими из 
общественного развития. В свою очередь, присущая данной стране си-
стема образования служит фундаментом общества, влияя на его интеллек-
туальное развитие, что напрямую определяет место и конкурентоспособ-
ность страны на международной арене по уровню подготовки и образова-
ния населения в целом. 

Для создания инноваций требуется изучить накопленный в определен-
ной сфере человечеством отечественный и зарубежный опыт, обобщить, 
дифференцировать, обработать, преподнести в форме, приемлемой для 
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изучения в соответствии с поставленными узкими (как квинтэссенция) 
или широкими целями (как методология), чем и занимается образование 
на различных уровнях подготовки, начиная с дошкольного, школьного, 
средне-специального вплоть до высшего профессионального (магистер-
ского, кандидатского, докторского). Таким образом, система образования 
является не только посредником между воспитанием, наукой и техникой, 
но и движущим фактором производства, тем самым определяя свой соци-
ально-экономический статус. 

Происходящие в обществе социальные процессы во всех сферах жиз-
недеятельности такие как кооперация, конкуренция, приспособление, 
конфликты и др. [1] так же присущи системе образования, что проявля-
ется как на уровне отдельных образовательных организаций, так и в 
управляющих структурах в большей или меньшей степени в зависимости 
от уровня сплоченности, социальности, конфликтности, карьеризма, по-
нимания или разночтения целей и задач данной институциональной 
структурной единицы. 

Изменения в обществе касаются не только материальной сферы, но, 
прежде всего, стереотипов, моральных ценностей, менталитета и спосо-
бов взаимодействия между людьми как практических, так и моральных. 
Переход страны от идеалов социализма к капиталистической ценностной 
системе повлиял на все сферы жизни, в том числе на образование, которое 
стало вынуждено зарабатывать деньги, отдавая приоритеты не традици-
онным в нашей системе подготовки дисциплинам (техническим, есте-
ственным, гуманитарным, культурным), а организационно-управленче-
ским, юридическим, экономическим. Это привело к перекосу в образова-
нии и экономике в целом, о чем через тридцать лет реформ спохватились 
и говорят активно на всех уровнях, растеряв советскую школу подготовки 
инженерно-технических кадров и получив армию юристов, экономистов, 
управленцев, а в последнее время и блогеров, которые, имея базовое об-
разование, зачастую стараются быстрее и легче заработать в виртуальном 
мире, уходя из реальной экономической сферы приложения своих полу-
ченных знаний. 

Между тем образование как стратегически важное направление жиз-
недеятельности государства в целом, призванное определять превалиру-
ющее технологическое развитие страны, должно быть адекватно совре-
менным тенденциям и по возможности опережать реалии, предупреждая 
новые потенциальные потребности человека. На эту задачу работают ис-
следовательские институты, в которых выращиваются современные вы-
сококвалифицированные кадры, аккумулируя все новые познания, отече-
ственный и мировой опыт с учетом глобализации и интернационализации 
знаний, информационно-технологического прогресса. 

Отсюда мы наблюдаем изменения на рынке труда, требующего появле-
ния новых ранее мало популярных и неизвестных профессий, в частности, 
в сфере информтехнологий, и отказывающегося от традиционных профес-
сий, функции которых передаются роботам, машинам и механизмам. Это в 
результате обесценивает знания и навыки старшего населения, с другой 
стороны, требует их переподготовки с учетом роста продолжительности 
жизни населения вообще и увеличения активной экономической жизни 
каждого отдельного человека, жалеющего идти в ногу со временем и не вы-
пасть из современной стремительной жизни (опять-таки с учетом 
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индивидуальных возрастных особенностей и здоровья индивида). Следова-
тельно, система образования должна предвидеть и даже прогнозировать по-
добные изменения в спросе на специалистов разных профессий. 

Одной из проблем современности, требующей ее решения уже на ста-
дии подготовки юных специалистов, является экологическая опасность в 
различных формах, начиная от отравления окружающей среды продук-
тами техногенной деятельности человека, до производства экологически 
небезопасных продуктов питания, одежды, игрушек, медикаментов, тех-
ники, стройматериалов, предметов быта и т. п., что уничтожает человече-
ство изнутри, несмотря на созданные различные системы сертификации, 
экспертизы и мониторинга качества продукции. И здесь задача образова-
ния максимально предотвратить экологическое самоуничтожение челове-
чества на основе учета единства человека и природы на всех направлениях 
его профессиональной деятельности. 

На эту задачу работают многочисленные научные институты в разных 
странах, в России и регионах в рамках Российской Академии наук (напри-
мер, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова – 
РАН ИПЭЭ РАН [2], Федеральный исследовательский центр комплекс-
ного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отде-
ления Российской академии наук ФГБУН ФИЦКИА РАН [3], Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам 
экологии и продуктивности лесов Российской академии наук [4]) и мно-
гие другие. 

Глобализация экологических проблем требует от системы образова-
ния подготовки знающих специалистов, осознающих последствия соот-
ветствующей профессиональной деятельности, способных анализировать 
с эколого-социальной точки зрения будущие принимаемые решения с 
ориентацией от потребительского подхода на осмысленное, адекватное 
современному уровню развития производства науки и техники, ответ-
ственное отношение. 

Современное образование с позиций опережающего созидательного 
фактора требует адекватной системы управления со стороны государ-
ственных (среднее и высшее профессиональное образование) и муници-
пальных (общеобразовательный уровень) структур на основе эффектив-
ности получения современных качественных знаний в разных отраслях. 
Внедрение в систему итоговой аттестации повсеместных тестов привело 
к следующим результатам: 

− с одной стороны, к упрощению оценочной работы преподавателя в 
момент приёма зачета или экзамена, но при этом к увеличению трудоза-
трат на подготовительном этапе (вторая половина дня преподавателя за-
гружена в разы больше, чем первая!!!); 

− с другой, к уравниванию оценки полученных знаний обучающи-
мися; 

− с третьей, ученики и студенты разучились «говорить», то есть изла-
гать профессиональным языком свои мысли, а только научились ставить 
галочки, выбирая правильный ответ из предлагаемых тестовых заданий. 

На этом фоне говорить об «эффективности» и качестве знаний можно 
с большой натяжкой. Кроме того, внедрение двухуровневой Болонской 
системы подготовки в форме бакалавриата и магистратуры резко сокра-
тило сроки обучения студентов, в основной массе ограничивающихся 
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степенью бакалавра, что больно ударило по объемам выдаваемых знаний 
с акцентом якобы на самостоятельное дополнительное изучение матери-
ала. Но не все обучающиеся дома с повышенным рвением штудируют до-
полнительный материал, что опять-таки зависит от требований и позиции 
преподавателя. 

В результате мы получаем полуфабрикатный сырой продукт, а не пол-
ноценного инженера-специалиста, который вынужден при четырехлетней 
подготовке в сокращенный до двух месяцев срок лихорадочно писать ди-
пломную работу в отличие от дипломного проекта, на который традици-
онно отводился семестр – почти полгода. Итог – страдает качество вы-
пускной работы и подготовленного специалиста, которому приходится 
доучиваться («шире и глубже») на рабочем месте при условии работы по 
выбранной профессии, а не официантом, блогером, продавцом и проч. 

Если сравнивать по уровню образования Россию с другими развитыми 
странами, высшее образование в расчете на 1000 человек у нас имеют 32,4 
человека (группа населения в возрасте 25–64 лет), опережая Италию (19,9 
чел.), Францию (26,3 чел.), Германию (30,6 чел.), но отставая от Велико-
британии (41,3 чел.), США (39,5 чел.), Швеции (37,1 чел.), Канады (35,6 
чел.), Республики Корея (37,4 чел.) и Японии (34,2 чел.). В более молодой 
группе (25–34 лет) ситуация аналогична: в России 39,5 чел./1000 чел., в 
других соответственно показатели ниже 28,2–38,1 чел.) и выше (39,9–51,2 
чел.) как в представленных выше странах [5]. То есть Россия держится на 
среднем уровне в десятке наиболее развитых стран, что свидетельствует 
о достаточно высоком образовательном статусе на мировой арене. 

При этом из 32,6 млн. обучающихся по разным уровням подготовки 
высшее образование получили в 2022 г. на уровне бакалавриата, маги-
стратуры и специалитета 4,13 млн человек; в ординатуре, аспирантуре и 
ассистентуре-стажировке – 175 тыс. человек. Остальное – школьники 
(17,745 млн чел.), дошкольники (7 млн чел.) и среднее профобразование 
(3,56 млн чел.). Таким образом, системой образования охвачена пятая 
часть населения страны, включая еще почти 2 млн работников-педагогов 
на всех уровнях подготовки (1985 тыс. чел.). 

Такие масштабы свидетельствуют о насущной государственной задаче 
уделять сфере образования одно из приоритетных вниманий как в части 
структурной организации, управления и, конечно же, финансирования, 
которого на сегодняшний день явно недостаточно (4% от ВВП против 
обычных 3-х% в последние три десятилетия) на фоне выделяемых в дру-
гих странах финансирования (от 4,4% в Италии, 6% в США и до 7% в 
Швеции). Но как бы то ни было, не будем забывать о масштабах нашей 
страны и массе других проблем, решить которые призвана, в том числе, 
система образования. 
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
Аннотация: в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тен-

денция роста числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Появление в семьях детей с дефектами вносит коррективы в привычный 
быт: нарушается взаимодействие родителей с социумом, искажаются 
внутрисемейные супружеские отношения, возникают конфликты, появ-
ляются бытовые и финансовые сложности. Задачей государственной 
важности становится создание условий для полноценного физического, 
интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития 
детей-инвалидов. А семьям с детьми-инвалидами – оказание своевремен-
ной психологической, медицинской, педагогической и социальной помощи. 

Ключевые слова: ребенок-инвалид с нарушением слуха, семья, соци-
альная работа, социальное сопровождение, социальная консультация, со-
циальная адаптация, социальная реабилитация, комплексный реабилита-
ционный центр. 

В настоящее время наблюдается активный процесс гуманизации обще-
ства, в России данный процесс особенно отчетливо отражен в отношении 
к детям-инвалидам, в связи с этим особенно актуальными являются во-
просы касательно нормативно-правовых основ социальной работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность вопро-
сов исследования также обуславливается формированием инклюзивной 
среды [4]. 

Среди множества социальных проблем, стоящих перед государством 
в настоящее время, существует проблема социальной работы с семьями, 
имеющими детей-инвалидов, как наиболее уязвимой части населения, 
требующей внимания и помощи со стороны общества. 

Закон дает следующее определение: «Инвалид – лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
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обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты» [7]. 

Семьи в целом и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, как объект 
социальной работы рассматривали многие исследователи. Важность се-
мьи как социального института, малой социальной группы и как ближай-
шее и первое социальное окружением, с которым сталкивается ребенок, 
подчеркивали: Г.М. Андреева, Е.И. Холостова, Э.И. Тюрина, Е.М. Чер-
няк, Е.Н. Приступа, В.С. Торохтий, О.Г. Прохорова и другие авторы. 

Социально-психологические проблемы семей с детьми-инвалидами 
рассматривают в своих работах: В.М. Целуйко, О.М. Карякина, Н.С. Ко-
лесова, М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро, Е.И. Холостова и другие исследова-
тели. Вопросы отечественного опыта социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов отражены в трудах: П.Д. Павленка, 
М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой, А.Н. Савинова, Т.Ф. Зарембо, К.В. Кузь-
мина. 

Технологии социальной работы с детьми-инвалидами и семьями, име-
ющими детей с ограниченными возможностями здоровья, описывают в 
своих трудах: О.М. Шевченко, Э.И. Тюрина, М.В. Фирсов, А.Н. Савинов, 
Т.Ф. Зарембо, Е.И. Холостова, П.Д. Павленок, И.Г. Зайнышев. 

Несмотря на различные подходы к рассмотрению проблемы семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, в настоящее время необходим пере-
смотр действующей модели социальной работы с данной категорией 
граждан. Наблюдения показывают печальные факты: семьи, воспитываю-
щие ребенка-инвалида, имеют ограниченный доступ к службам здраво-
охранения и значительные неудовлетворенные медико-социальные по-
требности. Там, где социальные службы для семей, воспитывающих ре-
бенка-инвалида, существуют – они неизменно имеют низкое качество или 
ограниченные ресурсы [3]. 

Остро стоит проблема подготовки родителей к проведению доступных 
реабилитационных мероприятий дома, оказания им психологической и 
юридической помощи, предоставления необходимой информации о пра-
вах и льготах, об имеющихся в городе реабилитационных учреждениях и 
оказываемых реабилитационных услугах. Актуальна в настоящее время и 
задача создания оптимальных условий для успешного развития ребенка, 
его воспитания, обучения, социализации в обществе. 

Долгое время в нашей стране главный акцент при работе с данной ка-
тегорией граждан делался именно на медицинскую модель работы: оказа-
ние медицинской помощи, лечение, реабилитацию. Однако сегодня на до-
стижение нового качества жизни семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, направлен осуществляемый в настоящее время 
переход от медицинской модели инвалидности к социальной. Главная за-
дача – не только помочь преодолеть или облегчить функциональные нару-
шения, но дать надежду и возможность семье и ребенку-инвалиду полно-
ценно жить в обществе [1]. Для решения этой задачи необходим пере-
смотр подходов к организации системы социальной помощи семьям с 
детьми-инвалидами. 

Во исполнение Постановления Коллегии Министерства социальной 
защиты населения Российской Федерации от 4 августа 1993 г. «О мерах 
по развитию учреждений социального обслуживания семьи и детей» в 
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России учреждаются комплексные центры социальной помощи семье и 
детям. Согласно постановлению, органы исполнительной власти в регио-
нах начали создавать и укреплять территориальную сеть нового типа: 
комплексные реабилитационные центры помощи семьям, имеющим де-
тей-инвалидов. 

Важно, чтобы центры отвечали заявленным требованиям государ-
ственной поддержки, а дети-инвалиды смогли своевременно получать в 
них весь комплекс услуг: от социальной помощи до психологической кон-
сультации. Необходимы современные методы предотвращения и превен-
ции проблемной ситуации на максимально ранней стадии возникновения. 

С целью осуществления реформы при работе с семьями, имеющими 
ребенка-инвалида с нарушением слуха, нужны и специалисты, обладаю-
щие принципиально новым взглядом на проблему. Такие специалисты 
должны непременно быть профессионалами высокого класса, а также 
иметь достойную материально-техническую базу для осуществления 
своей деятельности. 

Достичь эффективных результатов в области защиты и поддержки 
данной категории граждан можно посредством междисциплинарной тех-
нологии социального сопровождения. В решении данных проблем могут 
помочь не только лечебно-профилактические учреждения, но и реабили-
тационные центры социального сопровождения семей, воспитывающих 
ребенка-инвалида [5]. 

Социальное сопровождение – деятельность по оказанию содействия 
гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным закон-
ным представителям несовершеннолетних детей путем привлечения ор-
ганизаций, предоставляющих такую помощь на основе межведомствен-
ного взаимодействия. Комплексное сопровождение семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья, представляет со-
бой комплекс реабилитационных мероприятий, различных диагностиче-
ских, коррекционно-развивающих профилактических, организационных 
и просветительских технологий, позволяющих реализовать задачи сопро-
вождения [6]. 

Анализ практического опыта Бюджетного учреждения ХМАО – Югры 
«Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для ин-
валидов» по социальному сопровождению семей, имеющих ребенка с 
нарушением слуха, показал, что помимо положительных моментов в ор-
ганизации социального сопровождения, имеется и ряд проблем: 

− информационно-правовое направление: недостаточно высокий уро-
вень правовой компетентности родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов с нарушением слуха относительно гарантированных государством 
данной категории граждан услуг, прав, видов помощи и поддержки; 

− психолого-педагогическое направление: недостаточно расширен 
спектр и уровень услуг психолого-педагогического направления в соци-
альном сопровождении для детей-инвалидов и семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов по слуху; 

− социокультурное направление: недостаточно развит социокультур-
ный уровень предоставления услуг детям-инвалидам и семьям, воспиты-
вающим детей с нарушением слуха. 

Опираясь на результаты исследования, с целью усовершенствования 
форм и направлений в организации социального сопровождения семей, 
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имеющих ребенка-инвалида, была разработана Программа социального 
сопровождения семей, воспитывающих ребенка-инвалида с нарушением 
слуха. Программа может быть использована специалистами центров для 
повышения эффективности организации социального сопровождения се-
мей, воспитывающих ребенка-инвалида с нарушением слуха. 

Задачи Программы: 
1. Информационно-правовое направление: 
– содействовать повышению уровня правовой компетентности роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов с нарушением слуха относи-
тельно гарантированных государством данной категории граждан услуг, 
прав, видов помощи и поддержки. 

2. Психолого-педагогическое направление: 
– расширить возможности спектра и уровня услуг психолого-педаго-

гического направления в социальном сопровождении для детей-инвали-
дов и семей, воспитывающих детей-инвалидов по слуху. 

3. Социокультурное направление: 
– способствовать развитию социокультурного уровня и повышению 

культурной грамотности детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей 
с нарушением слуха. 

Целевая группа: дети-инвалиды с нарушением слуха и семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов с нарушением слуха. 

Программа включает следующие этапы: 
− подготовительный этап (один месяц). 
− основной этап (девять месяцев). 
− заключительный этап (два месяца). 
− срок реализации Программы – один год. 
Основные направления деятельности: 
1. Информационно-правовое направление. 
Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, нуждаются в информаци-

онно-правовой помощи и поддержке. Поэтому в рамках реализации Про-
граммы включены следующие услуги: 

Консультации по правовым вопросам, юридическим вопросам. Повы-
шение правовой грамотности родителей детей с нарушением слуха отно-
сительно гарантированных государством данной категории граждан 
услуг, прав, видов помощи и поддержки. Повышение правовой компе-
тентности. Консультирование по правовым вопросам. 

Разработка в реабилитационном центре кабинета консультативной по-
мощи для родителей, воспитывающих детей с нарушением слуха «Имею 
право!» по вопросам правового характера. Оповещение родителей об от-
крытии данного кабинета. С целью реализации данного пункта приглаше-
ние в штат сотрудника правового профиля на постоянную занятость. 

Информационно-правовую помощь, консультацию и поддержку могут 
получить все желающие данной категории получатели услуг, предвари-
тельно записавшись на прием на сайте реабилитационного центра, по те-
лефону или лично посетив центр. 

Помимо кабинета информационно-правовой помощи и консультации 
на официальном сайте реабилитационного центра будет открыт раздел 
«Информационно-правовая помощь для родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов «Имею право!» Здесь будет представлена основная для ро-
дителей информация относительно гарантированных государством 
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данной категории граждан услуг, прав, видов помощи и поддержки в виде 
полезных ссылок, документов, текстовой информации, а также блока во-
просов, часто задаваемых родителями и ответов на них. Если родители не 
нашли ответ на свой интересующий вопрос, они могут написать и отпра-
вить его, заполнив соответствующую форму на сайте. Ответ поступит в 
течение нескольких дней от специалиста центра на электронную почту, 
указанную родителем. 

Получить подробную правовую информацию можно будет не только 
на официальном сайте, воспользовавшись компьютером или ноутбуков, 
но и через мобильное приложение сайта, что окажется удобным и эффек-
тивным способом для родителей. 

Воспользоваться консультативной помощью по правовым вопросам 
смогут не только родители, но и дети. 

2. Психолого-педагогическое направление. 
Предложена корректировка данного направления социального сопро-

вождения родителей, имеющих ребенка-инвалида. Разработана экспери-
ментальная площадка «Круглый год, каждый день». 

Психолого-педагогическое направление площадки реализуется в не-
скольких формах, в зависимости от индивидуального запроса и потребно-
стей ребенка: 

− индивидуальные занятия с родителем; 
− детско-родительские занятия в диаде «Мать – дитя»; 
− детско-родительские занятия в триаде «Мама – папа – ребенок»; 
− дистанционно: сопровождение осуществляется с использованием 

интернет-технологий; 
− тренинги в естественных условиях – проведение выездных тренин-

гов для родителей в привычной для них среде. 
Помимо психологической помощи, консультации, тренингов в усло-

виях центра, для родителей, желающих продолжить комплекс реабилита-
ционных мероприятий в пределах дома, создана услуга в рамках пло-
щадки «Круглый год, каждый день» «Видеозанятия для родителей детей-
инвалидов». Комплекс видеоуроков, записанных специалистами центра, 
публикуется на официальном сайте реабилитационного центра. Посмот-
реть его может любой желающий, даже из другого города и региона. Та-
ким образом, специалисты центра проводят занятия с родителями в ин-
терактивной форме (с использованием специализированных макетов, му-
ляжей, схем, видеопортретов), где наглядно представляют родителям 
комплекс мер реабилитации и абилитации ребенка. Воспользоваться 
услугой можно и через мобильное приложение, что будет удобно для ро-
дителей. 

3. Социокультурное направление. 
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов и непосредственно дети-ин-

валиды, хотят жить полноценной активной жизнью, что поможет им по-
чувствовать себя полноправным членом общества, менее болезненно про-
ходить процесс социализации, уметь «вливаться» в социальную среду, 
налаживать контакт со сверстниками и другими взрослыми. Семьям будет 
полезно проводить совместный досуг, общаться с другими семьями, как с 
детьми-инвалидами. так и с детьми без ограниченных возможностей здо-
ровья. Расширение спектр услуг по социокультурному направлению в 
рамках организации проекта «Включайся!» 
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Социальное сопровождение семей, воспитывающих ребенка-инвалида 
является одной из эффективных технологий социальной работы [2].Од-
нако анализ результатов исследования в Бюджетном учреждении ХМАО 
– Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр 
для инвалидов» г. Нижневартовск позволил выявить, что на практическом 
уровне организация социального сопровождения семей, воспитывающих 
детей с нарушением слуха имеет ряд проблем и сложностей реализации и 
требует корректировки. В связи с чем, разработана Программа социаль-
ного сопровождения семей с детьми-инвалидами по слуху, которая будет 
способствовать более эффективной организации социального сопровож-
дения данной категории граждан с учетом выявленных ошибок и потреб-
ностей в организации социального сопровождения в комплексных цен-
трах. 

Таким образом, социальное сопровождение семей, воспитывающих 
ребенка-инвалида является одной из технологий социальной работы по 
оказанию содействия родителям с детьми-инвалидами, нуждающихся в 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социаль-
ной помощи, путем привлечения организаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе межведомственного взаимодействия, где основным 
критерием профессионального успеха является ситуация, когда семья уже 
сможет справиться самостоятельно, без помощи социального сопровож-
дения, что и считается основным критерием профессионального успеха. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ 

ПЛАТФОРМЫ SKILLFOLIO 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования клас-

сного коллектива, связанный с реализацией на базе гимназии, в которой 
работают авторы, на региональной инновационной площадке. 
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общение, платформа, кооперация, коммуникация. 

Особенностью гимназии-интерната является то, что в ней обучаются 
девочки с 7 по 11 класс, ранее обучавшихся в общеобразовательных учре-
ждениях Белгородской области. «Шебекинская гимназия-интернат» от-
крылась в целях создания в Белгородской области оптимальных условий 
для развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 

Началом работы по сплочению коллектива авторами была проведена 
диагностика по определению индекса групповой сплоченности Сишора. 

По результатам диагностики было выявлено, что индекс групповой 
сплоченности равен 4,7 (ниже среднего). Так возникла идея, у авторов ста-
тьи, использовать инструменты цифровой площадки Skillfolio для разви-
тия компетенций (кооперации, коммуникации), которые могут помочь в 
становлении и сплочении классного коллектива. Ведь именно, эти навыки 
являются одними из основных, которые помогают наладить дружескую 
атмосферу в классе, уменьшить количество конфликтных ситуаций, 
научить воспитанниц договариваться, решать вопросы мирно, приходя к 
общему мнению. Сплоченный классный коллектив – это основа эффек-
тивной работы, как педагога, так и самих обучающихся. Сплочение кол-
лектива подразумевает единый подход к воспитательному и образова-
тельному процессу. Хочется отметить, что отсутствие сплоченности в 
классном коллективе ведет не только к конфликтным ситуациям, недопо-
ниманию, но и ухудшению показателей успеваемости у воспитанниц. 
Проблемы у воспитанниц со сплочением в коллективе возникают в основ-
ном, по причине неумения девочек находить компромиссы в решении воз-
никающих вопросов и конфликтов, невозможности сводить конфликт к 
минимуму, так сказать «затушить» конфликт, и просто неумению об-
щаться между собой. Все это связано со слабым и средним развитием та-
ких простых, казалось бы, на первый взгляд, навыков как коммуникация 
и кооперация. Ведь умение правильно общаться, быть «гибким» в реше-
нии возникающих ситуаций и обеспечивает благоприятную обстановку 
для сплочения коллектива. В настоящее время виртуальное общение за-
нимает достаточно много времени в жизни подростков. Это сказывается 
на качестве «живого» общения. Возникает противоречие между низким 
уровнем сплочения в коллективе и увеличением уровня сплоченности 
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классного коллектива. Эта педагогическая идея, над которой работают ав-
торы этой статьи, заключается в создании необходимых условий для раз-
вития компетенций, таких как: кооперация и коммуникация, у гимнази-
сток посредством использования инструментов цифровой платформы 
Skillfolio, как одного из направлений для становления и сплочения класс-
ного коллектива. Сплоченность классного коллектива часто недооценива-
ется, учитывая огромное влияние на ребенка. Многие исследования пока-
зывают важность сплоченности и ее влияние на психическое и физическое 
здоровье. Когда в классе складывается сплоченный коллектив, дети раз-
вивают жизненно важные навыки: общение с другими людьми, способы 
устранения конфликтов и проблем. Воспитанницы, которые хорошо ладят 
с другими людьми, имеют меньше шансов на социальные и эмоциональ-
ные трудности в жизни. Наибольший вклад в сплочении коллектива имеет 
общение – так считал В.В. Сидоренков. Сплочение класса происходит 
лишь в процессе общения и взаимодействия участников друг с другом. 
При тесном общении появляются, укрепляются и совершенствуются кол-
лективные отношения. 

Работая длительное время с подростками, авторы статьи пришли к вы-
воду, что совместная деятельность, подготовка к общешкольным и класс-
ным мероприятиям, классные часы, часы общения с применением инстру-
ментов цифровой платформы Skillfolio – эффективная форма повышения 
уровня сплоченности в классе. Показателем сплоченности класса служит 
уровень определения индекса групповой сплоченности. Под уровнем 
групповой сплоченности следует понимать параметр, показывающий сте-
пень интеграции группы, ее сплочения в единое целое. Работа по сплоче-
нию коллектива состоит в комбинировании методов и форм работы и ста-
новлению классного коллектива: метод проектов, викторины, тренинги, 
конкурсы, контактные игры. Авторами статьи разработана система вне-
классных мероприятий и часов общения, основанных на развитии навы-
ков коммуникации и кооперации посредством инструментов цифровой 
платформы Skillfolio. Данный опыт работы авторов статьи может быть ис-
пользован классными руководителями образовательных организаций, пе-
дагогами дополнительного образования, воспитателями интернатных 
учреждений по решению задач сплочения и становления классного кол-
лектива в 7–9-х классах независимо от учебно-методического комплекса. 
Учение одного из известных педагогов XX века А.С. Макаренко акту-
альны и сегодня. Его труды направлены на развитие самостоятельности 
актива группы. В работе с коллективом он стремился наделить актив осо-
быми правами и повышенной ответственностью перед остальными чле-
нами группы, и сам всегда считался с мнением актива в своей работе. Ве-
сомым на пути сплочения класса считается приобретение позитивных 
традиций и обычаев, они способствуют выработке общих норм поведе-
ния, развитию коллективных переживаний, а также украшение коллектив-
ной жизни. Существует мнение, в котором сплоченность определяется как 
особая характеристика. Эта характеристика определяется способностью 
противодействовать внешним и внутренним воздействиям, которые нега-
тивно влияют на результативность общей деятельности. 
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Аннотация: в работе применена методика сравнительного анализа 

научных подходов в России и за рубежом с целью изучения воздействия 
цифровизации на сферу образования. Авторы отмечают проблемы, с ко-
торыми сталкивается современное образование: негативным воздей-
ствие Интернета на развитие познавательных способностей детей и 
молодежи, постепенное уменьшение общения и ослабление смыслового 
аспекта взаимодействия. 
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Введение 
Внедрение цифровых технологий в образование, или цифровизация, 

становится все более актуальным в современном мире. Переход к дистан-
ционному обучению происходит постепенно, его масштабы постоянно 
расширяются, и этот процесс можно наблюдать почти повсюду [1]. 

Необходимо осознавать потенциальные риски технологических нов-
шеств в сфере образования, чтобы разрабатывать новые подходы к обуче-
нию, учитывая важность высококачественного программного обеспече-
ния, внедрения информационных технологий и онлайн-образования [2]. 

Методы и материалы 
Для изучения воздействия цифровизации на сферу образования и пси-

холого-педагогические процессы, связанные с социализацией, воспита-
нием, обучением и развитием индивидуальности, применяется методика 
сравнительного анализа научных подходов в России и за рубежом. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Применение цифровых технологий способствует увеличению скоро-

сти передачи информации и созданию новых культурных средств, кото-
рые могут быть полезны в образовательном процессе. Цифровые техно-
логии представляют собой гибкую систему, обеспечивающую возмож-
ность использования в любое время и в любом месте; воспроизводимость, 
позволяющую неограниченное дублирование и копирование контента; 
изменчивость, обеспечивающее быстрое обновление, уточнение, 
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углубление или расширение контента; избирательность, расширяющая 
возможности поиска; а также индивидуализацию, позволяющую каждому 
учащемуся работать индивидуально с учетом собственных темпов и лич-
ностного стиля. Цифровизация современного образования открывает но-
вые перспективы в обучении, что должно способствовать повышению его 
качества [3]. 

Несмотря на явные плюсы цифровизации, некоторые исследования 
указывают и на отрицательные последствия в гуманитарной сфере. Уче-
ные с XX века обращали внимание на социокультурные проблемы техно-
кратического общества, которые неизбежно отразятся на подрастающем 
поколении: дегуманизация общественных отношений; возникновение че-
ловека «массы», потерявшего свой творческий и личностный потенциал; 
невозможность большинства представителей молодого поколения гаран-
тировать дальнейшее развитие цивилизации, задерживаясь исключи-
тельно на позиции потребителей культурных благ. 

Растущие число потребителей культурных благ в отличие от требуе-
мых обществом созидателей приводит большое количество аналитиков к 
неутешительным выводам относительно перспектив развития личности в 
условиях цифрового образования. Среди выделяемых проблем – ухудше-
ние интеллектуальной культуры людей, их способности к критическому 
мышлению и творческому проявлению; рост прагматизма и индивидуа-
лизма на основе ценностей личного комфорта и эгоистического потребле-
ния [4]. 

Специалисты в области психологии продолжают задаваться вопро-
сами о воздействии излишнего интереса детей и подростков к цифровым 
технологиям и интернету на их развитие. Современные дети уже с самого 
раннего возраста активно пользуются цифровыми устройствами и умеют 
занимать себя самостоятельно в виртуальной среде. Они получают огром-
ное количество различной информации, качество которой практически не 
подвергается контролю со стороны родителей и учителей. Новая форма 
виртуального общения охватила весь мир. В такой обстановке происходят 
изменения в психологическом и личностном развитии детей. 

Цифровое поколение отличается специфическим подходом к социали-
зации в виртуальном пространстве, что оказывает влияние на процессы 
восприятия, обработки и интерпретации информации, а также на интел-
лектуальные функции, связанные с пониманием мира. Во-первых, пере-
избыток информации может негативно сказываться на мыслительном 
процессе, в то время как развлекательный и визуальный характер инфор-
мации способствует формированию клипового мышления. Во-вторых, па-
мять начинает ослабевать из-за того, что информация легко доступна и не 
требует запоминания. В-третьих, внимание становится все более рассеян-
ным из-за постоянного потока разнообразной информации, не имеющей 
связи между собой [5]. 

Таким образом, основными перспективами прогресса цифровизации 
образования, по мнению ученых (Уваров, Дворецкая, Гейбл), не просто 
наличие современного оборудования в классах и доступ к Интернету, а 
внедрение эффективных педагогических методик, успешно адаптирован-
ных для цифровой среды обучения и основанных на применении передо-
вых технологий, а также постоянное профессиональное развитие педаго-
гов [6]. 
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Основные направления в процессе цифровизации образовательной си-
стемы, по мнению экспертов Высшей школы экономики и их китайских 
коллег, заключаются в первую очередь в модернизации технической базы 
и лишь отчасти в психолого-педагогических вопросах. В 2019 году были 
выделены семь ключевых задач, которые были признаны важными для 
обеих стран: укрепление материальной базы; интеграция цифровых обра-
зовательных программ; улучшение качества онлайн-образования; разра-
ботка инновационных систем управления учебным процессом; формиро-
вание системы общей идентификации учащихся; внедрение передовых 
моделей учебных заведений с использованием дистанционных техноло-
гий; повышение уровня цифровых компетенций у преподавателей в обра-
зовательных организациях [7]. 

В эпоху цифровой трансформации в сфере образования психологи и 
учителя сталкиваются с новыми задачами, соответствующими изменяю-
щимся требованиям образовательной сферы, которая требует специали-
стов с инновационными и востребованными навыками. В наши дни осо-
бую популярность приобретают такие профессии, как контент-кураторы, 
которые занимаются отбором образовательного цифрового контента; 
тьюторы, они поддерживают и направляют индивидуальные образова-
тельные пути учащихся; педагогические дизайнеры, разрабатывающие 
онлайн-курсы и системы индивидуальных учебных заданий; эксперты по 
формирующему оцениванию, которые разрабатывают методики оценки 
учебных достижений в цифровой среде; аналитики, отвечающие за созда-
ние системы сбора информации о взаимодействии студентов с образова-
тельным программированием, а также другие специалисты, работающие 
над внедрением цифровых технологий в образовательной сфере. 

Одним из основных недостатков цифровизации в образовании явля-
ется её административно навязанный характер, что вызывает критику как 
«административная насадка». Кроме того, уровень знаний в предметах не 
претерпел значительного улучшения после внедрения инновационных 
технологий, а профессиональные навыки учителей по управлению циф-
ровыми инструментами остаются недостаточными. Зарубежные исследо-
ватели также отмечают недостаточную корреляцию между использова-
нием дистанционных образовательных технологий и их положительным 
влиянием на учебный процесс. 

Хотя искусственный интеллект находит применение в образовании, 
его использование часто ограничивается выполнением простых алгорит-
мов. Поэтому, несмотря на все усилия, настоящие инновационные дости-
жения, связанные с его применением, пока остаются относительно ред-
кими [8]. 

Исследования в области психологии и педагогики, направленные на 
изучение развития личности детей в эпоху цифровых технологий, указы-
вают на отсутствие развития навыков общения и других социальных уме-
ний, снижение волевой активности личности. Особое внимание уделяется 
проблемам развития детей в цифровом мире, выделяются следующие ха-
рактеристики: уменьшение когнитивного потенциала; снижение активно-
сти и энергичности из-за увеличения эмоционального дискомфорта; 
уменьшение уровня развития ролевых игр и недостаточное развитие мо-
тивации, воли и самостоятельности у ребенка; снижение уровня детского 
любопытства и фантазии; несовершенство мелкой моторики; 
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недостаточная социальная компетентность, ухудшение коммуникации, 
развитие чувства уязвимости и другие [9]. 

В эпоху цифровизации образования выделяются важные направления 
межпредметных исследований, разработка которых способствует реше-
нию задач социального и коммуникативного развития личности в про-
цессе обучения, воспитания и социализации. Среди них: изучение этиче-
ских аспектов интернет-коммуникации как фактора социального развития 
личности; анализ воздействия постмодернистской социокультуры на со-
держание коммуникативных текстов; исследование девиантного поведе-
ния в социальных сетях и его социальных последствий; развитие эмоцио-
нальной составляющей общения через применение увлекательных рече-
вых стратегий; изучение формирования субкультурных социальных 
групп детей и молодежи в онлайн среде: положительные и отрицательные 
аспекты; анализ влияния интернета на социальное и когнитивное развитие 
детей; особенности обучения в контексте опосредованной взаимосвязи 
при удаленном преподавании. 

Заключение 
Внедрение дистанционных технологий изменило обстановку, требуя 

от учащихся большей самостоятельности, активного участия в учебном 
процессе и дисциплинированности. Педагогам необходимо владеть навы-
ками дистанционного обучения. Некоторые участники образовательного 
процесса столкнулись с трудностями при внедрении дистанционных тех-
нологий на первом этапе. Однако обязательность этого процесса привела 
к необходимым изменениям на всех уровнях современного образования. 

Проблемы виртуальной социализации связаны с негативным воздей-
ствием Интернета на развитие познавательных способностей детей и мо-
лодежи, постепенным уменьшением общения и ослаблением смыслового 
аспекта взаимодействия. Появление новых форм общения в социальных 
сетях, переносящихся в повседневное общение, приводит к упрощению. 
Поэтому важно решить проблему эффективного психолого-педагогиче-
ского общения в дистанционном обучении, учитывая социально-психоло-
гический и лингвистический эффект упрощения коммуникации. Педаго-
гам и психологам, работающим в условиях цифровизации образования, 
важно учитывать влияние упрощения общения на передачу информации 
и формирование смысла в процессе обучения. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ОБРАЗОВАНИИ: ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Аннотация: работа посвящена обзору примеров этического регули-

рования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образова-
ния с позиций гуманизма. Фиксируются понятия цифрового гуманизма и 
постгуманизма как наиболее определяющие текущую исследовательскую 
ситуацию. Выдвигаются возможные причины разнообразия исследова-
тельских позиций относительно применения технологий ИИ в образова-
тельном процессе. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, гуманизм, 
цифровой гуманизм, постгуманизм. 

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образова-
тельном процессе является тематикой, активно обсуждаемой самыми раз-
личными дисциплинарными группами. Вместе с тем всё более актуаль-
ными становятся вопросы, связанные с социальными эффектами, рис-
ками, последствиями и этичным использованием данных технологий. Ми-
ровое исследовательское сообщество ставит перед собой следующие во-
просы: какие технологии ИИ, применяемые в образовании, можно назвать 
гуманными, каким требованиям они должны подчиняться, и можно ли в 
принципе к технологиям быть применимо понятие гуманизма. С одной 
стороны, технологии ИИ, в том числе применяемые в сфере образования, 
обладают рядом неоспоримых преимуществ [1], а с другой стороны, всё 
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больше опасений высказывается относительно рисков такого всесторон-
него внедрения [2]. Также достаточно серьёзного анализа требуют соци-
альные аспекты использования технологий ИИ в глобальных процессах 
цифровизации общественной жизни [3]. Цифровизация является фунда-
ментальным процессом современного социального развития, приводя к 
формированию нового «цифрового» общества. В текущей исследователь-
ской парадигме крайне важным представляется получение ответа на во-
прос о том, каким критериям гуманизма должно отвечать использование 
технологий ИИ в современном образовательном процессе. Данная работа 
ставит перед собой цель фиксации основных положений гуманизма в при-
ложении к использованию технологий искусственного интеллекта в обра-
зовании. 

Для начала охарактеризуем общие тезисы, характерные для гуманизма 
эпохи активного развития ИИ. 

Одним из ключевых понятий, связанных с развитием цифровых техно-
логий, и, в частности ИИ, является цифровой гуманизм. Идея этого иссле-
довательского направления раскрывает различие между, так называе-
мыми, инструментальной рациональностью и практическим разумом. 
Цифровой гуманизм предполагает не только техническое использование 
цифровых инструментов, но и обращение к гуманистическим ценностям, 
уважению к человеческому достоинству и этическому регулированию ис-
пользования искусственного интеллекта [4]. 

В качестве своеобразной альтернативы цифровому гуманизму выде-
ляют цифровой постгуманизм. Это направление подчеркивает необходи-
мость переосмысления границ между человеком и технологиями, застав-
ляя задуматься о новых формах человеческого бытия в условиях резкого 
развития ИИ [5]. 

Некорректным будет считать, что вопрос гуманизма в условиях всё 
увеличивающегося масштаба применения технологий ИИ в образователь-
ной сфере сходит на нет. Основываясь на гуманистических принципах, 
можно выстраивать гармоничные отношения между человеком и искус-
ственным интеллектом, учитывая необходимость этического регулирова-
ния в вопросах создания и использования технологий ИИ [6]. 

Перейдём к гуманистическому подходу в рамках регуляторных мер в 
отношении технологий ИИ в образовании. 

Мировой исследовательский контекст изобилует публикациями, каса-
ющимися различных этических аспектов применения технологий ИИ в 
образовательном процессе. Попробуем выделить некоторые укрупнённые 
авторские позиции. Разумеется, автор не претендует на исчерпывающую 
полноту охвата, ввиду колоссального количества имеющихся публика-
ций. 

В документе, созданном ЮНЕСКО и носящем название «Технологии 
искусственного интеллекта в образовании. Руководство для лиц, ответ-
ственных за формирование политики» фиксируются следующие при-
знаки, которым должен отвечать гуманистический подход: «Направление 
разработки программно-нормативные мер и практик в области ИИ и об-
разования на защиту прав человека и обеспечение людей ценностными 
ориентирами и навыками, необходимыми для устойчивого развития и эф-
фективного взаимодействия человека и машины в жизни, обучении и 
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работе. Поощрение человеческих ценностей, необходимых для разра-
ботки и применения ИИ» [7]. 

А. Караджоянни в своём материале выдвигает тезис о том, что для от-
вета на вопрос о необходимых этических основаниях технологий ИИ 
необходимо постоянное проведение взаимосвязанных мини-исследова-
ний общественного мнения, направленных на анализ этических сужде-
ний, эмпирических фактов и практических рекомендаций, формирующих 
этику и политику в отношении ИИ [8]. 

С. Рицу изучила ряд спорных случаев применения технологий ИИ, в 
том числе, в сфере образования, в результате чего автор для защиты прав 
и свобод человека предлагает взглянуть на этические аспекты использо-
вания ИИ через призму современного трудового законодательства [9]. 

В своей работе В. Шляпников отмечает, что для выработки четкого 
научного взгляда на этичное использование ИИ необходимо создать меж-
дународные независимый орган по вопросам регулирования применения 
технологий ИИ [10]. 

Значительное количество статей последних лет посвящено активному 
использованию в образовании генеративного ИИ. Исследователи выска-
зывают целый ряд озабоченностей, включающих, среди прочего опасения 
о том, что использование подобных технических средств стирает границу 
между творческими способностями человека и технологий, а значит чело-
век способен в перспективе потерять свою индивидуальность, что, разу-
меется, расходится с основными принципами гуманизма. В этой связи, в 
частности, в материале под авторством А. Жукова высказывается предпо-
ложение о том, что менее острой эта проблема станет только в результате 
долговременной выработки культуры использования технологий ИИ [11]. 

Е. Беликова в своей работе выражает своего рода конвенциональную 
точку зрения о том, что нельзя однозначно назвать использование техно-
логии ИИ в образовании строго этичным или неэтичным. Всё зависит от 
конкретного примера и определяется участниками образовательных отно-
шений [12]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить разнообразие исследо-
вательских подходов по отношению к этическому регулированию приме-
нимости технологий ИИ в образовательном процессе с точки зрения гу-
манистического подхода. Что может быть объяснено недостатком накоп-
ленного опыта использования технологий, а также отсутствие устояв-
шихся норм, правил и механизмов применения технологий ИИ не только 
в образовании, но и в других сферах общества. 
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С начала XXI века началось интенсивное внедрение цифровых техно-

логий в различные сферы деятельности. Образование не стало исключе-
нием. Большое продвижение они приобрели в период пандемии 20-х го-
дов XXI века. Цифровые технологии позволили во многих отраслях пере-
вести работу на удаленную, без обязательного присутствия в офисе. Во 
время пандемии образование в первую очередь стало применять различ-
ные цифровые технологии. Благодаря тому, что до пандемии начали 
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разрабатывать различные цифровые форматы телекомунникации учитель 
– ученик, все занятия были легко и в короткий срок переведены на уда-
ленную работу. Значительную оперативность сыграла в этот момент ин-
терактивная образовательная среда Moodle, к которой подключены мно-
гие высшие и средние профессиональные образовательные учреждения. 

По окончании пандемии цифровые и информационно-коммуникаци-
онные технологии не ушли из образовательного процесса, а продолжают 
существовать и развиваться далее. В настоящий момент эти технологии 
стали важным звеном образовательного процесса (электронный журнал, 
электронные учебники и электронные методические разработки и т. д.). 

Современные цифровые технологии во многом связаны с примене-
нием в различных методиках образовательного процесса. Например, ис-
пользование интерактивных досок на уроке. Доска может быть использо-
вана как экран для демонстрации материала урока, а может быть инстру-
ментом для создания лабораторных исследований (создание электриче-
ской сети и работа с ней, смешивание реагентов в химическом опыте). Эти 
технологии позволяют подчас использовать обычную аудиторию в каче-
стве специализированной лаборатории, чем и пользуются вновь создава-
емые учреждения. Однако такая организация учебного процесса имеет и 
минусы. Например, мозг воспринимает и запоминает только нажатие кла-
виш компьютера, а не процессы, проходящие в сети или взаимодействии 
реагентов. 

Получение новых знаний происходит преимущественно в виде лек-
ций. Для лучшего усвоение материала на лекции применяются различные 
формы цифровых технологий. Особенно эффективным являются исполь-
зование комбинированных приемов, например, видеоролики с чередова-
нием слайдов. Это позволяет студенту производить переключение созна-
ние с одного вида восприятия на другой, тем самым лучше усвоить мате-
риал. Видеоматериалы могут быть представлены либо в виде ссылки на 
материалы, уже опубликованные в сети интернет или вставлены в виде 
полноценного ролика непосредственно в презентацию урока. К сожале-
нию, даже в настоящее время техническая оснащенность аудиторий не 
всегда позволяет проводить занятие на должном уровне (например, отсут-
ствует оснащение проектором и компьютером, нет подключения к интер-
нету). Поэтому в помощь может подойти либо ссылка на ролик, передан-
ная студентам любым способом связи, например, через мессенджеры, 
либо устная ссылка на образовательную среду используемая в дисци-
плине (например, образовательная среда учебного заведения Moodl, либо 
электронный курс на Юрайт и т. д.). Важным моментом является не остав-
лять предложенный материал без внимания, а следует его обсудить со сту-
дентами на этом же занятии. Обсуждение может быть организовано в виде 
беседы с постановкой проблемы. Также обязательно по просмотренному 
материалу нужно провести рефлексию на усвоение материала. 

Для проведения практических и лабораторных работ применение циф-
ровых технологий является также очень важным моментом. При проведе-
нии практических работ цифровые технологии могут выступить в виде 
справочных источников информации (например, статистической, юриди-
ческой, нормативной и т. д.). Также при проведении семинарских занятий 
применение цифровых технологий позволит студенту шире раскрыть 
свои знания изучаемых вопросов. 

Особое внимание хочется уделить цифровым методическим материа-
лам разрабатываемым преподавателем по читаемой дисциплине. В 
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настоящее время имеются разные возможности создание электронного 
курса. Так, например, давно используемая и активно внедренная в элек-
тронные среды учебных заведений – система Moodle. Данная система по-
могает преподавателю не только представить методический материал за-
нятий, но и провести контроль изучения материала, закрепление пройден-
ного материала, выставить оценки за выполненные задания. При этом за-
дания могут выполняться как на уроке, а также дома (например, при от-
сутствии студента по болезни). Преподаватель может контролировать или 
ограничивать время работы с системой. Также данная система позволяет 
студенту самостоятельно изучить тот или иной вопрос занятия и воспол-
нить пробелы знаний по курсу. 

Таким образом, цифровые технологии в настоящее время основа-
тельно вошли в образовательную среду и в дальнейшем ожидается еще 
большее развитие этого направления. В первую очередь это необходимо 
с постоянно меняющимся индустриальным прогрессом. 
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ChatGPT (ChatGPT Playground) (Предварительно обученный преобра-
зователь чата) – это инструмент на основе искусственного интеллекта, 
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разработанный компанией OpenAI, который позволяет генерировать тек-
сты на основе запросов пользователя. Он предназначен для понимания 
естественного языка и генерирования интеллектуальных и релевантных 
ответов на запросы пользователей. Он был обучен на больших объемах 
данных. Инструмент ChatGPT привлек к себе огромное внимание, и в те-
чение двух месяцев после запуска в ноябре 2022 года он достиг 100 мил-
лионов пользователей [1]. 

ChatGPT может быть ценным ресурсом в сфере высшего образования 
для совершенствования письменной речи, поскольку с его помощью можно 
создавать тексты, обобщать информацию и составлять конспекты для эко-
номии времени и повышения качества работы. Кроме того, он может обна-
руживать грамматические и стилевые ошибки, делая письменный контент 
более понятным. ChatGPT также может помочь студентам развить исследо-
вательские навыки, предоставляя им информацию и ресурсы по определен-
ной теме, предлагая неизвестные аспекты и знакомя их с новыми темами 
исследований, что позволяет им лучше понять и оценить тему, делая «обу-
чение возможным в любое время и в любом месте» [3]. 

Можно выделить несколько преимуществ ChatGPT, таких как способ-
ность генерировать разговоры, похожие на человеческие, скорость и эф-
фективность, а также экономичность, поскольку не требуется человече-
ский труд. 

Как и в случае с любой новой технологией, особенно когда оценка зна-
ний или навыков осуществляется с помощью технологии, возникают опа-
сения по поводу ее применения. Так при использовании ChatGPT воз-
никли опасения, что учащиеся могут копировать и вставлять тексты без 
критического анализа того, что было выделено или выбрано из источника, 
без ссылок на первоисточники и без осознания возможности плагиата. Эта 
проблема делает текст, сгенерированный в ChatGPT, непригодным для 
академического письма. Были подняты вопросы обнаружения плагиата в 
статьях, сгенерированных ChatGPT, а также о том, как отличить текст, со-
зданный на основе фактов, от художественного вымысла. Преподаватели 
все больше беспокоятся о том, что студенты могут использовать ChatGPT 
для выполнения своих письменных заданий, поскольку было продемон-
стрировано, что он позволяет создавать отчеты за считанные секунды, не 
будучи обнаруженным детекторами плагиата. «Преподаватели также 
должны контролировать взаимодействие учащихся с ChatGPT таким об-
разом, чтобы убедиться в продуктивности его использования студентами» 
[2, с. 23]. Однако раскрытие информации об использовании GPT-3 явля-
ется мифом. Языковая модель, созданная OpenAI, будет считаться плаги-
атом, и плагиат на самом деле означает представление чужих идей как 
своих собственных без надлежащего указания источника. Поэтому при 
использовании GPT-3 авторам или студентам следует четко указать, что 
использовалась модель, и соответствующим образом процитировать ее 
или сослаться на нее. 

Был проведен эксперимент, чтобы определить, могут ли инструменты 
обнаружения плагиата обнаруживать эссе, написанные с использованием 
ChatGPT, и было обнаружилиено, что из 50 протестированных эссе 40 
имели оценку сходства 20% или менее, демонстрируя высокую степень 
оригинальности. Аналогичным образом, в эксперименте, по оценке спо-
собности ChatGPT к критическому мышлению, а не просто к поиску 
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информации, были получены точные и логически последовательными ре-
зультаты [1]. Тем не менее, хотя ChatGPT имеет преимущества для гене-
рации идей и идентификации данных, он слабее, когда дело доходит до 
обобщения литературы и создания соответствующих систем тестирова-
ния в контексте финансовых исследований. 

В результате вышеупомянутых опасений некоторые школы решили за-
блокировать ChatGPT, поскольку учащиеся могут использовать его для 
автоматической подготовки заданий или другой курсовой работы. Однако 
попытки предотвратить или запретить его использование не будут эффек-
тивными для сдерживания учащихся. Скорее всего, ожидается, что 
ChatGPT станет неотъемлемой частью процесса написания, подобно тому, 
как калькуляторы и компьютеры произвели революцию в математике и 
естественных науках. 

Чтобы понять ценность ChatGPT, необходимо рассмотреть различные 
показатели и факты. 

Во-первых, экспериментальные исследования показали, что ChatGPT 
выдает результаты высокого качества, которые с высокой вероятностью 
проходят проверку программным обеспечением для обнаружения плагиата. 

Во-вторых, существуют инструменты для определения содержания, 
которые могут с высокой степенью точности определять, был ли текст 
сгенерирован человеком или искусственным интеллектом, таким как 
OpenAI (классификатор) и многие другие. 

В-третьих, инструмент ChatGPT легкодоступен для всех, что повы-
шает вероятность того, что студенты и преподаватели смогут им восполь-
зоваться. Как выяснилось, число пользователей, которые подписались/со-
здали учетную запись всего за три месяца, превысило 100 миллионов [6], 
что означает, что этот инструмент вскоре может стать повсеместным, по-
добно тому, как сегодня используются мобильные телефоны. 

Университетам следует внедрять технологии искусственного интел-
лекта в сферу образования, обучения и оценки. «Использование чат-ботов 
GPT в педагогике предоставляет ряд преимуществ, включая разработку 
школьных заданий, конспектов уроков, шпаргалок, а также составление 
теоретического и практического материала к урокам» [5, с. 128]. Универ-
ситетам следует стремиться пересмотреть свои взгляды на образование. 
Внедрение ChatGPT в сферу образования привело к кардинальному изме-
нению ситуации. В случае с этой новой прорывной технологией 
(ChatGPT) университеты не должны препятствовать ее использованию 
или игнорировать его. Скорее, они должны регулировать и использовать 
ее ответственно. Технологии чата GPT «существенно расширяют возмож-
ности и ускоряют процесс анализа и обработки данных, но при этом 
нейросеть не отвечает за достоверность полученных результатов, не несет 
ответственности за соответствие генерируемого контента требованиям 
научной этики» [4, с. 43]. 

Хотя существуют общие опасения по поводу использования технологии 
искусственного интеллекта, существуют также конкретные опасения по по-
воду использования ChatGPT, особенно в образовательных учреждениях, 
которые связаны с плагиатом и академической честностью, когда речь за-
ходит о написании отчетов, эссе, диссертаций и программных кодов. 
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ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современного 

цифрового образования – концептульно-методологическому базису по-
строения и функционального применения некоторых принципов цифровой 
дидактики. В исследовании приведены суждения и умозаключения отно-
сительно содержательных особенностей и практической реализации по-
знавательных стратегий цифровой эры, рассмотрены важные вопросы 
проявления профессионально-координирующего статуса обучающего, а 
также специфики построения индивидуального образовательного марш-
рута обучающегося. Автором статьи проделана следующая методоло-
гическая работа: в рамках мета-аналитического подхода, осуществлен 
концептуальный анализ некоторых принципов цифровой дидактики, под-
черкнута их значимость в укреплении взаимодействия сторон участни-
ков в системе «обучающий – обучающийся». Выводы синтезированы и 
конвергированы с учетом межпарадигмальной рецепции, а также эпи-
стемологического выхода в русло векторов научности знания и 
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образовательно-дидактического опыта (включая как философско-мето-
дологическую, так и педагогическую теорию и практику). 

Ключевые слова: цифровое образование, цифровая дидактика, обуча-
ющий, обучающийся, принцип, методологический, стратегия, философия 
науки, философия образования. 

Рассматривая формирующиеся методологические подходы и стреми-
тельно накапливающийся содержательный опыт многочисленных акту-
альных исследований в области цифрового образования, необходимо, на 
мой взгляд, прибегнуть к мета-аналитической стратегии с целью некото-
рой их содержательной и функциональной концептуализации, ибо, по Ге-
гелю, начало есть цель [2, с. 17]. С позиций философии науки и образова-
ния, важно видеть реальное положение дел, скрупулезно и своевременно 
анализировать познавательные ситуации и результаты познавательных 
действий, выстраивать алгоритмы и модели обучения, придерживаясь 
тщательно выстроенной стратегии цифровизации образования, науки и 
современных социальных и профессиональных процессов, в целом. 

Вполне очевидно, что для этого следует прибегнуть к конструктивной 
критике, в русле которой обозначаются как положительные моменты (к 
примеру, применение базовых методологических принципов преподава-
ния в цифровой среде), так и выявляются неоднозначные, противоречи-
вые или размытые по тем или иным причинам ситуации применения 
принципов, формирующейся здесь и сейчас, методологии функциониро-
вания цифровых дидактических форматов. Наметившиеся задачи чрезвы-
чайно важно замечать и стремиться к их своевременному и ососзнанному 
решению. Такие решения, в рамках рационально организованнного циф-
рового формата учебного процесса, способствуют придержанию парамет-
ров координирующего и навигационного характера профессионального 
взаимодействия между обучающим и обучающимся. 

Так, один из наиболее развернутых современных перечней приклад-
ного методологического характера обучения и преподавания в цифровой 
среде под названием «Цифровая дидактика: 11 основных принципов» [8] 
выглядит следующим образом: 

1) принцип доминирования; 
2) принцип персонализации; 
3) принцип целесообразности; 
4) принцип гибкости и адаптивности; 
5) принцип успешности; 
6) принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии; 
7) принцип практикоориентированности; 
8) принцип нарастания сложности; 
9) принцип насыщенности образовательной среды; 
10) принцип полимодальности (мультимедийности); 
11) принцип включенного оценивания. 
Наиболее рациональными и обладающими максимально сильными ди-

дактико-методологическими установками в цифровом формате образова-
ния, на мой взгляд, являются принципы 3 и 7. 

Прибегнув к прямому цитированию источника, видим: «3. Принцип 
целесообразности пересекается с традиционным дидактическим принци-
пом целенаправленности: в процессе обучения требуется использование 
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только таких цифровых технологий, которые максимально обеспечивают 
достижения поставленных целей в образовательном процессе конкрет-
ного студента. Данный принцип не подразумевает использование малоэф-
фективных педагогических технологий и средств без четко поставленных 
образовательных целей» [8]. 

Концептуально важные акценты здесь сделаны на максимальной целе-
рациональности обучающих действий, а также на инструментальных ха-
рактеристиках цифровой реализации образовательных целей и задач. 

Относительно второго упомянутого принципа, развернуто можно ска-
зать следующее: «7. Принцип практикоориентированности, прямым обра-
зом связанный с традиционным дидактическим принципом связи обуче-
ния с жизнью, требует четкой настройки целей и конкретных результатов. 
Для этого необходимо организовать: 

− остановку учебных целей, задач и проблемных ситуаций; 
− практические задания; 
− закрепление полученных знаний в «боевых» условиях, то есть на 

действующем проекте или предприятии» [8]. 
Здесь концептуальное ядро формируется вокруг эмпирической 

настройки на решение практических (профессиональных) задач, с одной 
стороны, и на системном основании реализации образовательной прак-
тики полного цикла (от запуска проекта – к результату), с другой стороны. 

К наиболее же неоднозначным принципам из данного перечня можно 
отнести пункт 2 из приведенной выше классификации. 

Вновь прибегнув к прямому цитированию, видим: «2. Принцип персо-
нализации предполагает возможность студента самостоятельно опреде-
лить цель обучения, выбрать стратегию образовательного процесса, темп 
и уровень освоения образовательной программы. Такой подход позволит 
преподавателю отслеживать персональные показатели развития и учеб-
ные результаты студента» [8]. 

Концептуальная аналитика выявляет здесь следующее: речь скорее ве-
дется именно об уровневости (выборе степени сложности заданий) и тем-
поральности (скорости выполнения заданий), насчет выбора обучаю-
щимся стратегии образовательного процесса – сложнее. Стратегия бази-
руется на фундаменте долгосрочных целевых установок [1, с. 267], что 
вряд ли с непреложной однозначностью может индивидуально сделать 
обучающийся, даже студенческого уровня. Все же, как верно заме-
чают А.А. Плигин [4, с. 129] и А.С. Мельничук [3, с. 45], здесь мы имеем 
дело, в большей мере, с познавательной стратегией, где целевые уста-
новки не только формируются, но и рационально регулируются коллеги-
ально-коллективными усилиями, с учетом индивидуальных запросов кон-
кретного обучающегося. 

Реализовываться и усовершенствоваться они могут на различных эта-
пах и благодаря индивидуальному участию того, кто непосредственно 
намерен обучать/обучаться, однако непосредственно индивидуальный об-
разовательный маршрут – это некий компромисс между необходимостью 
качественной реализации образовательного потенциала конкретного обу-
чающегося и существующими стандартами содержания образования, про-
фессионально реализоваться которым помогает обучающий. В цифровой 
среде значимость подобного согласования усилий сторон еще более за-
метна, так как электронные курсы имеют блоки фиксированных (хотя и 
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периодически обновляемых) заданий, к примеру. кейсы с тестовыми зада-
ниями. 

Помимо перечисленных актуальных тенденций исследования вопроса, 
очевидно, следует учитывать и отечественный опыт преемственности, в 
частности, диалектико-дидактический вектор предшествуюшего, совет-
ского периода. Стратегия здесь позиционируется как «форма организации 
человеческих взаимодействий, максимально учитывающая возможности, 
перспективы, средства деятельности субъектов, проблемы, трудности, 
конфликты, которые препятствуют осуществлению взаимодействий»  
[6, с. 231; 7]. То есть налицо теснейшая взаимосвязь реализации намечен-
ной стратегии с принципами 4 и 6: принципом гибкости и адаптивности 
(в пользу индивидуализации характера цифрового формата учебного про-
цесса) и принципом обучения в сотрудничестве и взаимодействии (с ак-
центом на параметры коллективного взаимо-регулирования установок, 
параметров и реализизации принятых решений). 

В целом стоит отметить позитивно-процессуальный методологиче-
ский характер предложенной классификации принципов цифровой дидак-
тики. Динамика развития современного цифрового образования актуали-
зирует многие моменты как теоретического, так и эмпирического свой-
ства, Философское видение вопросов выстраивания социальных взаимо-
действий в области образования приводит к усилению концептуализиру-
ющего ядра, а именно: работы на качество, аккумуляцию предшествую-
щего и текущего опыта, практико-ориентированность, эффективность 
принятых решений и перспективизацию установок и действий. Цифрови-
зация, стартовавшая в начале XXI века, набирает обороты на наших гла-
зах, мы находимся в русле событий и являемся их активными участни-
ками, заинтересованными в усилении профессионализации и компетент-
ности сторон в дидактико-методологической системе «обучающий – обу-
чающийся». Ведь, по выражению выдающегося философа науки А. Пуан-
каре, «наблюдение ежедневно открывает нам новые явления, они <...> 
ждут своего места в системе» [5, c. 109]. 
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В сфере образования цифровизация в настоящее время является одной 
из важных стратегических задач в формирования цифровой образователь-
ной среды. Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий предоставляет выбор стратегии выполнения учебной задачи, что ве-
дет к готовности обучаемого к самообразованию и его индивидуальному 
развитию как личности [6, с. 307]. 

Информационно-образовательная среда на основе применения ИК 
технологий обладает такими характеристиками, как, например, техноло-
гичность, активность, гибкость, динамичность, модульность, коммуника-
тивный характер. ИКТ позитивно влияют на выработку у студентов навы-
ков самоорганизации, осознанности в стремлении к знаниям, что способ-
ствует повышению интеллектуального потенциала и творческих способ-
ностей. 

Использование ИКТ в обучении профессионально-ориентированному 
иностранному языку формирует деятельностную основу обучения, спо-
собствует развитию креативного мышления и его глобального уровня, 
даёт возможность построить процесс обучения в рамках «диалога куль-
тур», задаёт социокультурный и профессиональный контекст будущей де-
ятельности [1, с. 50]. 

Две основные группы деятельности с применением ИКТ – Интернет-
коммуникация, (синхронная/асинхронная) и самостоятельная работа с ре-
сурсами, направленная на поиск, анализ и преобразование информации, в 
которую входит участие в веб-квест проектах. Веб-квест технология – 
одна из современных средств использования информационно-коммуника-
ционных технологий в обучении профессионально- ориентированному 
иностранному языку, представляет собой вид проблемно-ориентирован-
ных заданий, направленных на формирование и развитие навыков поис-
ковой и исследовательской деятельности студентов с использованием ин-
формационных ресурсов Интернета. 

Один из основателей данной технологии Т. Марч рассматривает веб-
квест как учебною структуру, которая использует ссылки на необходимые 
ресурсы в мировой сети и аутентичное задание, чтобы мотивировать 
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студентов на изучение открытого вопроса, развитие индивидуального 
опыта и участие в групповом процессе, который преобразует вновь полу-
ченную информацию в более сложное понимание [2]. 

Для веб-квеста выбирается тема, предполагающая наличие разных то-
чек зрения на проблему. Обучающиеся знакомятся с общими сведениями 
по представленной проблеме, используя иноязычные аутентичные матери-
алы, находящиеся на различных веб-сайтах. Преподаватель подбирает ре-
сурсы, отражающие разные взгляды, мнения по данному вопросу, в том 
числе точки зрения представителей разных культур. Каждый студент полу-
чает определенную задачу, изучает один из аспектов проблемы. Затем при 
обсуждении в группе происходит обмен мнениями, вырабатывается общая 
точка зрения на обсуждаемую проблему. Итогом работы может быть напи-
сание отчета, эссе, презентация и т. п. Данный вид работы развивает и ак-
тивизирует коммуникативные навыки на иностранном языке [3]. 

Личностно-деятельностный подход является основой технологии веб-
квеста, что в свою очередь обеспечивает индивидуальный характер обуче-
ния, наиболее приемлемый для индивида темп выполнения задания, само-
стоятельное аналитическое и креативное мышление в решении поставлен-
ных задач с опорой на межпредметные связи и будущую профессиональ-
ную деятельность. Использование данной технологии способствует совер-
шенствованию метапознавательных умений, повышая уровень саморегуля-
ции при понимании материала в процессе работы над ним [6, с. 308]. 

Веб-квесты – познавательный вид учебной деятельности, источник до-
полнительной современной информации по учебным темам. Данная тех-
нология, обеспечивающая вариативность тематически направленного 
обучения, универсальная по своей сути, может быть применена на различ-
ных этапах обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку. Применение технологии веб-квеста дает возможность разнообра-
зить материал, тем самым повысить мотивацию и, как следствие совер-
шенствовать коммуникативные навыки. Задачи, поставленные перед обу-
чающимся в ходе веб-квеста, воспринимаются ими как реальные и полез-
ные, поскольку имеют практическую направленность и связаны с буду-
щей профессиональной деятельностью. 

Среди важных преимуществ использования веб-квест технологии 
необходимо отметить вовлеченность студентов в процесс работы над веб-
квестом, более глубокое понимание интересующих студентов тем в ходе 
выполняемой работы и нацеленность на положительный результат. Зада-
ния в интеграции с информационными технологиями, расширяющие 
рамки учебного пособия, приобретают для обучаемых привлекательную 
окраску. 

Рациональная работа студентов с использованием ресурсов Интернета 
при изучении профессионально-ориентированного иностранного языка 
позволяет создавать аутентичные ситуации межкультурного общения, что 
способствует повышению мотивации студентов и оптимизации процесса 
обучения, позволяет развивать навыки поиска, критического осмысления, 
синтеза и практического применения информации. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий помогает выйти за пределы 
аудитории и войти в коммуникативное пространство изучаемого языка и 
культуры. 

Несмотря на значительные преимущества, многие аспекты обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий реализованы еще 
не в полной мере. Так, например, недостаточно разработаны электронные 
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учебники, слабое развитие получили пока технологии дистанционного 
обучения и видеоконференцсвязи, остаются также нерешенными вопросы 
мотивации преподавателей к созданию оn-line курсов и их использование 
в учебном процессе [4]. Задача использования ИКТ в образовательном 
процессе с целью формирования навыков межкультурного профессио-
нального общения требует дальнейшего более широкого рассмотрения и 
решения. 
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XXI век – век высокоразвитых информационно-компьютерных техно-
логий. Современному педагогу необходимо учитывать, что дети настоя-
щего времени существуют в электронном мире, что меняет его роль от 
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простого транслятора каких-либо знаний до человека, который, грамотно 
направляет информационный поток на уроках. Соответственно, каждому 
педагогу необходимо сформировать компетенции, которые позволят 
пользоваться актуальными цифровыми методиками и современными об-
разовательными технологиями. Данный процесс затронул и музыкальное 
творчество, один из достаточно академичных видов искусства. Развитие 
звукозаписи, различные технологии создания музыкальных композиций и 
новые возможности средств массовой информации открыли иные области 
развития и распространения музыки, которые требуют таких знаний, ко-
торыми музыканты-академисты не обладают и не всегда используют на 
своих уроках, что снижает их уровень. Многие исследователи отмечают, 
что в музыкальной педагогике существуют некоторые трудности, связан-
ные с информатизацией системы образования и внедрением в педагогиче-
скую практику современного музыкального инструментария, новых педа-
гогических методов, приемов и форм работы с учащимися. В связи с этим 
формирование умений работы с цифровыми технологиями должно быть 
одной из задач профессиональной подготовки будущего педагога-музы-
канта. 

Основу мастерства будущего педагога-музыканта любой специализа-
ции всегда обеспечивает глубокая музыкально-теоретическая и музы-
кально-историческая подготовка. Ее традиции были заложены еще в XIX 
веке во время формирования русской профессиональной музыкальной пе-
дагогики, во центре внимания которой находились традиции российского 
просветительства и музицирования, позволяющих воспитывать не 
столько исполнителей определенной квалификации, сколько деятелей му-
зыкального просвещения: педагогов, руководителей хоровых коллекти-
вов, самодеятельных оркестров, инструкторов массовой музыкальной ра-
боты в клубах. Они в дальнейшем смогли бы решить задачи обучения му-
зыке всех желающих, объединения в одно целое школьное и внешкольное 
образование, определения содержания музыкального просвещения и об-
разования (слушание музыки, пение, самодеятельное и профессиональное 
исполнительство, теория музыки, история музыки). 

История музыки является одной из наиболее важных дисциплин в под-
готовке музыканта и представляет собой область музыкознания, изучаю-
щая закономерности развития мировой музыкальной культуры и смену 
музыкально-культурных процессов. 

В настоящее время предмет истории музыки занимает важное место в 
учебных планах вузов культуры. В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева «История му-
зыки» изучается в течение всех лет и включает в себя следующие модули: 
история зарубежной музыки, история русской музыки, история отече-
ственной музыки (внеевропейские музыкальные культуры, народное му-
зыкальное творчество. 

Изучение зарубежной музыкальной культуры начинается с изучения 
музыкальной культуры Древнего мира, Средневековья и Возрождения и 
заканчивается изучением музыкальной культура XX века (Д. Гершвин, 
Леош Яначек и др.). История русской музыки сопровождается изучением 
музыкальной культурой России начиная с раннего периода (музыкальная 
культура до XIX века) и заканчивая периодом начала XX века (А.Н. Скря-
бин, С.В. Рахманинов). История современной отечественной музыки за-
трагивает творчество выдающихся композиторов начиная с С.С. Проко-
фьева и Н.Я. Мясковского и заканчивая творчеством Р.К. Щедрина, 
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А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулиной, Э.В. Денисова. Каждая тема подкреп-
ляется опросом, практическими заданиями, тестированиями, выступлени-
ями на семинаре, викторинами. 

В данное время происходит активное внедрение цифровых технология 
в данный процесс. Цифровые технологии – это дискретная система, кото-
рая базируется на способах кодирования и трансляции информационных 
данных, позволяющих решать разнообразные задачи за относительно ко-
роткие отрезки времени [2]. Можно выделить несколько видов цифровых 
технологий, которые могут быть внедрены в образовательный процесс: 

− текстовая информация (электронные учебники, статьи); 
− визуальная информация (иллюстрации, видеоматериалы); 
− аудиоинформация (запись лекций, аудиокниг) 
− интерактивные модели (виртуальные лаборатории, интерактивы); 
− аудио- и видеоинформация (онлайн-лекции, запись мастер-

класс) [1]. 
Цифровые технологии позволяют оптимизировать учебный процесс и 

способствуют интеграции аудиторной и внеаудиторной деятельности сту-
дентов. При этом они могут использоваться на всех этапах занятия: объ-
яснении новой темы, закреплении и повторении учебного материала, про-
верке знаний. 

Среди современных информационных ресурсов, которые педагоги ис-
пользуют на дисциплине «История музыки» можно выделить следующие: 
интерактивные энциклопедии, словари; аудио и видеоресурсы; современ-
ные журналы, учебники, пособия; ресурсы сети Internet, видеопрезента-
ции, видео- и аудиовикторины, интерактивные тесты с видео- и аудиово-
просами, аранжировки мелодий в различных редакторах в качестве твор-
ческих заданий [3]. 

Самыми популярными являются мультимедийные презентации, кото-
рые как используются педагогами на лекции, так и студентами во время 
докладов на различные темы и привлекают всех возможностью примене-
ния красочных видеороликов, звукового сопровождения. 

Также часто педагоги используют на своих лекциях видеоматериалы, 
которые могут помочь в процессе ознакомления с музыкальными культу-
рами различных стран, изучении биографий и творчества композиторов, 
характеристике музыкальных произведений. 

Интерактивные пособия по истории дают возможность использовать их 
материалы как преподавателем на уроке (в качестве иллюстративного, обу-
чающего и контрольного материала) и студентам для самостоятельной ра-
боты в качестве аудио- и видеодополнения к лекции и для проверки знаний. 

Для учебного процесса особый интерес представляют игровые музы-
кальные цифровые программы, которые очень разнообразны по смыслу, 
структуре и форме. Среди наиболее используемых уже достаточно долгое 
время можно назвать программу с игровыми элементами «Cartoon 
Classics» (Классическая музыка из мультфильмов) и практический курс 
«Учимся понимать музыку». В данных программах можно познакомится 
с образцами классической музыки в современной мультимедийной 
форме. Материал о музыкальных жанрах, стилях и направлениях предла-
гается в интересном и увлекательном виде. Энциклопедические статьи 
позволяют узнать сведения об авторах и исполнителях музыкальных про-
изведений. Оригинальные и увлекательные интерактивные упражнения и 
тренажеры помогают научиться слушать и слышать музыку различных 
времен и народов. 
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Также в процессе преподавания истории музыки можно применять и 
другие цифровые ресурсы. Это и портал LearningApps.ru, который позво-
ляет создавать интерактивные тесты и упражнения для проверки знаний. 
При дистанционном обучении буду полезны вирутальные доски sBoard, 
Pruffme, Ontonet, Jespo. Однако необходимо помнить, что использование 
цифровых технологий (интерактивной доски, презентаций, электронных 
и цифровых образовательных ресурсов и др.) в процессе преподавания ис-
тории музыки может активно вовлекать в музыкальное творчество обуча-
ющихся, но не может заменить все существующие методы музыкального 
воспитания. Эффективность их применения от самого преподавателя, ко-
торый грамотно использует цифровые технологии на своей дисциплине, 
как средство для реализации целей и задач. 
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ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ПРОБЛЕМЕ 
ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности современной 
разговорной речи французского языка и те изменения, которые речь пре-
терпела в силу определенных социально-политических факторов. Анали-
зируя, как данное явление отражается на уровне и качестве владения 
студентами французским языком, автор предлагает своё видение реше-
ния данной проблемы через изменения содержания учебных планов. 

Ключевые слова: разговорная речь, лексическая единица, социолект, 
обcценная лексика, ментальный код, учебный план. 

Известно, что сегодня открываются фантастические возможности для 
овладения иностранным языком. В контексте предъявляемых эпохой тре-
бований подготовки конкурентоспособных на рынке труда специалистов, 
институты, где иностранный язык является одной из основных дисци-
плин, всё больше совершенствуют методику преподавания в сторону ин-
тенсификации прикладной коммуникативной направленности. Препода-
ватели получили возможность использовать в работе со студентами 
учебно-методическую литературу, изданную за рубежом, о чём коллеги 
советской высшей школы не могли и мечтать. Студенты также получили 
возможность посещения страны изучаемого языка в рамках практических 
волонтерских или, реже, учебных стажировок, а значит возможность по-
гружения в языковую среду и совершенствование изучаемого языка. Как 
правило, студент, побывавший на стажировке во Франции, причисляется 
однокурсниками к разряду «знатоков» языка. 

Действительно, «плюсов» полного погружения в языковую среду и 
пребывания в ней какой-то период не перечесть. Это «облагораживает» 
речь, увеличивает семантическую реактивность, темп речи, снимает пси-
хологический страх сделать ошибку, обогащает лексический запас. Каза-
лось бы, проблема овладения языком для таких студентов решена. Од-
нако, в последнее время, всё чаще приходится наблюдать парадоксальное 
явление. Большой процент студентов, стажировавшихся за рубежом, де-
монстрируют «обратный эффект». Наблюдения показывают, что темп 
речи возрастает, уходят напряжение и страх сделать ошибку, но при этом 
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сама речь становится значительно беднее и в лексическом, и в граммати-
ческом плане. Теряется самое главное, – «чистота» речи. Во всех стилях 
студент использует преимущественно разговорный синтаксис. Предложе-
ния становятся примитивными. Уходят в «пассив», а значит остаются 
невостребованными, такие грамматические явления, как неличные формы 
глагола, некоторые времена изъявительного и сослагательного наклоне-
ний, некоторые формы относительных местоимений и т. д. Нередко по-
пытка выразить мысль с использованием нужной в данном случае, более 
сложной грамматики, вызывает у таких студентов трудность и, как след-
ствие, появляются грубые ошибки, а иногда и плохо скрываемое раздра-
жение. Объяснения преподавателя о том, что проще, не значит лучше, не 
всегда услышаны. Крайне удивляет состав лексического запаса вернувше-
гося со стажировки студента. Он существенно пополняется, но часто за 
счёт жаргонной лексики. Любое высказывание изобилует простореч-
ными, часто арготическими или жаргонными словами с элементами 
обcценной лексики. Построить синонимический ряд и выбрать нужный 
вариант для заданного преподавателем стиля общения уже вызывает 
сложность. Причём лакунами в синонимических рядах зачастую являются 
именно нейтральные слова. При построении предложения студент не 
особо утруждает себя «сложной» грамматикой. Как следствие, речь ста-
новится «грязной» в грамматическом и лексическом плане. 

В связи с этим перед преподавателем встаёт целый ряд вопросов, ка-
сающихся методики грамотного отбора содержания и трактовки матери-
ала. Но главным из них, думается, будет поиск причин «обратного эф-
фекта». 

Одной из основных причин данного явления является, на мой взгляд, 
неспособность студента к стилистической и грамматической дифферен-
циации, в силу недостаточности базовых теоретических и практических 
знаний. Новые учебные планы, расширяющие объём часов на самостоя-
тельную подготовку или другие неязыковые дисциплины, резко сокра-
щают количество аудиторных часов по теории и практике изучаемого 
языка, что, в конечном счёте, приводит к недостаточности базовых теоре-
тических и практических знаний. Как следствие, недостаток времени для 
полноценного усвоения материала и неспособность применять должным 
образом знания на практике. Увеличение количества часов практических 
занятий без должного увеличения часов на овладение теорией языка, ко-
торой сейчас отводится недостойное формальное место, также не решают 
проблему. За те мизерные часы лекционного курса по теории языка, сту-
дент не успевает даже понять, зачем они вообще нужны. 

Многолетняя практика показывает, что надлежащий объём базовых 
теоретических знаний вырабатывает способность понять чужой «мен-
тальный код», учитывать особенности лексико-грамматической и стили-
стической системы языка. Студент научается осознавать разницу стили-
стических и грамматических регистров родного и иностранного языков, 
рождаются понятие «уместность-неуместность», и самое главное, «чи-
стота» высказывания, при которой говорение, если и строится в стиле раз-
говорной речи или просторечия, уже не изобилует вульгарной лексикой, 
так часто принимаемой студентами за фамильярные слова. 

Современное состояние французской разговорной речи, связанное с 
геополитическими и миграционными проблемами, вызывает множество 
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дискуссий в научных лингвистических кругах. Наметившаяся несколько 
десятилетий назад тенденция употреблять даже в официально-деловом 
стиле разговорную, а нередко и просторечную (часто сниженную, эмоци-
онально окрашенную) лексику уже не вызывает удивления. Если раньше 
французская литература была эталоном «рафинированного» стиля, а сни-
женная лексика в «хороших малых» дозах встречалась только в речи пер-
сонажей, то сейчас даже авторская речь современных писателей изоби-
лует ею. Наметилась явная тенденция в сторону «вульгаризации» разго-
ворной речи, изобилующей ненормативной и даже обсценной лексикой. 
Хорошо это или плохо, – бесполезный вопрос. Лексическая система языка 
не может быть закрытым рядом. Изменение «качественного» состава раз-
говорной лексики и, как следствие, речи носителей языка, есть не что 
иное, как изменение экстралингвистических факторов, повлекших за со-
бой определённые изменения в языковом и речевом менталитете. Сегодня 
это данность, которую отрицать бессмысленно. 

Так как же быть преподавателю в сложившейся ситуации? Стоит ли 
знакомить студентов со сниженной лексикой, заполонившей разговорную 
речь? Академик Л.В. Щерба считал, что «активно владеть разговорной 
сниженной лексикой иностранцу не обязательно, а употреблять «чересчур 
французские слова» и образные выражения, а тем более арготизмы, надо 
умеючи и к месту, чтобы не быть смешным» [3, с. 179]. Думается, что та-
кой подход к выбору активного словаря не только правомерен, но и необ-
ходим. Не носитель языка, как бы хорошо он не владел им, никогда не 
сможет до конца почувствовать семантическую глубину и нюансы стили-
стической коннотации иностранного слова, ибо это чужой ментальный 
код. Иностранец никогда не сможет определить, является ли данное слово 
частью ненормативной лексики, состав которой определяется набором со-
циолектов (жаргон, арго, сленг, просторечие), либо частью табуирован-
ной обсценной лексики. Вспоминается один коллега-француз, преподаю-
щий русский язык во Франции, хорошо им владеющий и, конечно же, счи-
тающий себя большим специалистом в области русского языка. Услышав 
однажды от него нецензурную русскую брань в адрес другого коллеги, к 
счастью, не владеющего русским языком, я до сих пор не могу избавиться 
от чувства брезгливости к говорящему. С тех пор я ни при каких обстоя-
тельствах не озвучу подобные лексические единицы французского языка 
в присутствии носителей языка. И именно с тех пор я твёрдо убеждена, 
что в обязательном порядке следует научить студентов различать со-
циолекты от табуированной лексики. Именно для того, чтобы уметь избе-
жать употребления последней, а услышав её, адекватно реагировать. 

Действительно, изучающему иностранный язык в отрыве от языковой 
среды порой очень сложно сделать стилистически корректный выбор без 
помощи опытного преподавателя. Лексикографические источники, издан-
ные в России, являясь основной информационной базой для студентов, 
зачастую лишь приблизительно маркируют лексические единицы. Так, 
большинство отечественных словарей, если и содержат стилистические 
пометы, то ограничиваются, как правило, пометами разг. и арго (напри-
мер, словарь К.А. Ганшиной) [1, с. 4]. Причём зачастую пометой разг. 
маркируются и те лексические единицы, которые следовало бы маркиро-
вать пометами прост. и фам. (помета fam. – «фамильярный» не 
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полностью соответствует русскому «фамильярный стиль», так как в рус-
ском языке, он значительно более снижен). 

По определению Ж. Дюбуа, фамильярный стиль – это стиль повсе-
дневного семейного общения [4, с. 5]. Что же касается слов с пометой 
pop., то в современных словарях отечественного издания такой пометой 
маркируются слова литературного просторечия, те, «…которые употреб-
ляются всеми образованными людьми для грубоватого, сниженного изоб-
ражения предмета мысли» [2, с. 23]. 

Несовершенство традиционных помет, а также разнобой, существую-
щий в словарях при классификации разговорной лексики, думается, свя-
зан с расхождением стилистического регистра русского и французского 
языков, а также с тем, что определённую коннотацию французское слово 
часто имеет только в контексте. Французские толковые словари Le 
nouveau petit Robert [5] или Larousse [6], чаще всего используемые при 
изучении языка мотивированными студентами, можно было бы назвать 
идеальным источником определения коннотации слова. Но, к сожалению, 
даже в них нередко наблюдается расхождение стилистических помет, что 
также говорит о сложности дифференциации окраски слова вне контек-
ста. 

Такая же ситуация и с вопросом «разговорного» синтаксиса. Француз-
ский разговорный язык обладает синтаксисом, который представляет ряд 
особенностей. Во французском языке, переходя от письменной речи к уст-
ной, автоматически переходят от «одной грамматики» к другой, хотя и та 
и другая одинаково принадлежат французскому языку. Наблюдения пока-
зывают, что нет такой существенной части грамматической системы, на 
которой не отражался бы этот переход, обусловленный стремлением го-
ворящего приспособиться к среде. Когда мы пишем, мы употребляем не-
которые глагольные времена и наклонения, которых избегаем в устной 
речи, чтобы не казаться смешными. 

Сегодня французская письменная речь заимствует разговорные син-
таксические средства или создает свои по их образу и подобию. Фактиче-
ски «нормативная» грамматика создается на базе грамматики разговор-
ной. Разговорная речь также прибегает к свойственным нормативному 
синтаксису формам. Важно отметить, что разговорный синтаксис необхо-
димо изучать с точки зрения основных особенностей того психического 
склада, который отражается в разговорном языке. Этот синтаксис не под-
дается чисто логическому истолкованию. Он в той же степени принадле-
жит стилистике, что и грамматике. И разобраться в этом помогут только 
базовые теоретические и лингвокультурологические знания. 

«Грамматический словарь» разговорного языка тоже носит особый ха-
рактер, не ограничиваясь только косвенными средствами связи. Как и в 
нормативной грамматике, здесь своя система союзов и всевозможных ча-
стиц, грамматическая роль которых не изучается, в силу отсутствия вре-
мени. 

Своеобразие разговорного языка заключается не столько в лексике, 
сколько в присущих ему общих типах выразительных средств, особенно 
в выразительных косвенных средствах. Изучение только словаря разго-
ворной речи бесполезно, и, кроме того, оно не безопасно для иностранцев, 
которым трудно разобраться в тонких оттенках фамильярности. 
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Вышеизложенные наблюдения дают основание утверждать, что сего-
дня, когда на рынке труда требуются не столько просто говорящие, 
сколько грамотно говорящие специалисты, следовало бы пересмотреть 
содержание вузовских программ по иностранному языку с точки зрения 
увеличения (а иногда и введения) объёмного теоретического курса изуча-
емого языка. Повальное увлечение прикладной коммуникацией без зна-
ния основ теории обедняет речь, снижает уровень языковой компетентно-
сти. Думается, что и преподавателю высшей школы следовало бы пере-
смотреть подачу материала. Практика показывает, что эффективна не про-
сто презентация лексики и грамматических форм, а комплексный подход 
к лексико-грамматической системе языка. И не только с точки зрения ути-
литарности, но и с учётом теоретической базы и экстралингвистических 
факторов. Проблем в данном вопросе множество, и их решение диктуется 
потребностями времени. 
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Аннотация: статья подготовлена к 100-летию со дня рождения од-
ного из наиболее известных ветеранов ДВГУПС, кандидата технических 
наук, профессора, основателя специальности «Водоснабжение и водоот-
ведение» в ДВГУПС Георгия Исаевича Воловника (1924–2013). В ста-
тье Г.И. Воловник представлен и как талантливый лектор, постоянно 
работавший над доступностью изложения методов очистки воды, и как 
плодовитый автор учебных пособий, предложивший новые методические 
подходы к изложению специальных дисциплин профиля «Водоснабжение 
и водоотведение» и описавший оригинальные методики в области эксплу-
атации и реконструкции инженерных сооружений. На конкретных при-
мерах показано, как печатные труды Г.И. Воловника сыграли большую 
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роль в практике преподавания и в дальнейшем развитии методической 
работы кафедры «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС. 
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21 сентября 2024 года в Дальневосточном государственном универси-
тете путей сообщения (ДВГУПС), на кафедре «Гидравлика и водоснабже-
ние» будет отмечаться 100-летие со дня рождения кандидата технических 
наук, профессора Георгия Исаевича Воловника (1924–2013). 

Почти 60 лет педагогической и научной деятельности Г.И. Воловника 
были неразрывно связаны с ДВГУПС (ХабИИЖТ) – со старейшим транс-
портным высшим учебным заведением на Дальнем Востоке нашей 
страны. Выпускник знаменитого ЛИСИ 1951 года, старший инженер Ха-
баровского Крайпроекта Г.И. Воловник был приглашен на педагогиче-
скую работу в ХабИИЖТ в январе 1953 года, для проведения практиче-
ских занятий по гидравлике у студентов специальности «Строительство 
железных дорог». Как вспоминал Георгий Исаевич в кафедральном видео 
2013 года, преподавание большого курса русловой гидравлики (5 занятий 
в неделю) не вызывало у него затруднений, поскольку ранее он вел ука-
занную дисциплину в строительном техникуме Хабаровска. Также заме-
тим, что на тот момент в городе ощущался явный дефицит инженерных 
кадров по специальности «Водоснабжение и канализация». Обычно на 
этот счет Г.И. Воловник в личных беседах приводил два ярких примера. 
Во-первых, в Крайпроекте не было специалистов, с которыми можно 
было обсудить принимаемые проектные решения по разделам ВК и ОВ, 
консультироваться было попросту не с кем, приходилось полагаться 
только на свои знания, полученные в ЛИСИ у известного ученого в обла-
сти очистки сточных вод С.М. Шифрина. Во-вторых, водным хозяйством 
Хабаровска занимались руководители с непрофильным образованием, 
например, некоторое время «Горводоканал» Хабаровска возглавлял быв-
ший начальник швейной фабрики. Из этих примеров видно, что проекти-
рование и эксплуатация городских систем ЖКХ в 50–60-ые годы про-
шлого века велись на недостаточном уровне. 

Как один из ведущих преподавателей кафедры «Гидравлика и водо-
снабжение», Г.И. Воловник постепенно разрабатывает методическое 
обеспечение учебных занятий, которые проходят у разных специально-
стей ХабИИЖТ. Как указано в юбилейной книге кафедры [2], одной из 
первых печатных работ Георгия Исаевича были методические указания 
по проведению 12 лабораторных работ по гидравлике, в которых основ-
ное внимание уделялось испытанию центробежных насосов. Помощь в 
подготовке этого первого лабораторного практикума оказал Ю.Г. Супру-
нов. В книге [2] сказано, что ни одного экземпляра названной работы не 
сохранилось, но описана ее примерная структура: объяснение цели ра-
боты, краткие сведения из теории, описание лабораторной установки, по-
рядок выполнения работы и производства измерений, анализ полученных 
результатов, выводы. Для получения зачета по лабораторной работе ее 
нужно было защитить, ответив на контрольные вопросы, приведенные в 
методических указаниях. В дальнейшем, по аналогичной схеме были со-
ставлены лабораторные практикумы по гидравлике другими преподавате-
лями кафедры «Гидравлика и водоснабжение». Например, в 2013 году в 
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ДВГУПС издан практикум «Центробежные насосы. Испытание насосов» 
(авторы Е.В. Сошников, О.В. Акимов, Ю.М. Акимова). 

В 1969 году благодаря инициативным действиям Г.И. Воловника в Ха-
бИИЖТ открыт первый набор на новую специальность «Водоснабжение 
и канализация», по итогам которого было сформировано две учебные 
группы по 25 человек. Такое эпохальное и масштабное событие потребо-
вало от Георгия Исаевича усиленной методической работы, поскольку на 
кафедре на тот момент еще не сложился коллектив опытных преподава-
телей. 

В период 1970–1974 гг. Г.И. Воловником были подготовлены и изданы 
методические указания к выполнению курсовых проектов для студентов 
названной выше новой специальности: «Проектирование насосных стан-
ций», «Водопроводная сеть города», «Проектирование канализационной 
сети», «Проектирование водозаборных сооружений», «Станция очистки 
городских сточных вод». В дальнейшем эти указания неоднократно пере-
рабатывались, дополнялись и корректировались преподавателями, кото-
рые вели соответствующие лекционные курсы, но их первоначальная 
структура в целом сохранялась. В качестве исходного учебного материала 
так или иначе использовались методические наработки и идеи Г.И. Во-
ловника. 

Нельзя, пожалуй, назвать ни одной дисциплины профиля «Водоснаб-
жение и водоотведение», которой бы не занимался и в которую бы не внес 
свой вклад Г.И. Воловник. Им были написаны фундаментальные учебные 
пособия и научные труды по всем специальным дисциплинам кафедры 
«Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС. Доцент СПбГАСУ, выпуск-
ница ДВГУПС 2000 года Е.Л. Терехова так описывает свою работу с кни-
гами Г.И. Воловника: «Учебники Георгия Исаевича бессмертны – в одной 
книге собраны 18. Поскольку 8 месяцев в году работаю по его учебникам, 
то и вспоминаю его столько же». Отметим, что сам Г.И. Воловник не счи-
тал свои печатные работы учебниками. Об этом он писал так: «Ограни-
ченный размер пособий не позволяет называть их полноценными учебни-
ками, кроме того, в пособиях рассматривается ограниченный круг теоре-
тических вопросов. Учебные пособия выполняют функции и методиче-
ские, поскольку в них даются указания по выполнению практических за-
дач – курсовых и дипломных проектов, расчетно-графических работ». 

Далее в табличной форме попытаемся отметить методические 
находки Г.И. Воловника и проследить их дальнейшее использование в 
учебных пособиях преподавателей кафедры «Гидравлика и водоснабже-
ние». В таблицу 1 включены только те дисциплины, по которым автор 
статьи вел лекционные курсы с использованием методической базы, под-
готовленной Г.И. Воловником. Нужно отметить, что другие учебные по-
собия Георгия Исаевича требуют дополнительных исследований и в таб-
лице 1 не указаны. Так, например, «Водоотведение промышленных пред-
приятий» 2008 года имеет оригинальное построение лекционного курса в 
целом и отдельных его частей. 



Таблица 1 
Примеры преемственности методических идей Г.И. Воловника 

Название  
дисциплины 

Методическая  
разработка  

Г.И. Воловника, год 
Краткое описание 

основных идей 
Учебные пособия-преемники 

(авторы, год) 
Гидравлика Методические  

указания  
по гидравлическим 
расчетам, 1978  
(соавтор К.М. Ромм) 

Показано применение гидравлических 
зависимостей при расчетах отдельных 
элементов и деталей водопроводных и 
канализационных систем 

Сборник задач «Гидравлика.  
Гидродинамика» (Л.В. Козак, 
А.Н. Бирзуль, 2008); методическое 
пособие «Гидрогазодинамика» 
(В.С. Абрамец, А.Н. Бирзуль, 2017) 

Теоретические 
основы 
очистки воды 

Монография  
«Теоретические основы 
очистки воды», 2000 
(соавтор  
Л.Д. Терехов) 

Объяснено единство принципов и методов 
очистки воды независимо от ее генезиса 
(природная, сточная вода и др.). 
Рассмотрены два направления очистки: 
регенеративный и деструктивный способы 

Сборник лабораторных работ «Химия 
процессов очистки природных и 
сточных вод» (Л.Д. Терехов, 
А.Н. Бирзуль, В.С. Абрамец, 2014); 
учебное пособие «Методы очистки 
воды» (Л.Д. Терехов, Е.Л. Терехова, 
2023) 

Эксплуатация  
систем 
водоснабжения 
и 
водоотведения 

«Общие вопросы 
технической  
эксплуатации 
коммунальных систем 
водоснабжения  
и водоотведения», 2005  
(соавторы Л.Д. Терехов, 
М.И. Коробко) 

Впервые сформулированы и обоснованы 
принципы организации эксплуатационной 
работы, предложена методика оценки 
качества эксплуатации по 4 критериям 
(надежность, экологичность, экономичность 
и БЖД) 

Сборник лабораторных работ 
«Эксплуатация систем водоснабжения 
и водоотведения» (А.Н. Бирзуль, 
В.С. Абрамец, Т.Г. Черепахина, 2016); 
учебное пособие «Оценка качества 
эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения» (А.Д. Лернер, 1996) 

Реконструкция  
инженерных 
систем 

«Реконструкция систем 
водоснабжения и 
водоотведения», 2003  
(соавтор  
Л.Д. Терехов) 

Предложена методика решения задач по 
реконструкции из 4 этапов. Описаны 
мероприятия по повышению барьерной 
роли очистных сооружений водопровода. 
Введено описание неконструктивных 
водопроводных сетей 

Сборник лабораторных работ 
«Реконструкция систем водоснабжения 
и водоотведения» (А.Н. Бирзуль, 
В.С. Абрамец, 2014) 

Очистка 
сточных вод 

«Методика 
технологических 
расчетов сооружений для 
очистки сточных вод», 
1991 (соавтор 
Севостьянова Э.В.) 

Последовательность расчетов, расчетные 
формулы и справочные материалы 
представлены в табличной форме, даны 
пошаговые методики расчетов 

Методическое пособие по выполнению 
курсовой работы «Водоотведение и 
очистка сточных вод» (М.И. Коробко, 
Т.Г. Черепахина, 2015) 
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Следует объяснить, почему учебные пособия в таблице 1 названы 
«преемниками». Это означает два важных пункта: либо при составлении 
нового издания сохранены методические принципы Г.И. Воловника, либо 
теоретический учебный материал излагается в его трактовке. Например, в 
учебном пособии [3] теоретические сведения, которые приводятся перед 
описанием лабораторной работы, взяты из монографии «Теоретические 
основы очистки воды», при этом переосмыслены авторами и изложены с 
современных позиций. Особенно хочется отметить, спецкурс «Теоретиче-
ские основы очистки воды» всегда был для Г.И. Воловника объектом 
наиболее интенсивных методических поисков, о чем говорят неоднократ-
ные переиздания названной монографии (2000, 2004, 2007, 2008 гг.). По-
дробнее о важной роли Г.И. Воловника в создании и корректировке ори-
гинального лекционного курса «Теоретические основы очистки воды» 
рассказано в статье [1]. 

Как видно из таблицы 1, кафедра «Гидравлика и водоснабжение» 
ДВГУПС хранит и творчески развивает те прекрасные традиции в мето-
дической работе, которые были заложены ветераном ДВГУПС, прекрас-
ным педагогом и талантливым ученым Георгием Исаевичем Воловником. 

Вне всякого сомнения, Г.И. Воловник был выдающейся, многогранно 
одаренной личностью. Одна из этих граней – его лекторское мастерство. 
Те коллеги по кафедре, которые были постоянно у него на лекциях, про-
шли школу вдумчивого и глубокого понимания дисциплин профиля «Во-
доснабжение и водоотведение». Видеофрагменты лекций Г.И. Волов-
ника, которые имеются в архиве кафедры, помогают сохранить для дру-
гих поколений преподавателей водной отрасли образ большого педагога. 
Доцент Е.В. Сошников так вспоминает особенности лекций, которые чи-
тал Георгий Исаевич: «Удивительно насыщенными были его лекции. 
Каждый раз узнаешь что-то новое или особенный взгляд на известную 
проблему. Он четко выделял самые важные, определяющие постулаты в 
рассматриваемых темах, убедительно их формулировал. У него никогда 
не было заминок для подбора подходящего слова. Обладая богатейшим 
словарным запасом, он легко находил синонимы сложным понятиям и 
терминам». В заключение также отметим, что Г.И. Воловник непрерывно 
совершенствовал уже созданные им методические разработки, стараясь 
не упустить текущий уровень развития науки и техники. 

Список литературы 
1. Бирзуль А.Н. Демонстрационные опыты по дисциплине «Теоретические основы 

очистки воды» / А.Н. Бирзуль // Региональная экология: актуальные вопросы теории и прак-
тики: сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Вольск, 17 
мая 2022 г.) / редкол.: А.В. Чурсинов [и др.]. – Чебоксары: Среда, 2022. – С. 65–69. – ISBN 
978-5-907561-31-1. 

2. Ковальчук М.А. Кафедра «Гидравлика и водоснабжение»: этапы становления и раз-
вития / М.А. Ковальчук, Л.Д. Терехов. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009. – 147 с. EDN 
QNOSKN 

3. Терехов Л.Д. Химия процессов очистки природных и сточных вод: сборник лабора-
торных работ / Л.Д. Терехов, А.Н. Бирзуль, В.С. Абрамец. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 
2013. – 92 с. 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

64     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

Доценко Юлия Юрьевна 
учитель 

Березовская СШ №4 им. Героя Советского Союза П.Р. Мурашова 
с. Березовка, Красноярский край 

DOI 10.31483/r-112347 

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ АНАЛИЗА УРОКА В СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ 

Аннотация: много вопросов возникает у начинающего учителя в мо-
мент проведения урока и его анализа. В статье раскрывается подход к 
анализу урока по обучению грамоте в первом классе. Анализ дается на 
основе схемы психолого-педагогического анализа урока, реализуемого в 
деятельностном подходе. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, анализ урока, дея-
тельность педагога. 

В профессиональном стандарте педагогов одной из обобщенных тру-
довых функций образования для учителя начальных классов является пе-
дагогическая деятельность по проектированию и реализации образова-
тельного процесса в образовательных организациях на уровне начального 
общего образования [6]. Рассмотрим проектирование урока как составля-
ющую часть образовательного процесса. Для учителя начальных классов, 
на наш взгляд, необходимо выполнять следующие профессиональные 
умения: знать этапы урока, выделять вводную и основную части урока; 
фиксировать деятельность педагога и действия обучающихся; определять 
место для учебной задачи, соотносить выполняемые действия с методи-
кой их организации, анализировать проект урока с позиции системно-де-
ятельностного подхода и другие. 

Начинающему педагогу достаточно сложно сразу научиться каче-
ственно выполнять все перечисленные умения, но, на наш взгляд, важно 
рефлексировать свои действия и определять свои трудности и дефициты, 
чтобы в дальнейшем профессионально меняться, значит надо понять ме-
тодику анализа проведенного урока. 

Актуальным в образовании остается деятельностный подход, описан-
ный в трудах основоположников – Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин и другие. К активным сторонникам можно отне-
сти А.Г. Асмолова, Б.Д. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 
А.К. Дусавицкого, В.А. Львовского, Н.В. Нечаеву и других, а также их по-
следователей [1; 2; 4; 5; 13; 15]. Нам важно проанализировать урок с по-
зиции системно – деятельностного подхода, поэтому останавливаемся на 
научных работах Г.В. Раицкой [9; 14]. 

Анализ урока мы проводим по схеме психолого-дидактического ана-
лиза урока, выстроенного в деятельностном подходе. В анализе рассмат-
риваются четыре блока: деятельность педагога, учебная деятельность 
школьников, внедрение технологии /метода/ подхода, содержательная со-
ставляющая. Практика проведения анализа уроков по данной схеме под-
тверждает, что последовательность анализа блоков не обязательна, по-
тому что, погружаясь в глубину анализа содержания одного блока, мы 
непременно захватываем и содержание других блоков. Благодаря этому 
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аналитическому процессу мы получаем целостную картину педагогиче-
ского действия на уроке с включением детей класса. 

Рассмотрим анализ урока по обучению грамоте в 1 классе «Согласные 
звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф». Особое внимание уделяем формулировке пла-
нируемых результатов: какие результаты планировал для обучающихся 
учитель и в конце урока посмотрим, удалось ли первоклассникам достичь 
поставленных результатов [9]. К предметным результатам относим: 
научатся отличать новую букву от ранее изученных; соотносить новые 
звуки по глухости/ мягкости. Возможность формирования универсальных 
учебных действий должна быть на протяжении всего урока, например, со-
относить новые звуки в схемах слов. 

После проведения этапа мотивации дети почувствовали положитель-
ный эмоциональный настрой на предстоящие действия, обеспечили осо-
знанное вхождение в урок. Далее учитель в игровой форме задает вопросы 
ученикам, и они активно отвечают на вопросы по пройденному матери-
алу, создается ситуация успеха, например, учитель спрашивает: «Наша 
речь состоит из…?» Один из учеников отвечает: «Из звуков» – дети выра-
жают знаком свое несогласие. Другой ученик дает опять неверный ответ: 
«Из букв и слов». Педагог терпеливо ждет, когда появится верный ответ 
(из предложений). Созданная ситуация успеха позволила включить всех 
детей в активную деятельность, им легко и комфортно. 

Используя прием «недостающих знаний», учитель организует этап 
учебной задачи. Педагог привлекает к объяснению нового материала обу-
чающихся посредством проблемных вопросов, предлагает задания, требу-
ющие от них поисковой деятельности. Например, учитель ставит задачу 
по исследованию алфавита, найти ошибки в нем, подумать над принци-
пом его построения. Заметим, что учитель пользуется интерактивной до-
ской, поэтому детям предлагается вариант в виде отдельных карточек, что 
позволяет менять местами буквы одновременно многим детям. Одновре-
менно с этим трем ученикам ОВЗ был предложен печатный вариант, в ко-
тором начальные буквы выстроены по порядку, но середина и конец ал-
фавита перепутаны местами, причем не хватает буквы Ф. Исследуя алфа-
вит дети рассуждают и пытаются понять принцип его построения, находят 
ошибки в предложенном алфавите. Учитель помогает полностью назвать 
тему урока за счет вопроса: «Что нам сегодня предстоит узнать, чему 
предстоит научиться?» При этом учитель не выдает готовую информа-
цию, а подводит детей вопросами к тому, чтобы они сами дали характе-
ристику звука [ф]. 

Учитель: – Какие звуки указывают на твердость согласного звука? 
Дети: – Это гласные. 
Учитель: – Докажите, что звук [ф] никогда не может обозначать твер-

дый звук. 
В этом фрагменте ясно видно, что учитель заведомо ставит исследова-

тельскую задачу, которая не подтвердится. Работая в группе, ученики 
класса находят способ доказательства правоты / неправоты учителя. Они 
стали подбирать слова и различать в них звучание звуков [ф], [ф']. Анали-
зируя данную учебную ситуацию, отмечаем, что педагог использует ис-
следовательский метод на начальном уровне в соответствии с возрастом 
первоклассников. В это же время дети включены в поиск информации и 
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по окончании решения учебной задачи они или подтвердят правильность 
задания учителя, или скажут о ее несостоятельности. 

При выполнении задания с алфавитом, учитель просит детей рассмот-
реть алфавит и попробовать понять, как он построен. Дети рассматривают 
алфавит, анализируют, высказывают точку зрения по какому же принципу 
построен алфавит. Когда обучающиеся затрудняются ответить, учитель 
создает ситуацию парной или групповой работы и просит найти ответ на 
вопрос сообща. Это показывает одну из сильных сторон учителя, она по-
могает ученикам самостоятельно делать пробы, даже если они ошибоч-
ные. Об этом в своих работах многократно писал академик Л.В. Зан-
ков [2] и его последователи, создавшие технологию развивающего обуче-
ния Л.В. Занкова, «на ошибках учатся» [5; 7]. На протяжении всего урока 
учащиеся не боятся ошибиться, свободно выражают свое мнение, учитель 
адекватно реагирует на неверные ответы. Они активны и заинтересованы. 

По сути, учитель организовала ситуацию определения звука по глухо-
сти или звонкости, по твердости или мягкости, но учитель не называет 
открыто эти характеристики. Дети сами рассуждают между собой, назы-
вают эти характеристики, пытаются договориться о правильности выпол-
нения задания. Главный акцент был направлен на целостное восприятие 
учащимися темы, необходимо было дать детям возможность научиться 
правильно произносить букву и звук Ф, писать, использовать при чтении, 
определять характеристики звука [Ф]. 

Обращаем внимание на то, каждый из заданных вопросов создает учи-
телем условие для развития детского мышления, они дают «пищу для 
ума». Один из примеров, «Почему у буквы Ф две транскрипции?»; другой 
пример отражен в ситуации, когда дети, опираясь на предыдущие знания, 
дают характеристику звука Ф. Учитель помогает им наводящими вопро-
сами: «Что указывает на мягкость или твердость согласного звука?», 
«Назовите мне все гласные, которые будут указывать на мягкость звука», 
«Проговорите мне гласные, которые указывают на твердость согласного 
звука», «Убедите меня, что это глухой звук». Учащиеся освоили способы 
действия, отдельные операции-произношение буквы Ф, написание, при-
менение при чтении, характеристика звуков буквы. 

Можно проследить логическую цепочку построения урока: в начале 
урока учитель повторяет с учениками алфавит, взаимосвязь гласных и со-
гласных звуков, характеристику звуков, что поможет обучающимся без 
труда построить звуковую транскрипцию слова в конце урока. Обучаю-
щиеся определены в группу, где поочередно проводят звуковую тран-
скрипцию и схему слова. У каждого своя роль, дети работают слаженно, 
понимая свою учебную задачу, тем временем класс следит за их работой, 
оценивая работу каждого члена группы, проводится рефлексия способа 
деятельности группы. После этого начинается работа у доски на этапе за-
крепления изученного материала (составление звуковой транскрипции и 
схемы слова), которая показала глубину осознанности, гибкость и дей-
ственность полученных знаний, т.е. дети имели четкое представление о 
звуках, их характеристиках, имели представление о том, как строится зву-
ковая транскрипция, свои ответы они аргументировали. 

На этапе рефлексии урока учитель проводит самооценивание силами 
учащихся. Учитель вместе с детьми подводят итоги урока и проговари-
вают те дела, которым научились или узнали. 
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Анализируя деятельность учителя, отметим, что она учитывает уро-
вень подготовки каждого, предлагая обучающимся задания разной сте-
пени сложности. Формы работы на уроке чередовались: индивидуальные, 
фронтальные, работа в парах и малых группах. Индивидуальные – каж-
дый ученик выполнял звуковую транскрипцию слова в индивидуальной 
тетради; фронтальные – дети отвечали на вопросы учителя хором или по-
очередно, работа в парах – при обсуждении представленный вариант ал-
фавита, найти ошибки, в группах – учитель просила читать слоги детей по 
рядам, тем самым создав три группы в классе. То есть наблюдается созда-
ние условий, которые позволяют каждому ученику быть активным, само-
стоятельным. Вследствие чего обучающийся понимал, что и для чего он 
выполняет то или иное действие, понимает, как нужно действовать, чтобы 
все получилось правильно и хорошо. 

Обучающиеся осваивают способ действия, позволяющий им самосто-
ятельно и осознанно применять полученные знания о букве Ф, т.е. дети 
обосновывают почему звук Ф именно согласный, глухой и твердый или 
мягкий, нахождение ее в слове (когда дети поочередно выходят к интер-
активной доске и определяю место буквы в слове), характеристики этой 
буквы (определяют звонкая она или глухая, гласная или согласная, твер-
дая или мягкая), используют в словах, при чтении (читают слоги в учеб-
нике). 

После каждого задания проводится оценка или самооценка учащимися 
своей работы, благо, что таких приемов в научной литературе описано 
много. Контроль усвоения полученных знаний осуществлялся в во-
просно-ответной форме и в форме самооценивания: дети рисуют шкалу; 
применяют лист оценивания знаний, где ставят цветными карандашами 
знаки усвоения; применяют для оценивая ответов одноклассников жесты 
«плюс» или «минус»; на этапе актуализации сравнивают свой ответ с эта-
лоном [3; 11]. У школьников формировалось умение проверки получен-
ных результатов, это происходило при сравнении с эталоном, либо при 
проверке работающих у доски школьников. Свои действия школьники 
могли контролировать, сверяя свое решение с решением одноклассников, 
которые работали у доски под контролем учителя. 

С помощью подобранных методик учителем в процессе урока учащи-
еся выполняют различные умственные операции: анализируют к какой 
группе звуков отнести изучаемый звук, сравнивают гласные и согласные 
звуки, классифицируют звуки на гласные и согласные, звонкие и глухие, 
твердые и мягкие, обобщают информацию, дают определение звукам. 

Новые знания не давались в готовом виде – дети их открывали сами в 
процессе самостоятельной деятельности, опираясь на имеющиеся и при-
обретенные знания, учащиеся самостоятельно обнаружили и осмысли-
вали учебную проблему, были включены в работу, сами активно участво-
вали в учебном процессе. Учитель создала ситуацию для формирования 
различных универсальных учебных действий, когда они были включены 
в парную работу, например, умению сотрудничать. Задания подобраны на 
продуктивном уровне – например, когда в игровой форме учащиеся выхо-
дили к интерактивной доске и определяли на каком месте будет стоять 
изучаемая буква. На репродуктивном уровне-когда делали звуковую тран-
скрипцию и схему слова. 
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Проводя анализ урока из позиции деятельности педагога мы все равно 
выходим на детские действия и описываем их, что подчеркивает двусто-
ронний взаимный процесс учения. В целом с введением ФГОС НОО из-
меняется деятельность педагога и в нашем анализе мы пытались это по-
казать, как переход от традиционного подхода обучения к деятельност-
ному [12]. 

Заметим, что содержание урока соответствует требованиям новых 
стандартов. Все этапы урока продуманы, логически связаны, дозированы 
по времени. Метод открытия нового знания в технологии деятельностного 
подхода на уроке способствовал возникновению у школьников интереса 
к новому материалу, формированию познавательной мотивации. На уроке 
использовались разнообразные приемы и методы работы учителя и обу-
чающихся. Работа на уроке проходила в сотрудничестве с учителем, ко-
торый направлял учащихся на самостоятельную, познавательную актив-
ность. Наглядный материал и задания в игровой форме на интерактивной 
доске позволили эффективно и полезно использовать время на уроке, фор-
мировать интерес к теме. На протяжении всего урока младшие школьники 
учились думать, высказывать свою точку зрения, слышать ответы других, 
аргументировать свое мнение, а также вслушиваться в формулировку во-
просов и заданий. 

Нами представлена первая проба анализа урока, увиденного у Акопян 
Анны Спартаковны в одной из школ Красноярского края, и мы очень бла-
годарны за возможность раскрыть все нюансы в деятельности учителя. В 
настоящее время есть уверенность в том, что трудность работы учителя с 
троицей возвращается радостью учить детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ НА БАЗЕ 

КВАНТОРИУМА В ВУЗЕ 
Аннотация: актуальность подготовки учителя физики в вузе продик-

тована социальной необходимостью в педагоге-профессионале, владею-
щем целым спектром междисциплинарных знаний и умений, так и эконо-
мическими условиями развития страны в условиях мировой изоляции. В 
статье описана возможность применения в подготовке будущего учи-
теля физики Кванториума как образовательной среды, позволяющей со-
здавать условия по включению обучающихся в нанотехнологии, электро-
нику, механику и программирование. Реализация дисциплины «Робото-
техника» при подготовке учителей физики позволяет развивать меж-
дисциплинарный подход в их подготовке, способствуя развитию инже-
нерного и физико-математического мышления. Использование роботов 
и робототехнических установок на занятиях по физике в рамках Кван-
ториума позволяет осуществлять демонстрацию законов и опытов, 
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реализовывать проектную и исследовательскую деятельность, осу-
ществлять лабораторные исследования. 

Ключевые слова: учитель, физика, Кванториум, робототехника, под-
готовка. 

Подготовка современного учителя физики не мыслимо без организа-
ции в рамках освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) практической инженерной подготовки, имеющей 
междисциплинарную направленность и реализующей задачи как педаго-
гического, так и инженерного образования. Актуальность выстраивания 
такого вида подготовки продиктована реализацией программы Прави-
тельства РФ «Национальные цели развития России до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года» [7], соответствует задачам «Стратегии научно-
технологического развития России до 2035 года» [9] и тенденциями «мно-
гомерности» в подготовке будущих учителей [3; 10]. 

Практическая подготовка будущих учителей – это форма организации 
образовательной деятельности при освоении образовательной программы 
в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-
ций по профилю реализуемой ОПОП [8]. 

Организацией инженерно-педагогической подготовки будущих учите-
лей физики активно занимаются многие исследователи В.В. Ларионов, 
М.Г. Минин, А.И. Чучалин, В.Г. Ваганова, Ю.Г. Татур и другие [2; 4; 5; 
12; 14]. Несмотря на накопленный потенциал научных идей в данной об-
ласти, в педагогической теории не до конца изучены возможности различ-
ных организационных форм подготовки будущих учителей физики в вузе. 

На наш взгляд, системообразующим и интегрирующим все основные 
дисциплины ОПОП инженерно-педагогической подготовки будущего 
учителя физики является Кванториум, включающий современные лекто-
рии и лаборатории, классы-терминалы, оснащенные робототехническими 
комплектами, системами виртуальной и дополненной реальности, совре-
менным компьютерным программным обеспечением [1; 6; 13]. 

Реализация на базе Кванториума такой дисциплины, как «Робототех-
ника» при осуществлении подготовки будущих учителей физики, позво-
ляет выстраивать междисциплинарную связь физики, математики и ин-
форматики. Главной содержательной линией такой дисциплины является 
моделирование и функционирование роботов, позволяющих наглядно 
увидеть демонстрацию физических опытов. Математические расчеты поз-
воляют видеть числовые характеристики таких опытов. 

Рассмотрим пример робота (робототехнической установки), позволя-
ющего проследить выполнение закона сохранения энергии. Основными 
элементами робота являются: штатив, клешня, шарик, электромотор, блок 
питания, датчик скорости. При активации робота, клешня разжимается, и 
шар, ранее находящийся в клешне, падает вниз вертикально. В момент 
удара датчик скорости фиксирует значение. 

Использование данного робота позволяет вовлекать обучающихся в 
последовательность действий различного характера. Одна последователь-
ность связана с составлением элементов робота и проверкой его работо-
способности. Другая – моделирование исходных условий его работы, 
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включая массу шарика, высоту штатива с клешней. Третья – интерпрета-
ция полученных результатов в работе данного робота. 

Подсчет двух видов энергии: потенциальной (Ep= mgh, где m – масса 
шара; g – ускорение свободного падения, h – высота падения, равная вы-
соте штатива) и кинетической (Ek = 𝑚𝑚𝑣𝑣2

2
, где m – масса шара; v – скорость 

шара, зафиксированная датчиком скорости) при разных исходных данных 
позволяет убедиться в выполнении закона [11]. 

Идея работы с данным роботом может иметь форму проекта, в котором 
реализуются следующие этапы: постановка цели и формирование концеп-
ции робота, составление эскиза и схемы сборки робота, правила его ис-
пользования и возможности модификации, тестирование. 

Таким образом, главной особенностью инженерной подготовки буду-
щего учителя физики на базе Кванториума в вузе является включение обу-
чающихся в деятельность по проектированию роботов, демонстрирую-
щих физико-технологические процессы. 

Публикация подготовлена в рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения Российской Федерации №073-00024-24-04 от 
23.05.2024 года на выполнение научно-исследовательской работы по 
теме «Модель подготовки учителя физики предпрофильного и предпро-
фессионального инженерного образования». 

Список литературы 
1. Барабашкина Е.В. Педагогический кванториум как средство создания инновацион-

ного образовательного пространства / Е.В. Барабашкина, А.А. Трифанова, О.Н. Филатова // 
Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – №74–1. – С. 26–28. – EDN 
GLWJDQ 

2. Ваганова В.Г. Применение технологии «перевернутого» обучения при подготовке по 
физике бакалавров технического направления / В.Г. Ваганова // Современные наукоемкие 
технологии. – 2019. – №11. – С. 135–140. EDN IYVGQN 

3. Копытов А.Д. Профессиональные педагогические компетентности: междисципли-
нарность и многомерность / А.Д. Копытов, Т.Б. Черепанова // Вестник ТГПУ (TSPU 
Bulletin). – 2020. – №2. – С. 117–123. DOI 10.23951/1609-624X-2020-2-117-123. EDN 
QOUKMM 

4. Ларионов В.В. Готовность педагога обеспечить инженерный подход при обучении 
физике: технологические аспекты / В.В. Ларионов, А.А. Нерода // Педагогическое образова-
ние в России. – 2022. – №4. – С. 154–163. – EDN HVPFQT 

5. Минин М.Г. Педагогическая подготовка преподавателя инженерного вуза / М.Г. Ми-
нин, Г.Ф. Бенсон, Э.Н. Беломестнова [и др.] // Высшее образование в России. – 2014. – №4. – 
С. 20–29. EDN RZPTWL 

6. О направлении методических рекомендаций. Письмо Минпросвещения России от 
27.01.2023 №08–244 (вместе с Методическими рекомендациями по созданию и функциони-
рованию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций 
высшего образования) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/law/pismo-
minprosveshcheniia-rossii-ot-27012023-n-08–244/?ysclid=lqfm7cr3ce283144746 (дата обраще-
ния: 15.05.2024) 

7. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на 
перспективу до 2036 года. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/document/ 
0001202405070015 (дата обращения: 10.05.2024). 

 



Издательский дом «Среда» 

72     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

8. О практической подготовке обучающихся. Приказ Министерство науки и высшего 
образования РФ, Министерство просвещения РФ от 5 августа 2020 года №885/390 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202009110053 (дата обращения: 10.05.2024). 

9. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ Прези-
дента Российской Федерации от 28.02.2024 №145 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402280003 (дата обращения: 10.05.2024). 

10. Путин В.В. Мнения российских политиков о нехватке инженерных кадров / В.В. Пу-
тин // Государственные вести [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gosnews.ru/business_and_authority/news/643 (дата обращения: 15.05.2024). 

11. Савельев И.В. Основы теоретической физики / И.В. Савельев. – В 2 т. Т. 1. Меха-
ника. – СПб.: Лань, 2021. – 496 с. 

12. Татур Ю.Г. Институциональное образование и профессиональная деятельность лич-
ности с позиций концепции непрерывного образования / Ю.Г. Татур, В.Е. Медведев // Выс-
шее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 22–25. EDN PCIJEB 

13. Филатова О.Н. Педагогический кванториум как средство повышения цифровых ком-
петенций / О.Н. Филатова, Т.Д. Феофанова, А.Д. Маркова // Известия Балтийской государ-
ственной академии рыбопромыслового флота. – 2022. – №1 (59). – С. 17–20. 

14. Чучалин А.И. Актуальные вопросы подготовки преподавательских кадров техниче-
ского университета / А.И. Чучалин, М.Г. Минин, И.А. Сафьянников // Высшее образование 
в России. – 2008. – №5. – С. 37–42. EDN JJROTB 

Ключникова Анна Алексеевна 
соискатель, директор Центра сопровождения 
госпрограмм для малого и среднего бизнеса 

АО «Газпромбанк» 
г. Москва 

РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В НЕПРЕРЫВНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье автор раскрывает понятие непрерывного про-

фессионального образования в контексте акмеологических основ дости-
жения вершины профессионального мастерства, что способствует по-
вышению качества профессиональной деятельности специалистов. 
Кроме того, в работе рассматриваются возможности развития мета-
предметных навыков в профессиональной деятельности, анализируется 
их влияние на профессиональный рост и выстраивание горизонтальной и 
вертикальной карьеры специалистов. 

Ключевые слова: метапредметные навыки, профессиональная дея-
тельность, непрерывное профессиональное самообразование, акмеология. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта, специ-
алисты разных направлений должны непрерывно повышать профессио-
нальную компетентность не только по профилю своей деятельности, но и 
развивать метапредметные навыки, повышая тем самым собственную 
конкурентоспособность на рынке труда. 

В научной литературе вопросы повышения квалификации и непрерыв-
ного образования в профессиональной деятельности рассматриваются 
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через акмеологические исследования. Акмеология, согласно формули-
ровке А.А. Бодалева, это наука, возникшая на стыке естественных, обще-
ственных, гуманитарных и технических дисциплин, изучающая феноме-
нологию, закономерности и механизмы развития человека на ступени его 
зрелости, при достижении им наиболее высокого уровня профессиональ-
ного развития [1]. 

При осуществлении непрерывного образования как формального, так 
и неформального или информального, формулируется цель профессио-
нального роста, направления по ее достижению, конкретизируется ре-
зультат и уровень достижения профессионального акме. А.А. Бодалев, 
продолжая исследования Б.Г. Ананьева, формулирует понятие «акме» как 
вершину профессионального мастерства, достижение которой каждый 
специалист планирует при составлении профессиограммы. Уровень до-
стижения акме показывает, насколько специалист состоялся в определен-
ной профессиональной деятельности. В стремлении достичь вершины 
профессионального мастерства важной является осознание мотивов само-
актуализации по достижению горизонтального или вертикального карь-
ерного роста. Согласно теории А. Маслоу, среда и окружение человека 
оказывают существенное влияние на какую высоту человек сможет под-
няться как личность, как профессионал [2]. Человек делает себя сам на 
основе мотивов деятельности, осуществляя выбор, который ему предо-
ставляет среда. При этом А. Маслоу подчеркивает, что самоактуализиру-
ющихся людей мало, так как мотивы и потребности высшего уровня (со-
гласно пирамиде А. Маслоу) могут тормозиться из-за условий среды и 
внешних факторов. 

Особое внимание в акмеологической науке уделяется универсальным, 
метапредметным навыкам, которые способствуют достижению професси-
онального мастерства. Метапредметные навыки, согласно А.В. Хутор-
скому, это надпредметные навыки, которые дают возможность обобще-
ния полученных знаний для применения в любой области жизнедеятель-
ности, формируют умение решать задачи на стыке наук, воспринимать це-
лостность научных знаний вообще без конкретизации каких-либо учеб-
ных предметов [3]. В научных исследованиях метапредметные навыки 
описываются с точки зрения развития умений в области самоорганизации, 
самообразования, самовоспитания, рефлексивных навыков. 

Развитие учебных действий на основе метапредметного подхода спо-
собствует формированию умений информального самообразования, реа-
лизующегося в поиске и освоении необходимой информации с целью по-
вышения профессионального мастерства, анализе последних научных до-
стижений, лучших практик их реализации в профессиональной сфере и т. 
д. Развитие метапредметных навыков и составление профессиограммы, 
отражающей планируемый профессиональный рост, являются устойчи-
выми закономерностями и движущими силами, влияющими на карьерные 
и профессиональные успехи специалистов разных профессиональных 
сфер. 

Однако даже качественное обучение не всегда приводит к повышению 
профессионального мастерства. Например, прохождение курсов обуче-
ния, в том числе обязательных курсов, может не повлиять на чувство удо-
влетворенности сотрудников результатами своей профессиональной дея-
тельности, что, в свою очередь, приводит к профессиональному 
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выгоранию. Кроме того, по результатам прохождения курсов не всегда 
качественно меняются профессиональные навыки специалистов вслед-
ствие наличия инновационных барьеров, препятствующих профессио-
нальному и карьерному росту специалиста. 

Следовательно, эффективность формального, неформального или ин-
формального обучения зависит от актуализации мотивов специалиста, 
определении перспектив профессионального роста, отраженных в акмео-
грамме (профессиограмме), от развития метапредметных навыков. В век 
информационных технологий постоянно происходят трансформации всех 
профессиональных структур, что приводит к необходимости непрерыв-
ного повышения конкурентоспособности специалистов, развития их 
«гибкости» и умения жить в эпоху перемен. Метапредметные навыки 
необходимо развивать сотрудникам, профессиональные организации ко-
торых находятся на этапе трансформации и модернизации. 
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Проблема формирования экологической культуры молодёжи была и 
остаётся одной из актуальных. Особенно важно, чтобы экологическая 
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культура была сформирована у педагогов, которым предстоит воспитать 
подрастающее поколение с учётом ценностного отношения к природе [4]. 
Приоритетную роль в формировании экологической культуры обучаю-
щихся отводят естественнонаучным дисциплинам, которые составляют 
фундамент научного миропонимания [2]. При этом более широкими воз-
можностями формировать правильные экологические взгляды у школьни-
ков в учебно-воспитательном процессе обладают учителя биологии и гео-
графии, так как именно в процессе преподавания этих дисциплин изуча-
ются все основные природные закономерности, экологические факторы, 
процессы, происходящие в естественной среде и в живом организме [4]. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилась оценка уровня 
сформированности экологической культуры студентов, оценка развито-
сти их экологического сознания и выявление доминирующей установки 
студентов в отношении природы. 

В исследовании приняли участие студенты старших курсов есте-
ственно-географического факультета педагогического университета, обу-
чающиеся по профилям география, биология, химия. 

Определение уровня развития экологической культуры проводили по 
методике Е.В. Асафовой [1], которая позволяет оценить не только эколо-
гическую культуры в целом, но и оценить степень развития трёх ее со-
ставляющих: экологическую образованность, экологическую сознатель-
ность и экологическую деятельность. 

Под экологической образованностью понимается приобретение эколо-
гических знаний, умений, навыков; выработка экологических представле-
ний [1]. Подавляющее большинство опрошенных нами студентов (61,6%) 
имели высокий уровень экологической образованности, у 38,4% студен-
тов был выявлен средний уровень экологической образованности, студен-
тов с низким уровнем экологической образованности в исследуемой вы-
борке не выявлено (рис. 1). 

Следующим компонентом экологической культуры является экологи-
ческая сознательность, под которым понимают превращение экологиче-
ских знаний, умений и навыков в убеждения, установки, повышение эко-
логической ответственности; развитие нравственного отношения к при-
родному миру, любви к природе [1]. Высокий уровень экологической со-
знательности был выявлен у 74,4% опрошенных студентов, доля лиц, име-
ющая средний уровень экологической сознательности, составил 25,6%, 
лиц с низким уровнем экологической сознательности не выявлены. 
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Рис. 1. Уровень экологической культуры студентов и ее составляющие 

 
Ещё одним компонентом экологической культуры является экологи-

ческая деятельность, под которым подразумевают участие в экологиче-
ской деятельности, совершение экологических поступков и, в целом, эко-
логическое поведение [1]. Подавляющее большинство студентов имели 
средний уровень экологической деятельности (66,6%), у 20,6% был выяв-
лен высокий уровень экологической деятельности. Доля студентов с низ-
ким уровнем экологической деятельности составила 12,8% (рис. 1). В це-
лом экологическая деятельность студентов находится на среднем уровне, 
т.е. характеризуется достаточно активным участием в экологических ме-
роприятиях, основанном на принципиальной и активной позиции лично-
сти в соответствии с экологическими убеждениями, ценностями, установ-
ками. 

Комбинация уровней экологической образованности, экологической 
сознательности и экологической деятельности дают, соответственно, низ-
кий, средний или высокий уровень общей экологической культуры [1]. 
Чуть более половины опрошенных нами студентов имели высокий уро-
вень экологической культуры (51,3%), средний уровень экологической 
культуры имели 41,0% студентов, низкий уровень был выявлен у 7,7% 
студентов (рис. 1). 

В целом, для большинства студентов характерен высокий и средний 
уровень развития экологической культуры. Полученные результаты, 
можно объяснить спецификой факультета, обучение на котором предпо-
лагает получение совокупности знаний о природных объектах, явлениях 
и процессах. На данный факультет поступают лица уже с базовыми био-
экологическими знаниями, и уже в дальнейшем продолжают усовершен-
ствовать их на протяжении всего периода профессионального обучения. 
Учебными планами предусмотрено изучение целого ряда дисциплин, в 
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которых достаточно места отводится эколого-ориентированным те-
мам, проводятся учебные практики, где обучающиеся напрямую контак-
тируют с природой. Кроме того, на протяжении всего обучения, студен-
тов-естественников сопровождают экологокомпетентные преподаватели, 
которые стремятся сформировать из них не только экологически грамот-
ных граждан, но и подготовить их к экологическому воспитанию после-
дующего поколения вовлекая в различные экологические мероприятия. 

Оценку развитости экологического сознания проводили по мето-
дике А.П. Сидельковского [5], которая позволяет определить склонность 
человека к экоцентризму или к антропоцентризму. Антропоцентрический 
тип экологического сознания был выявлен у 35,9% опрошенных студен-
тов, для большинства студентов (64,1%) был характерен переходный тип 
экологического сознания, лиц с экоцентрическим типом экологического 
сознания не выявлено (табл. 1). Средние значения развитости экологиче-
ского сознания студентов соответствуют пограничным значениям между 
антропоцентрическим и переходным типом (с тенденцией в сторону эко-
центрического типа) и составили 17,9±3,38 балла. 

Таблица 1 
Тип экологического сознания 

Тип экологического сознания Испытуемые 
Антропоцентрический, % 35,9 
Переходный, % 64,1 
Экоцентрический, % 0 
Средние показатели типа экологического сознания, M±m 17,9±3,38 

 
Исследование типа доминирующей установки в отношении природы 

проводили по методике В.А. Ясвина и С.Д. Дерябо [3]. Методика позво-
ляет определить четыре типа установки по отношению к природе: эстети-
ческую, когнитивную, этическую, прагматическую. Большинство опро-
шенных студентов, воспринимали природу, прежде всего, как объект кра-
соты (эстетическая установка), доля лиц с доминирующей эстетической 
установкой в отношении природы составило – 48,0% (рис. 2). По 24,0% 
студентов воспринимали природу как объект изучения (когнитивная уста-
новка) и как объект охраны (этическая установка). Лишь для небольшой 
части студентов (4,0%) ведущим типом установки в отношении к природе 
является польза (прагматическая установка). 
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Рис. 2. Доля студентов с различным типом установки  

в отношении природы 
 
Таким образом, студенты воспринимают природу прежде всего, как 

объект красоты, и только потом природа для них объект изучения и 
охраны, и на третьем место – природа объект пользы. Доминирующим ти-
пом установки в отношении природы является эстетическая установка. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА ВОСПРИЯТИЕ СОБСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОСТИ 

КОНСУЛЬТАНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ  
И УПРАВЛЕНИЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 

Аннотация: в статье кратко раскрыты ответы на такие важные 
вопросы, как значение экспертности консультанта по управлению и как 
ее можно оценить самому эксперту и со стороны; влияние на восприя-
тие собственной экспертности консультанта, а также сталкивается 
ли консультант с сомнением о своей экспертности и можно ли в сомне-
нии работать с клиентом; как работать с профессиональной идентифи-
кацией и удерживать уверенность в своих профессиональных возможно-
стях. 

Ключевые слова: экспертность, экспертиза, профессиональная иден-
тификация, восприятие собственной экспертности, объективность осо-
знания. 

Понятие «экспертность» и «экспертиза» важно различать. Историче-
ски исследование вопросов экспертизы происходило в области медицины, 
здравоохранения и публицистики, научных публикаций, когда необхо-
дима была экспертиза на методы работы и результаты в медицинской де-
ятельности [1], также и в научно-публицистической на выпускаемые ста-
тьи и журналы [2]. То есть экспертиза – это оценка профессионального 
специалиста в конкретной области предмета экпертизы, того, что подвер-
гается оценке на качество и ряд специализированных применимых в кон-
кретной области критериев оценки. 

Экспертность же подразумевает высокий уровень профессионализма 
специалиста в конкретной области знания и навыков, умений, который 
как раз может выполнять экспертную оценку. С другой стороны, оценка 
экспертности специалиста проводится так же по ряду критериев: его ком-
петенций, опыта, знаний, умений, применимости и полезности его про-
дуктов труда. Определяется экспертность по условным критериям, вклю-
чая базовые и дополнительные в специфике сферы деятельности. Это ка-
чественные характеристики в основном. Оценка экспертности может 
быть проведена с предвзятостью [3]. 

Грани экспертности консультанта по управлению так же определя-
ются условно, без оцифровки. Несколько следующих критериев оценки 
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экспертности можно использовать при оценки со стороны и самому экс-
перту ориентироваться на данные критерии. 

1. Сколько успешно реализованных задач эксперт-консультант реали-
зовал в практике, используя различные подходы к каждой задаче 

2. Не является «экспертом одного метода» – человеком, использую-
щим для различных проблем одно и то же решение. 

3. Насколько развиты у консультанта навыки общения и способность 
эксперта доносить свои мысли, принимать критику объективно, доносить 
обратную связь, и заключать договоренности. 

4. Сколько времени нужно консультанту для погружения в конкрет-
ный вопрос или проект. 

5. Оцените активность эксперта в каких вопросах, сфере он больше 
проявляет свое мнение, консультирует, проявляет экспертизу. 

6. Насколько консультант умеет объяснять сложное простыми сло-
вами. 

7. Насколько легко переключается и понимает контекст происходя-
щего. 

Во многом понимание уровня экспертности складывается в соци-
ально-информационной среде, состоящей из профессионального сообще-
ства консультантов по управлению, конкурентов, клиентов, других стейк-
холдеров. Окружение может как провокационно и негативно влиять на 
формирование профессионального опыта и компетенций, экспертности 
консультанта, также его восприятие самоидентичности, однако, может и 
поддерживающе влиять на утверждение профессиональных граней экс-
пертности консультанта. 

Сам консультант на пути своего профессионального развития может 
сталкиваться с дилеммами сомнения в своей экспертности в сравнении с 
опытом других, при восприятии разнообразных мнений в информацион-
ном пространстве, обратной связи от клиентов и коллег. Нормальное со-
стояние, когда эксперт осознает, что всегда есть кто-то более опытнее и 
уже с наработанным большим опытом в аналогичной сфере, и есть кол-
леги, кто менее опытен. И есть сферы, которые вы на настоящий момент 
очень хорошо знаете, владеете в практике и есть те стороны теории и 
практики, которые вы осваиваете или пока не вошли в поле освоения. 

Важно понимать, что экспертиза внешняя профессионального кон-
сультанта по управлению ценна тем, что эксперт может использовать свой 
объемный, интегрированный накопленный опыт и может своим видением 
дать новый ракурс понимания ситуации и нестандартных решений для 
клиента. 

Если не идти в психологическое происхождение и историю причин и 
обстоятельств возникновения неуверенности эксперта в своей компетент-
ности, то эксперту стоит понимать самому важность оценки граней своей 
текущей экспертизы и осознанность взятия задач у клиентов по силам и 
возможностям, на основе предыдущего успешного опыта. Феномен ма-
стерства консультанта заключается в возможности браться за новые за-
дачи и разрабатывать новые методы и подходы успешного решения и ре-
ализации. 

Для объективности осознания и оценки своей идентификации и экс-
пертности важно и ценно: 
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1) брать обратную связь о том, за что вас ценят клиенты, в чем вы даете 
им пользу, результат, какие ваши продукты для них наиболее важны; 

2) также обратную связь от коллег, в чем вас считают профессионалом 
и как они это определяют; 

3) работу строить этапами, по каждому определять четкие количе-
ственно-качественные критерии результата и подводить итоги совместно 
с клиентом, партнерами каждого шага, утонять успешности, оценивать и 
корректировать возможные недоработки как нормальные рабочие про-
цессы (не должны приводить к ущербу и значимым потерям клиента, 
партнеров, эксперта). 

Как правило, эксперта определяют по рекомендациям, по конкретному 
успешному решению в конкретной ситуации, по трудностям, которые мо-
жет реализовать и реализовал уже ранее. 
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щихся к экономике. 
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Значительное влияние на поведение и деятельность  
оказывает то знание, которое самостоятельно  

усвоено человеком и связано с открытием,  
сделанным им самим. 

Карл Роджерс 
Сегодня секретов в организации интересных занятий по экономике 

нет. Существует множество креативных подходов, различного вида ин-
струментов и методов, которые делают каждое занятие уникальным. В 
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обучении очень важно найти такой прием, который позволит актуализи-
ровать и обобщить знания по изученной теме, повторить экономические 
термины и понятия, получить практический опыт в познании тех явлений 
и процессов, которые происходят в экономической жизни общества. 

Конечно, такие занятия должны соответствовать возрастной группе 
учащихся и помогать развивать их логическое мышление, умение рассуж-
дать, делать выбор, принимать взвешенные решения, отстаивать свою 
точку зрения, уметь работать в команде и воспитывать чувство ответ-
ственности за свою работу. Всем этим качествам отвечает экономический 
коллаж, который использует практика как инструмент интерпретации 
экономических знаний в творческий продукт. 

Термин коллаж (французское «collage», буквально – наклеивание, от 
французского глагола «coller», означающего «склеивать») обозначает тех-
нический прием в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-
либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Кол-
лажем также называется произведение, целиком выполненное этим прие-
мом [1]. Развитием техники коллажа занимался французский художник 
Жорж Брак. Ему принадлежит метод смешивания бумаги с краской для 
создания коллажа, известный как papier colle (вырезка из бумаги). 

Несомненно, одной из целей учебного процесса является постепенный 
и поэтапный переход обучающихся к базовым формам деятельности, свя-
занной с будущей профессией. Именно метод коллажа выступает одним 
из тех инструментов, которые способны «привязать» общеобразователь-
ную дисциплину к будущей специализации студентов. Используемый в 
практике преподавания экономики творческий коллаж на заданную тему 
позволит стимулировать активность студентов, их вовлеченность в учеб-
ный процесс. Выполнение задания в такой форме позволит преподава-
телю смоделировать учебную деятельность студентов, обеспечивая вос-
питание необходимых предметно-профессиональных и социальных ка-
честв личности будущих специалистов. Такое обучение называется зна-
ково-контекстным [2]. 

При подготовке коллажа основной массив информации подается и об-
рабатывается в традиционном формате: учебные тексты, формулы, гра-
фики, таблицы и диаграммы. Однако при этом учебный материал макси-
мально интегрирован в систему профессиональной подготовки студентов. 
Используя данную образовательную технологию, экономика не только 
формирует кругозор будущего специалиста, но и позволяет: 

− освоить обучающимися целостной системы знаний об экономиче-
ской жизни общества как об области своей жизнедеятельности и о месте 
в ней отрасли своей специализации; 

− создать представление об основах экономической науки, ее развитии 
и современном состоянии, о методах экономического исследования; 

− овладеть умением находить, анализировать и эффективно использо-
вать актуальную экономическую практическую и теоретическую инфор-
мацию; 

− развить умение принимать рациональные решения при ограниченно-
сти ресурсов в жизненных и учебно-познавательных ситуациях; 

− сформировать готовность использовать приобретенные экономиче-
ские знания в последующей трудовой, предпринимательской и проектно-
исследовательской деятельности; 
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− воспитать ответственное отношение к принимаемым экономическим 
решениям, уважение к труду, к предпринимательской деятельности, к 
научно- исследовательской деятельности в области экономики; 

− научиться ориентироваться в текущей российской и мировой эконо-
мической ситуации; анализировать события общественно-политической 
жизни с экономических позиций; 

− уметь работать в команде, коллективе [3]. 
Согласно актуальной рабочей программе общеобразовательной дис-

циплины «Экономика» часть практических занятий должна иметь про-
фессионально-ориентированное содержание [4]. Одним из таких приклад-
ных занятий, проводимых в интерактивной форме, выступает коллаж на 
тему «Рыночные структуры». 

Как правило, выполнение данного кейс-задания направлено на обще-
ние и взаимодействие студентов и преподавателя при освоении учебного 
материала и необходимости его углубленного изучения с учетом эконо-
мических реалий. 

Идея создания творческого коллажа обусловлена возросшим интере-
сом студентов к технологии создания рекламного продукта, простейшие 
формы которого (флаер или листовка) напоминают коллаж с определен-
ным вербальным и визуальным рядом образов, вызывающих непреодоли-
мое желание познакомиться с рекламируемым объектом. 

В качестве объекта исследования в задании предлагается изучить, про-
анализировать и визуализировать поведение фирмы в условиях рынка. В 
частности, стояла задача охарактеризовать принцип поведения коммерче-
ской фирмы в различных рыночных условиях, определяя, к какому типу 
рыночной структуры относится компания. Поскольку на рынке суще-
ствует четыре основных типа: совершенная конкуренция, монополисти-
ческая конкуренция, олигополия и чистая монополия, студентам предла-
гается ограничить свой проект исследованием условий, которые присущи 
лишь избранному типу. 

Для достижения поставленных целей потребуется изучить учебную 
литературу и материалы интернет-источников для расширения представ-
лений о типах рыночных структур, рассмотреть различные варианты тех-
ники коллажа, выбрать наиболее оптимальный вариант, обработать и ви-
зуализировать собранный материал, провести презентацию полученного 
продукта и ответить на вопросы аудитории. Неотъемлемым условием та-
кой работы является смысловое и композиционное единство всех элемен-
тов коллажа. 

В качестве основных средств композиции коллажа, выступают: 
− формат – соотношение сторон и размер сразу определяет возможные 

формы композиции, степень ее детализации, дает начало композиционной 
идеи; 

− пространство – это место действия и одновременно среда, в которых 
расположены элементы изображения; 

− композиционный центр и равновесие – все элементы сбалансиро-
ваны между собой относительно центра; 

− ритм и динамика – движение, чередование каких-либо элементов в 
определенной последовательности; 

− контраст и светотень – придает композиции выразительную мощь, с 
его помощью легко выделить главные элементы; 
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− цвет – состоит из стандартных качеств – тон (собственно цвет), 
насыщенность и светлота, присутствует буквально в каждом изображении 
независимо от его композиционных задач и форм; 

− декоративность – декор (орнамент или его детали), выразительность 
природной фактуры материалов, организация линейных ритмов, пласти-
ческих объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выра-
зительность и фактура красочного мазка; 

− целостность – подчинение второстепенного главному [5]. 
При составлении экономического коллажа студентам разных специ-

альностей предлагают на выбор два стиля: фотоколлаж или компьютер-
ный коллаж. Выполнение проекта предусматривает работу в малых груп-
пах. 

Следует отметить, что любая инфографика, которая отражает дина-
мику изменений в различных сферах экономики и обладает высокой ин-
формативностью в сжатом виде, по сути, опирается на такой же принцип 
построения текста, что и коллаж. Поэтому коллаж выступает достаточно 
эффективной формой представления получаемой в ходе проекта инфор-
мации. Кроме того он является уникальным, креативным приемом интер-
претации материала по интересующей проблематике и активно использу-
ется преподавателем в учебном процессе с целью доступного пониманию 
изложения материала о сложных процессах, происходящих в экономике. 

Таким образом, создание творческого коллажа можно рассматривать 
как некое произведение искусства, универсальный язык картины мира, ча-
стью которого является каждый человек. 
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В современной действительности образовательные процессы дина-
мично развиваются и постоянно дополняются новыми методиками обра-
зования, в том числе охватывает различные категории обучающихся. Ин-
клюзивной считается система образования, направленная на обеспечение 
равных возможностей для обучающих, имеющих особые группы здоро-
вья, инвалидность и пр. 

Инклюзивная форма образования подходит для. 
1. Обучающихся с инвалидностью. 
2. Обучающихся из социально незащищенных семей. 
3. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Инклюзивное образование в первую очередь обеспечивает доступ-

ность различных образовательных программ для вышеперечисленных ка-
тегорий. 

Положительными аспектами инклюзивного образования можно счи-
тать [6]. 

1. Общедоступность образования всем категориям граждан. 
2. Улучшение коммуникации и социализации студентов с инвалидно-

стью и ОВЗ. 
3. Формирование толерантной и эмпатичной среды в обществе. 
4. Повышение показателей обучения студентов. 
К недостаткам данной формы можно отнести следующие. 
1. Необходимость дополнительного финансирования высших учебных 

заведения для организации условий обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ. 

2. Необходимость ресурсного обеспечения и создания доступной 
среды для студентов инвалидов и с ОВЗ. 

3. Обучение преподавателей учебного заведения особенностям прове-
дения занятия с группами студентов с инвалидностью или ОВЗ. 

Инклюзивный характер обучения позволяет организовать учебный 
процесс с учетом особенностей здоровья обучающихся, а также создать 
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условия и обеспечить этот процесс необходимыми ресурсами. Обеспе-
чить, например, дополнительных коррекционных занятий и индивидуаль-
ных консультаций. 

Обеспечение благоприятной физической среды для студентов с инва-
лидностью и ОВЗ сводится к следующему [5, 7]: 

– установка специализированных пандусов и поручней; 
– расширение дверных проемов и установка в аудиториях специализи-

рованных подходов для инвалидов-колясочников; 
– обеспечение доступа к учебным материалам, ресурсам, компьютер-

ным классам; 
– оснащение аудиторий и учебных корпусов табличками со шрифтом 

Брайля. 
Также необходимо организовать учебный процесс с учетом потребно-

стей всех обучающихся, в том числе с ОВЗ. Сюда входит использование 
методов и методик обучения, учитывающих особенности студентов с ин-
валидностью и обучающихся с ОВЗ. 

Должна быть сформирована необходимая психологическая среда, то 
есть она должна быть доброжелательной и поддерживающей. В универ-
ситете должна быть создана толерантная атмосфера. Формирование бла-
гоприятной среды является комплексным и сложным процессом. Одним 
из перспективных методов является использование дистанционных тех-
нологий. При этом дистанционный режим не может заменить инклюзив-
ный подход к образовательной деятельности. Дистанционное образование 
не дает эффективную коммуникацию и необходимое социальное взаимо-
действие между различными группами студентов. Дистанционное обуче-
ние позволяет студентам получать знания в удобном для них формате. 

Дистанционный формат для студентов с инвалидностью удобен для [1, 3]. 
1. Доступность образовательной технологии. 
2. Гибкость: можно получать знания в любое удобное время и в любом 

удобном месте. 
3. Индивидуальный подход к обучению. 
Для наиболее эффективной организации процессов обучения, необхо-

димо организовать доступ к курсам, сформированным с использованием 
дистанционных технологий, эти курсы необходимо поддерживать и об-
новлять в связи с различными изменениями. Курсы должны быть адапти-
рованы к потребностям студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Стандарты высшего образования направлены на совмещение учебной 
деятельности здоровых студентов и студентов-инвалидов. Инклюзивное 
образование позволяет осуществить адаптацию обучающихся-инвалидов 
в современных условиях общественной жизни. Ценность подхода заклю-
чается в акцентировании внимания преподавателя на обучающимся и его 
потребностях. Образовательная среда проектируется под обучающе-
гося [4]. 

Эффективность инклюзивного подхода зависит от: организации учеб-
ного процесса. создания методического комплекса, финансового и кадро-
вого обеспечения, материально-технической базы для организации заня-
тий. Важными ограничениями являются ограниченность специализаций в 
связи с медицинским диагнозом, при этом в результате приемной компа-
нии применяется упрощенная модель приема и проведения конкурса 
между абитуриентами. Приоритетом является создание среды с 
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наименьшим количеством барьеров для инклюзивной модели образова-
ния. При этом основная цель – предоставление качественного высшего 
образования всем группам обучающихся. 

Необходимо внедрять интегрированные подходы, направленные на раз-
витие среды и безбарьерного внедрения принципов инклюзивного образо-
вания. Должно быть обеспечено качественное сопровождение студента, 
позволяющее обеспечить эффективное обучение в учебном заведении. 

Необходимо использовать лично-ориентированный подход для созда-
ния успешных условий обучения. Должен учитываться индивидуальный 
темп усвоения материала [2]. 

Успешным примером внедрения инклюзивного обучения в высшей 
школе является опыт Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета, где создания центр по работе с обучающимися ин-
валидами и особенностями здоровья. Центр создает специальные условия 
обучения для студентов, организуют условия обучения, а также взаимо-
действуют с работодателями в области практики и трудоустройства. Дан-
ный центр функционирует более 10 лет. 

Государственная политика должна поддерживать и развивать инклюзив-
ное образование в стране и мотивировать людей с ограниченными возмож-
ностями развиваться в профессиональном ключе. Развитие инклюзивной 
среды становится дополнительным конкурентоспособным компонентом. 

Итак, развитие инклюзивного образования в высших учебных заведе-
ниях имеет важное и актуальное значение и социально-экономическую 
направленность, помимо социального значения, развитие инклюзивной 
среды повышает конкурентоспособность вуза на региональном и феде-
ральном уровне. Инклюзивные подходы в образовании в дальнейшем бу-
дут динамично развиваться и внедряться в образовательную среду. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье описан опыт формирования личностной ре-

флексии у студентов, будущих педагогов. Данная практика создана на 
основе субъектно-деятельностного и личностно-деятельностного под-
ходов. Содержание статьи содержит описание экспериментальной ра-
боты: хода исследования и методики. Целью исследования является со-
здание условий для формирования личностной рефлексии у студентов в 
вузе. 

Определен состав личностной рефлексии у студентов, представлены 
основания выделения умений, выделены основные пути их формирования. 

Ключевые слова: рефлексивный подход, рефлексивная компетент-
ность педагога, высшая школа, студент, профессиональная подготовка, 
образовательный процесс. 

Личностная рефлексия – это способность не только дать отстраненную 
оценку себе и своим поступкам, но и понять, как тебя воспринимают дру-
гие люди. Рефлексивный анализ как вид педагогической деятельности 
дает возможность для осознанного самосовершенствования как самого 
себя, так и организуемого им педагогического процесса. 

Владение учителем рефлексивными умениями, с одной стороны, поз-
воляет ему осознавать выполняемую деятельность, с другой стороны, 
умело использовать средства регуляции этой деятельности (система дей-
ствий и операций, приводящих к успешному результату). Такой двухсто-
ронний процесс рефлексии необходим современному педагогу для того, 
чтобы выступать в качестве подлинного субъекта педагогической дея-
тельности. Но начинать освоение данными умениями важно уже на этапе 
вузовской подготовки. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: субъ-
ектно-деятельностный подход к процессу становления субъекта учебной 
и учебно-профессиональной деятельности (К.А. Абульханова-Славская, 
А.В. Брушлинский, Слободчиков и др.); личностно-деятельностный под-
ход в высшем образовании (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.М. Матюш-
кин, В.А. Сластенин и др.); исследования по проблемам рефлексии 
(А.П. Зинченко, А.В. Карпов, С.В. Кондратьева, В.Е. Лепский, В.А. Ле-
февр, И.Н. Семенов, Е.Н. Ткач, Г.П. Щедровицкий и др.) [2]. 

Практическая деятельность педагога требует от него высокой степени 
оперативности и динамизма, способности быстро принимать решения в 
различных ситуациях учебного взаимодействия. Очень часто учителя по-
ступают согласно стереотипам, прибегают к автоматизированным, опро-
бованным образцам поведения [5]. 
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Важной сферой рефлексивного анализа учителя является его профес-
сиональное самосознание. Способность учителя анализировать и оцени-
вать свои чувства, ценности, отношения, сильные и слабые стороны своей 
личности, степень их соответствия профессиональным задачам педагога 
может свидетельствовать о его психологической зрелости [4]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и практиче-
ских исследований рефлексия определена как профессионально важное 
качество будущего педагога, выявлены и научно обоснованы умения, при-
сущие личностному аспекту рефлексии: умение анализировать себя, адек-
ватное самовосприятие, умение определять и анализировать причины сво-
его поведения, а также его результативные параметры и допущенные 
ошибки; понимание своих качеств в настоящем в сравнении с прошлым и 
прогнозирование перспектив развития [3]. 

Для проведенного нами исследования было важно и то, что в настоя-
щее время обнаружена и экспериментально подтверждена (В.В. Ветрова, 
Л.М. Митина) зависимость продуктивности поведения учителя в учебном 
процессе от уровня рефлексивности его профессионального сознания [1]. 

Исследовательская работа проводилась со студентами ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» (ИГУ) Педагогического ин-
ститута ступени бакалавриат, направления подготовки: 44.03.01 «Педаго-
гическое образование». 

Были сформированы экспериментальная и контрольные группы, со-
стоящие из студентов первого курса (экспериментальная группа 23 сту-
дента и контрольная группа 24 студента – случайное распределение сту-
дентов в учебные группы). До проведения формирующего эксперимента 
студенты двух групп показали одинаковые результаты сформированности 
личностной рефлексии. 

Для проверки целей экспериментального исследования нами была ис-
пользована методика: опросник определения индивидуальной меры выра-
женности свойства рефлексивности (А.В. Карпова). Методика определе-
ния индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивно-
сти А.В. Карпова представляет собой опросник из 27 утверждений. 

Студентам предлагалось дать ответы на эти утверждения опросника и 
в бланке ответов поставить цифру соответствующего варианта ответа. Ва-
рианты ответов отличались степенью выраженности рефлексии субъек-
том своих действий, тем насколько важны для него детали предполагае-
мого поведения, а также детальностью прогнозируемых результатов. 
Сравнение выполнялось с помощью критерия Манна-Уитни (U). 

Сравнение уровня сформированности личностной рефлексии у сту-
дентов экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента 
соответствовало значению 447 (уровень достоверности 0,05) и не обнару-
жило достоверных различий. 

По каждому рефлексивному умению нами было зафиксировано следу-
ющее: каждый студент экспериментальной и контрольной групп проде-
монстрировал адекватное самовосприятие, умение анализировать себя и 
свое поведение сводилось к анализу ситуации и действий других людей, 
а чаще всего не к анализу, а к оценке их поступков (93,7% и 93,5% соот-
ветственно по каждой группе), умение понимать свои качества в настоя-
щем в сравнении с прошлым и прогнозирование перспектив развития вы-
звало затруднение у студентов двух групп. 
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Мы увидели задачу экспериментальной работы в том, чтобы обеспе-
чить педагогические условия и содержание формирования рефлексивных 
умений студентов, необходимых для профессиональной педагогической 
деятельности. 

Содержание формирования рефлексивных умений студентов преду-
сматривало: усвоение теоретических основ рефлексии, знаний о способах 
организации рефлексии учителя. 

Повторная диагностика показала изменения в каждом показателе лич-
ностной рефлексии студентов экспериментальной группы. Так умение 
анализировать себя подверглось самокритики, студенты стали анализиро-
вать основания анализа (появилась экспертная позиция у 70% студентов 
экспериментальной группы); адекватное самовосприятие у 82%, а в кон-
трольной группе 60%; умение определять и анализировать причины сво-
его поведения, а также его результативные параметры и допущенные 
ошибки вызвало наибольшие затруднения и, как показала практика, фор-
мируется очень сложно (в экспериментальной группе увеличилась на 
24%, а в контрольной на 12%); понимание своих качеств в настоящем в 
сравнении с прошлым и прогнозирование перспектив развития требует 
дальнейшего формирования (в экспериментальной группе прирост про-
изошел на 8%, а в контрольной на 2%). 

Данные результаты подтверждают гипотезу о необходимости продол-
жительного периода для формирования рефлексивных умений студентов. 

Таким образом, преподаватели на этапе вузовской подготовки при по-
мощи психолого-педагогического инструментария создают педагогиче-
ские условия для формирования личностной рефлексии студентов. Лич-
ностная рефлексия является механизмом самоанализа и профессиональ-
ного роста на более поздних этапах развития. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются основные методы и приемы 
преподавания дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельно-
сти», способствующие успешному и эффективному усвоению обучающи-
мися языковых норм, активизации их познавательной деятельности и 
формированию коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: текст, русский язык, комплексная работа с тек-
стом, компетенция. 

Обучение русскому языку сегодня проходит во всех образовательных 
организациях системы МВД, причем этот процесс происходит в непро-
стой ситуации, т. к. многие нормы языка подвергаются либерализации, а 
лексика активно пополняется иностранными словами, профессиональным 
сленгом и жаргонами. К этой непростой ситуации можно отнести также 
низкий языковой уровень средств массовой информации (газет, журна-
лов, телевидения, рекламы), отсутствие интереса обучающихся к класси-
ческой литературе, исконно формирующей уважение к русскому языку и 
хорошую грамотную речь, и небрежное отношение общества к языку в 
целом. В связи с этим преподаватели-филологи вынуждены применять в 
образовательном процессе различные методы и приемы, направленные на 
повышение эффективности обучения дисциплины «Русский язык в про-
фессиональной деятельности», активизацию познавательной деятельно-
сти обучающихся и формирование их коммуникативной компетенции. 

Под компетенцией в современной методике понимается «способность 
учащихся употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в со-
ответствии с нормами литературного языка, использовать его синоними-
ческие средства, в конечном счете – владение богатством языка как усло-
вие успешной речевой деятельности» [2, с. 36]. Под коммуникативной 
компетенцией в работе понимается умение использовать средства изуча-
емого языка с целью эффективного и грамотного общения в различных 
ситуациях. Формированию коммуникативной компетенции способствует 
изучение дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности». 
Небольшой объем часов, выделенных на ее усвоение, обязывает препода-
вателя уделять особую роль работе с текстом как основной дидактической 
единице. Известный мыслитель ХХ века М.М. Бахтин говорил: «Где нет 
текста, там нет объекта для исследования и мышления» [1, с. 303]. 

Комплексная работа с текстом позволяет одновременно решать не-
сколько задач: объяснение орфограмм и знаков препинания, определение 
стиля речи, лексических и синтаксических особенностей представленного 
языкового материала. Такой вид работы предоставляет большие 



Издательский дом «Среда» 
 

92     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

возможности для формирования коммуникативной компетенции. При 
комплексной работе с текстом очень важны критерии отбора текстов. Они 
должны быть интересными с точки зрения орфографии, отличаться сти-
лем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические кон-
струкции и являться профессионально-ориентированными. 

С целью развития у обучающихся умений ориентироваться в стилях 
языка, навыков сознательного отбора языковых средств с учетом нормы 
и конкретной ситуации устного и письменного общения рекомендуется 
использовать тексты, в которых даются примеры на стилистическую диф-
ференциацию лексических и грамматических средств. Например, можно 
предложить обучающимся следующее задание: пользуясь профессио-
нальными речевыми формулами, трансформируйте тексты показаний с 
целью включения их в процессуальные документы, начиная словами: 
«Следователь ... установил: ...». 

«Меня в милицию не вызывали, я пришел сам все рассказать, что я 
вместе с Ахметовым ночью, 15 января, обокрал коммерческий киоск на 
улице Менделеева, около трамвайного кольца. Мы разбили стекло киоска, 
взяли только сигареты, пиво, шоколад, как увидели милицейскую ма-
шину. Мы успели убежать. Я принес все сам, что взял. Если нужно, рас-
скажу все. Я очень жалею, что послушался Ахметова и пошел с ним на 
преступление». 

Также считаем целесообразным проводить работу с текстами, в кото-
рых выявляются типичные ошибки в словоупотреблении, в структуре сло-
восочетаний и предложений. Например, обучающимся можно предло-
жить составить фрагмент протокола допроса свидетеля по тексту: «Ну 
вот, пошла я телеграммы относить в общежитие, в пятиэтажку. Это было 
около десяти примерно, в четверг, я помню, что работала в четверг. С 
Охлебинино – тут вот лес, а тут дорога на Октябрьск идет (показывает 
жестом), – вот я оттудова и шла как раз кричала она, это, ну, помоги, ну, 
я как раз пошла быстренько в общежитие, стала там вахтерше говорить – 
там, говорю, кричат, звонить надо в полицию, вахтерша старая женщина 
такая. 

Следователь уточняет: 
– Вы услышали крик, когда поднимались в общежитие? 
– Да, вот я когда шла прямо по лестнице, крики услыхала, прямо испу-

галась: она очень сильно кричала. 
– Что вы подумали, кто кричит? 
– Я не знаю, я сперва думала, что девчонка, она, как девчонка орала, а 

потом уж…поняла… я-то ведь знаю эту женщину, узнала ее. 
– Что она кричала? 
 «Помогите!»…» 
Значительное место при работе с текстом занимают лингвистический 

анализ, упражнения на самостоятельное исправление стилистических и 
лексико-грамматических ошибок в текстах, представляющих собой фраг-
менты юридических и процессуальных документов. Особое внимание 
уделяется выработке навыков стилистической правки текстов. Предлага-
ется сопоставить неотредактированный и отредактированный варианты 
текстов, сравнить их разные редакции. 

При комплексной работе эффективно использовать также критиче-
ский анализ текстов, свидетельствующих о низкой речевой культуре 
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авторов, о небрежном их отношении к русскому языку, незнании его 
норм, неоправданном увлечении иноязычными словами, неологизмами, 
просторечиями. Задания призваны выработать у обучающихся нетерпи-
мость к стилистическим недочетам в речи, навыки исправления различ-
ных ошибок, автоматизм в правильном употреблении слов и построении 
синтаксических конструкций. 

С целью повторения и закрепления пройденного материала прово-
дится работа с орфографическим и пунктуационным анализом текста. Как 
показывает опыт работы, наиболее низкий уровень орфографической гра-
мотности выявляется у слушателей, обучающихся по программе профес-
сиональной подготовки лиц рядового и младшего начальствующего со-
става, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации, по должности служащего «Полицейский». Самыми трудными 
для данной категории обучающихся являются орфограммы, связанные с 
правописанием приставок (пре- / при-, роз- / рос и раз- / рас, Ы и И после 
приставок), суффиксов (Н и НН, -ущ  /-ющ, -ащ / -ящ), окончаний глаго-
лов, употреблением Ь. Среди пунктуационных норм наибольшую труд-
ность вызывают знаки препинания при однородных членах предложения, 
причастных и деепричастных оборотах, оборотах с союзом КАК, в слож-
ных предложениях. В связи с этим считаем эффективным использование 
текстов, максимально содержащих вышеперечисленные орфограммы рус-
ского языка. Например, «Средствами оперативно(р..зыскной) деятельно-
сти которые способствуют своевреме..ому пр..дупреждению подготавли-
ваемых и быстрому ра..крытию соверше..ых пр..ступлений р..зыску 
скрывшихся пр..ступников и лиц пропавших без вести являются опера-
тивная техника служебные собаки и оперативный учет. 

Оперативная техника – это определе..ые группы технических средств 
(не)гласно прим..няемые органами внутренних дел при осуществлении 
оперативно(р..зыскных) мер..оприятий в целях предупреждения ра..кры-
тия пр..ступлений р..зыска скрывшихся пр..ступников и лиц пропавших 
без вести. 

Прим..нение технических средств (не) только обеспечивает выявление 
причин и условий способствующих совершению пр..ступлений но в ряде 
случаев создает предпосылки для их устр..нения (например оборудование 
объекта с материальными ценностями средствами охра..ой сигнализа-
ции). 

Получе..ая информация подтверждающая пр..частность к совершению 
пр..ступления в результате прим..нения оперативно(технических) средств 
(видеозапись фотоснимки кинопленка) создают у оперативного работ-
ника убежденность в правильности выдвинутых версий что способствует 
активизации работы по ра..крытию пр..ступления а в ряде случаев досто-
верность получе..ых таким образом создает реальную возможность 
предпр..нять экстре..ые меры по предупреждению пр..ступлений». 

Таким образом, комплексная работа с текстом помогает слушателям и 
курсантам решить многие задачи: повысить лингвистическую грамот-
ность, совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки, 
сформировать представление о языковых особенностях текста, развить 
лингвистические, коммуникативные и творческие способности, а также 
уметь редактировать тексты, ориентированные на определенную форму 
речевого общения, преодолеть трудности, связанные с лексико-
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грамматическим и стилистическим оформлением деловой и процессуаль-
ной документации. 
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Аннотация: статья исследует взаимодействие материала и инстру-
мента в процессе создания скульптуры. Автором представлен обзор су-
ществующих техник и методов работы с материалами, таких как глина, 
камень, дерево, металл и другие. Рассматриваются особенности каж-
дого материала и его взаимодействие с инструментом при создании 
скульптурных произведений; различные инструменты, используемые 
скульпторами, такие как резцы, долота, кисти и другие. Исследуется 
влияние выбора инструмента на технику работы и возможности выра-
жения художественной задумки. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, скульптура, ваяние, 
пластика, материал, инструмент, взаимодействие, техника, художе-
ственный эффект. 

В мире скульптуры художник обладают уникальной возможностью 
выбора между двумя основными путями создания своих произведений. 
Он либо наращивает вязкую массу (воск, глину) и добивается постепенно 
нужной формы – этот метод называется пластикой (от греческого 
«плассо» – леплю). Либо, взяв еще бесформенный каменный блок, худож-
ник отсекает куски камня, обтесывает его, пока не получает искомой 
формы. Если первый путь состоит из добавления, второй заключается в 
отнимании. Этот второй путь ведет к созданию скульптуры в узком 
смысле слова (от латинского «скульпо» – вырезаю, высекаю) [1]. 

Оба эти метода известны человечеству с незапамятных времен. Но в 
зависимости от эпохи и от имевшегося в наличии материала художники 
предпочитали то один, то другой путь. 

Можно сказать, что материалы и инструменты скульптора почти не 
эволюционировали тысячелетиями. Уже древним египтянам были из-
вестны практически все те материалы, которыми пользуются и сегодня. 
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Только в последнее время появились новые синтетические вещества, но 
их практические достоинства пока что мало исследованы. 

Итак, чем же пользуется скульптор? Наиболее доступный материал – 
это глина. Ее легко достать, нетрудно хранить и содержать в нужном для 
работы состоянии. Но этот материал имеет ряд недостатков. Глина быстро 
сохнет и при этом «садится». Сухая глина очень ломка, легко рассыпается. 
Для того, чтобы придать произведению из глины большую прочность, его 
обжигают. 

Кроме того, иногда скульптуру при обжиге покрывают глазурью – 
цветной блестящей массой, которая делает глину более прочной. Обычно 
глиняная скульптура служит моделью для окончательного произведения. 
Из глины удобно делать маленькие модели, а большая глиняная скульп-
тура быстро разрушается, и поэтому ее отливают в гипсе [2]. 

Самым прочным материалом является металл, главным образом, 
бронза. Отлив скульптуры в металле – это очень кропотливая и тонкая ра-
бота, но зато бронза живет века и даже тысячелетия. Она почти не подда-
ется воздействию атмосферы и от времени только покрывается красивым 
налетом различных цветовых оттенков – патиной. 

Далеко не всегда скульпторы сами умели лить бронзу; часто для таких 
работ привлекали колокольных дел мастеров, ювелиров, опытных литей-
щиков. Характерно, что, начиная с прошлого века, вместе с подписью ху-
дожника на отливе ставится клеймо литейщика. Особенно сложным отли-
вам посвящались целые трактаты, в которых мастера делились своим опы-
том. 

Отлив в бронзе точно передает все особенности глиняного или воско-
вого подлинника. Рассматривая произведение пластики, мы видим на его 
поверхности каждое движение руки художника, чувствуя нажим пальца 
на мягкую глину. Поверхность кажется упругой, поддающейся малей-
шему движению руки. 

Скульптор часто работает также в камне и дереве. Камень бывает раз-
ный: твердый, как, например, базальт, и мягкий, как песчаник, пористый, 
как известняк, и монолитный, как нефрит, крупнозернистый, как гранит, 
и мелкозернистый, как мрамор. 

Скульпторы тонко чувствуют особенности материала, поэтому они 
умеют пользоваться свойствами именно данного камня. Так, в зернистом 
граните создают произведения с более обобщенными формами, чем в мра-
море. Именно мрамор пользовался со времен античных ваятелей особен-
ным успехом: белый, розоватый или желтоватый оттенок его ближе всего 
подходит к цвету человеческой кожи. Это камень достаточно твердый, 
чтобы не осыпаться, с мелким зерном, позволяющим тонкую обра-
ботку [3]. 

Работая в камне, скульптор вначале обрабатывает блок, скалывая 
большие куски. Это он делает при помощи шпунта – орудия, похожего на 
большой гвоздь. От шпунта на мраморе остаются выемки, хорошо види-
мые на местах, не завершенных скульптором. Придав блоку форму, при-
близительно совпадающую с окончательным замыслом, художник бе-
рется за троянку – резец с плоским зазубренным окончанием. 

Многие скульпторы обходятся без этого инструмента, иные, как Ми-
келанджело, пользовались им преимущественно. Троянкой он сглаживает 
шероховатости, вызванные работой шпунтом, и начинает выявлять 
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объемы. Затем наступает очередь скарпеля, того инструмента, который 
под именем резца стал символом работы скульптора в целом. Резцом ма-
стер придает произведению окончательный вид, то, что итальянцы назы-
вали «последняя кожа». 

Нередко скульпторы после работы резцами полируют мрамор до 
блеска. Но это придает поверхности камня слишком гладкий и мертвый 
вид. Древние римляне, большие мастера обработки мрамора, охотно поль-
зовались буравчиками, особенно при обработке волос. 

Любой камень обладает большим весом. Поэтому скульпторы в поис-
ках более легкого материала изобрели состав, именуемый стуком. Он со-
стоит из смеси гипса и мраморной пудры, размещенных с квасцами и 
клеем; в застывшем виде он значительно легче камня, сравнительно мя-
гок, его легко резать ножом, шлифовать и полировать [4]. 

Почти так же широко, как камнем, скульпторы пользуются деревом. 
Резчик работает долотами разного сечения. Мастера древности обычно 
красили и золотили деревянную скульптуру. Интересно, что зачастую ста-
тую вырезал один художник, а окрашивал ее другой. 

Играет ли роль в выборе материала замысел художника? Несомненно. 
Греческие скульпторы классической поры преимущественно пользова-
лись бронзой. Знаменитые статуи – «Дискобол» Мирона, «Дорифор» По-
ликлета – были созданы в бронзе. Прочный и легкий материал позволял 
скульпторам обойтись без дополнительных подпорок. Шли века, и эти 
статуи приобретали все большую известность. 

Римляне восторгались ими не меньше, чем современниками великих 
скульпторов. Но римские мастера не любили бронзу и копии с этих статуй 
делали в мраморе. Однако хрупкий мрамор не позволял им делать статуи 
без подпорок. 41 вот появились безобразные подпорки в виде обломков 
колонн, свисающих плащей, стволов деревьев. Ясный, красивый контур 
статуй исчез, смелое, четкое движение стало неуловимым. 

Представим себе «Мальчика» Микеланджело в бронзе он превратится 
в темный сгусток металла. А «Меркурий» Джованни Болонья – в мра-
море? Вместо стройного и легкого вестника богов, стрелой летящего по 
воздуху, мы увидели бы пухлого юношу, держащегося на нескольких под-
порках [5]. 

Таким образом, исследование взаимодействия материала и инстру-
мента в процессе создания скульптуры подчеркивает важность понима-
ния того, как выбор материала и использование инструментов влияют на 
окончательный результат художественного произведения. Результаты ис-
следования позволяют лучше понять процессы формирования скульп-
туры, что может привести к разработке новых методов и техник, повыша-
ющих качество и выразительность художественного творчества. 
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В современном образовании одним из ключевых аспектов является 
миссия воспитания, которая определяет цели и задачи воспитательного 
процесса в учебных заведениях. Миссия воспитания включает в себя цен-
ности, идеалы, установки и принципы, которые направляют развитие лич-
ности студента не только в академическом, но и в нравственном, социаль-
ном и этическом аспектах. Анализируя понятие «миссия воспитания», 
можно выделить следующие ключевые составляющие: формирование 
личности, развитие ценностных ориентаций, привитие навыков самосто-
ятельного мышления и критического анализа, воспитание ответственно-
сти перед обществом и собственным будущим. 

Миссия воспитания в учебных заведениях становится особенно акту-
альной в условиях информационного общества, где доступ к знаниям ста-
новится более открытым и разнообразным. Современные технологии и 
информационные ресурсы требуют от образовательных учреждений не 
только передачи знаний, но и формирования у студентов навыков работы 
с информацией, критического мышления и анализа, а также способности 
отбирать и фильтровать необходимые знания. 
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Интересные научные факты и результаты исследований показывают, 
что успешное осуществление миссии воспитания в условиях информаци-
онного образования зависит от взаимодействия студентов и преподавате-
лей, а также от создания благоприятной образовательной среды. Исследо-
вания показывают, что активное вовлечение студентов в образовательный 
процесс, учитывая их ценностные ориентации, способствует эффектив-
ному формированию личности и развитию критического мышления. 
Также важен профессионализм преподавателей и доступность образова-
тельных ресурсов для успешной реализации миссии воспитания в совре-
менных учебных заведениях. 

В этом контексте формирования ценностных ориентаций студентов, 
важно учитывать особенности информационного образования и адапти-
ровать образовательный процесс к современным требованиям. 

Информационное образование открывает перед студентами широкие 
возможности саморазвития и самореализации, а также способствует фор-
мированию навыков коммуникации, критического мышления и цифровой 
грамотности. Вузы могут стимулировать развитие студентов, предлагая 
им проектные задания, междисциплинарные программы и возможности 
для самостоятельного исследования. Такой подход позволяет студентам 
не только получить необходимые знания, но и научиться применять их на 
практике, адаптироваться к быстро меняющемуся информационному 
окружению. 

Изучение миссии воспитания в контексте информационного образова-
ния требует использования разнообразных методов исследования для бо-
лее глубокого понимания процессов и влияния информационной среды на 
формирование ценностных ориентаций студентов. 

Выбор методов обусловлен их преимуществами для достижения по-
ставленных целей и задач исследования. Например, анализ документов 
позволяет понять запланированные цели и задачи образовательной про-
граммы, опираясь на официальные документы учебного заведения. 
Опросы и анкетирование студентов и преподавателей позволяют полу-
чить мнения и отзывы участников образовательного процесса, выявить их 
ожидания и проблемы, а также понять, насколько реализуется миссия вос-
питания в информационном образовании. 

Фокус-группы, наблюдение и анализ статистических данных предо-
ставляют более глубокое понимание процессов взаимодействия студен-
тов с информационной средой и ее влияния на их ценностные ориентации. 
Наблюдение позволяет выявить неявные проявления воспитательных мо-
ментов, которые могут оказывать влияние на формирование личности 
студента. Анализ статистических данных позволяет провести количе-
ственную оценку эффективности процессов воспитания и выявить зако-
номерности в влиянии информационной среды на студентов. 

Для более глубокого изучения миссии воспитания в условиях инфор-
мационного образования, проведение эмпирического исследования, 
включающего анкетирование студентов и преподавателей вузов, является 
одним из наиболее эффективных методов. Описание этого метода и ана-
лиз его результатов могут пролить свет на основные представления участ-
ников образовательного процесса о целях воспитания, а также выявить 
проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Проведение анкетирования студентов и преподавателей позволяет по-
лучить множество мнений и точек зрения на миссию воспитания в 
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информационном образовании. Студенты могут выразить свои ожидания 
от образовательной программы, оценить влияние информационной среды 
на их ценностные ориентации и самовоспитание. Преподаватели могут 
интерпретировать свою роль в формировании личности студентов, вы-
явить возможности и препятствия в реализации миссии воспитания. 

Анализ полученных данных позволит выявить основные тенденции и 
проблемы в воспитательном процессе в информационном образовании. 
Например, возможно обнаружение расхождений между ожиданиями сту-
дентов и предлагаемой образовательной программой, что потребует кор-
ректировки содержания и методов воспитания. Также можно выявить 
проблемы взаимодействия студентов с информационной средой, отсут-
ствие внимания к формированию ценностей или неэффективную работу 
преподавателей в области воспитания. 

Один из основных выводов исследования может быть выявление раз-
личий в представлениях студентов и преподавателей о миссии воспитания 
в информационном образовании. Студенты могут подчеркивать необхо-
димость развития мягких навыков, критического мышления и ценностей, 
в то время как преподаватели могут акцентировать внимание на академи-
ческом успехе и профессиональной подготовке. 

Так же выявление проблем взаимодействия студентов с информацион-
ной средой, нехватка педагогической работы по формированию ценно-
стей и культуры общения в онлайн среде обучения. Это может привести 
к утрате целостности воспитательного процесса и недостаточной подго-
товке студентов к реальным вызовам современного мира. 

На основе выявленных выводов и результатов исследования можно 
предложить ряд практических рекомендаций для улучшения воспитатель-
ной работы в вузах в условиях информационного образования. В частно-
сти, необходимо уделить большее внимание развитию мягких навыков, 
формированию ценностей и критического мышления через применение 
интерактивных методов обучения. Также важно усилить работу по адап-
тации студентов к информационной среде, обучению навыкам саморегу-
ляции и самоорганизации в онлайн обучении. Успешная реализация этих 
рекомендаций может способствовать формированию целостной личности 
и успешной адаптации студентов к изменяющемуся информационному 
миру. 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

г. Воронеж, Воронежская область 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В «ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ» 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты 

наставничества не только в самом медицинском вузе – на базе Воронеж-
ского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
(ВГМУ им. Н.Н. Бурденко), но и конкретно – в среде студенческого науч-
ного кружка (СНК) и в среде хирургического олимпийского движения. 

Ключевые слова: наставничество, студент, преподаватель, студен-
ческий научный кружок, хирургическое олимпийское движение. 

Данная тематика в настоящее время весьма актуальна, так как в по-
следние годы в сфере медицины в целом и в сфере медицинского образо-
вания, в частности, происходят процессы оптимизации и модернизации, 
направленные на повышение качества медицинского образования и, как 
следствие – на повышение качества оказываемой медицинской помощи. 
Ряд нововведений и изменений включает в себя и активное совершенство-
вание и продвижение системы наставничества, причем не только в препо-
давательской среде, но и в студенческой. Целью данного исследования 
стала попытка оценить осведомленность студентов о существовании 
наставничества в среде СНК кафедры оперативной хирургии с топогра-
фической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и в среде хирургического 
олимпийского движения, а также определить их отношения к некоторым 
аспектам наставничества. Объектами исследования послужило 100 обуча-
ющихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, которые были разделены на 2 основ-
ные группы. В 1 группу вошли 50 студентов лечебного факультета 3 
курса; во 2 группу – 50 членов хирургической олимпийской команды – 
обучающихся разных курсов и факультетов. В основу исследования легла 
специально разработанная авторами анкета – опросник, целью которой 
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стало изучение отношения студентов непосредственно к наставничеству, 
к наставничеству преподавательскому и к студенческому, в частности. 
Анализировали процент обучающихся, кто имел наставника из той или 
иной среды. Рассматривали и изучали мнения анкетируемых о пользе и 
необходимости наставничества и об их желании самим стать когда-ни-
будь наставником, а также выявляли осведомленность студентов о настав-
ничестве в среде СНК кафедры и в среде хирургического олимпийского 
движения. Полученные в работе данные представляют определенный ин-
терес не только для всех тех, кто занят научно-исследовательской и педа-
гогической работой в высших учебных заведениях медицинского про-
филя, но и для всех тех, кто занимается вопросами наставничества. Полу-
ченные данные также позволяют судить о высокой роли наставничества и 
о его важном значении для будущего становления врача. 

Учеба в медицинском вузе всегда отличалась более высокой сложно-
стью и ответственностью, от аналогичной во многих других вузах. Это 
легко объясняется тем, что в дальнейшем, на выпускника вуза будет воз-
ложена огромная ответственность – ответственность за жизнь и здоровье 
человека. В будущем уже лично нынешнему студенту предстоит самому 
делать сложный выбор и принимать судьбоносные решения во время про-
цесса лечения пациентов. 

Для эффективного и главное адекватного лечения, будущему врачу 
надо много знать и много уметь. Прежде всего врач должен обладать 
огромным багажом знаний, иметь представления об основных процессах 
физиологии человека, а также досконально разбираться в анатомии, топо-
графической и клинической анатомии, разбираться в патологических про-
цессах, протекающих в организме, знать основные заболевания свой-
ственные его профилю деятельности. При этом недостаточно иметь об-
щую информацию о патологических состояниях; важно понимать этиоло-
гию каждого заболевания, его патогенез, иметь представления о диагно-
стике и дифференциальной диагностике, о лечении, а также понимать воз-
можные риски и исходы той или иной патологии. 

И если все вышеперечисленное можно изучить в годы учебы в вузе, 
обучаясь на кафедрах различной направленности и профиля, то есть осо-
бая составляющая комплексного учебного процесса, получение знаний по 
которой может стать определенной «проблемой». Речь идет об овладении 
будущими врачами основных практических навыков и умений [1, с. 48]. 

Безусловно, основные навыки можно получить во время учебы и про-
хождения ежегодной студенческой летней практики. Но стоит понимать, 
что при этом есть определенные нюансы. Качество полученных навыков 
и овладение ими в полном объеме не зависит лишь от преподавателя. В 
большей мере это зависит и от самого студента, его желания получать но-
вые знания и навыки, от наличия времени для отработки данных навыков 
и т. д. 

Ввиду несколько большего «упора» на теоретическую подготовку сту-
дентов медицинского вуза – у них остается не так много учебного времени 
для отработки практических навыков. Естественно, это не касается тех 
специальностей и предметов с рядом занятий, целью которых и является 
как раз отработка практических навыков и умений. К примеру, на кафедре 
оперативной хирургии с топографической анатомией Воронежского гос-
ударственного университета им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ им. 
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Н.Н. Бурденко) некоторые занятия содержат большую практическую 
часть, нежели теоретическую. Такое можно наблюдать, например, при 
изучении оперативных вмешательств на органах брюшной полости. Но 
даже такой подход и более углубленное погружение в практическую 
часть, к сожалению, не всегда могут помочь студентам качественно овла-
деть практическими навыками. Для оттачивания вышеуказанных навыков 
необходима каждодневная многочасовая практика. 

Подобную практику могут дать студенческие научные кружки и сту-
денческие олимпийские сообщества, объединяющие студентов со схожим 
мировозрением и интересами. На кафедре оперативной хирургии с топо-
графической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко длительное время су-
ществует «олимпийское движение», помимо стандартного студенческого 
научного кружка кафедры [3, с. 101]. 

Членами данного движения могут стать все желающие студенты, неза-
висимо от курса или факультета: в настоящее время его членами являются 
студенты от 1 до 6 курсов лечебного, педиатрического, стоматологиче-
ского и факультета Международный институт медицинского образования 
и сотрудничества (МИМОС). 

Те студенты, которые показывают наилучшие результаты в плане тео-
ретической подготовки и практических навыков, зачисляются в «олимпий-
скую команду» (олимпийскую сборную) по хирургии. И уже сформирован-
ная команда «защищает честь» вуза на различных межвузовских олимпиа-
дах и соревнованиях, причем весьма достойно и успешно – зачастую зани-
мая на протяжении последних лет множество призовых мест [2, с. 27]. 

Важно отметить, что данное олимпийское движение, хоть и развива-
ется на базе кафедры оперативной хирургии с топографической анато-
мией, но его существование и полноценное развитие было бы невозможно 
без участия иных кафедр хирургического профиля. Так в подготовке сту-
дентов и их обучении принимают участие кафедры общей и амбулаторной 
хирургии, ургентной и факультетской хирургии, кафедры специализиро-
ванных хирургических дисциплин, урологии, травматологии, онкологии, 
анестезиологии и реаниматологии, кафедры нормальной анатомии чело-
века и т. д. 

При этом нельзя утверждать, что подобный успех является лишь рабо-
той сотрудников кафедр. Определенная роль ложиться и на действующих 
членов студенческого научного кружка и студенческого олимпийского 
движения. Важное значение в подобной передаче знаний от старших то-
варищей к молодому поколению здесь приобретает наставничество  
[4, с. 282]. Использование в качестве наставников студентов старших кур-
сов, в некоторых аспектах работы студенческого научного кружка и сту-
денческой олимпийской команды, позволяют существенно снизить 
нагрузку на преподавателей кафедры, позволив им сконцентрировать свое 
внимание на наиболее актуальных и насущных проблемах олимпийского 
движения и студенческого научного кружка. 

Получается, что сами студенты, еще недавно получавшие знания от 
своих наставников, сами в той или иной мере становятся наставниками 
для своих младших коллег [5, с. 116]. 

С учетом того, что с каждым новым годом количество постоянных чле-
нов студенческого научного кружка и студенческого олимпийского дви-
жения, в частности увеличивается, становится важным узнать мнение 
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студентов о наставничестве как таковом и конкретно – о наставничестве 
в среде студенческого научного сообщества и студенческого олимпий-
ского движения. 

Целью данного исследования как раз и послужило изучение отноше-
ния студентов медицинского вуза, к наставничеству в среде студенче-
ского научного сообщества и студенческого олимпийского движения. 

Объектами исследования послужили 100 человек, мужчин и женщин 
различного возраста, обучающихся на различных факультетах и курсах 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Все они были разделены на 2 группы, в зависимости от принадлежно-
сти к олимпийскому движению. В первую группу вошло 50 студентов ле-
чебного факультета 3 курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, пожелавших участ-
вовать в исследовании. Во вторую группу вошло 50 студентов различных 
курсов и факультетов, являющихся членами хирургической олимпийской 
команды кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. При этом стоит заметить, что число членов 
олимпийского движения намного выше числа членов непосредственно 
команды. 

Подобный выбор объектов исследования первой группы обусловлен 
тем, что студенты как раз 3 курса лечебного факультета на момент прове-
дения исследования (май 2024 года) проходили обучение на кафедре ав-
торов – кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией. 
Определенное число же объектов исследования было обусловлено чис-
ленностью олимпийской хирургической команды. Набор респондентов в 
первую группу проходил до тех пор, пока не было набрано первых 50 же-
лающих для участия. Тем не менее, проведение данного исследования у 
студентов вызвало определенный интерес и даже ажиотаж; поэтому авто-
рами планируется дальнейшее проведение исследования с большей вы-
боркой испытуемых. 

Основу исследования составила специально разработанная авторами 
анкета-опросник, включающая в себя ряд вопросов о наставничестве. Ис-
следование было полностью добровольным и анонимным. В частности, 
студентам предлагалось ответить, знают ли они в целом о наставничестве 
в медицинском вузе, изучалось был ли у испытуемых наставник в препо-
давательской и в студенческой среде, определялось общее отношение к 
наставникам – преподавателям и наставникам -студентам, определялся 
вектор развития наставничества, по мнению испытуемых, а также выяс-
нялись основные моменты, связанные с наставничеством в хирургиче-
ском олимпийском движении. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
О некоторых аспектах отношения студентов,  
входивших в исследование, к наставничеству 

Изучаемый вопрос /ответ Частота встречаемости Частота  
встречаемости 

Вы знаете про существование наставничества в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко? 
 1 группа (n=50) 2 группа (n=50) 

Да 74% 100% 
Нет 16% 0% 
Не могу ответить 10% 0% 

Вы сталкивались с наставничеством в преподавательской среде? 
Да 44% 100% 
Нет 44% 0% 
Не могу ответить 12% 0% 

Лично у вас был наставник из преподавателей? 
Да 24% 100% 
Нет 70% 0% 
Не могу ответить 6% 0% 

Вы сталкивались с наставничеством в студенческой среде? 
Да 66% 100% 
Нет 22% 0% 
Не могу ответить 12% 0% 

Лично у вас был наставник из студентов? 
Да 42% 100% 
Нет 36% 0% 
Не могу ответить 22% 0% 

Ваше отношение в целом к наставникам-преподавателям: 
Положительное 60% 96% 
Отрицательное 0% 0% 
Нейтральное 40% 4% 

Ваше отношение в целом к наставникам-студентам: 
Положительное 68% 88% 
Отрицательное 8% 0% 
Нейтральное 24% 12% 

Наставническое движение надо: 
Развивать 86% 100% 
Прекращать 0% 0% 
Не могу ответить на во-
прос 14% 0% 

Вы бы хотели стать наставником? 
Да 70% 100% 
Нет 10% 0% 
Не могу ответить 20% 0% 
Вы знаете о существовании студенческого научного кружка кафедры опера-

тивной хирургии с топографической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Да 100% 100% 
Нет 0% 0% 
Не могу ответить 0% 0% 

Вы знаете о существовании наставничества в среде вышеуказанного СНК? 
Да 66% 100% 
Нет 24% 0% 
Не могу ответить 10% 0% 
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Окончание таблицы 1 
Вы знаете о существовании хирургического олимпийского движения? 

Да 82% 100% 
Нет 8% 0% 
Не могу ответить 10% 0% 

Вы знаете о существовании наставничества  
в среде хирургического олимпийского движения? 

Да 70% 100% 
Нет 8% 0% 
Не могу ответить 22% 0% 

Вы знаете о существовании студенческого наставничества  
в среде хирургического олимпийского движения? 

Да 60% 100% 
Нет 26% 0% 
Не могу ответить 14% 0% 

Зная, что в среде олимпийского хирургического движения  
существует наставничество, хотели ли бы вы примкнуть к нему? 

Да 78% 100% 
Нет 10% 0% 
Не могу ответить 12% 0% 

 
Ответы, полученные на ответы представителями второй группы, 

можно в какой-то мере считать «лакмусовой бумажкой», а саму группу – 
«контрольной». Безусловно на все вышеуказанные вопросы были полу-
чены различающиеся, причем местами весьма существенно, ответы. При 
этом как раз наибольший интерес вызвали ответы не представителей вто-
рой группы, которые заранее было можно примерно предугадать, а объ-
ектов исследования из первой группы. Тем не менее, все ответы студентов 
2 группы, несмотря на их некоторую однородность, были оставлены для 
наглядного сравнения мнений и осведомленности обычных студентов ме-
дицинского вуза и студентов, непосредственно принимающих участие в 
наставнической среде в студенческом научном обществе и хирургическом 
олимпийском движении. 

Примерно три четверти испытуемых знали о существовании наставни-
чества в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, одна лишь меньше половины из них 
сталкивалось с преподавательским наставничеством, и лишь каждый чет-
вертый имел когда-либо собственного наставника-преподавателя. 

При этом гораздо большее количество испытуемых знало о студенче-
ском наставничестве и когда-либо имело студента-наставника. Подобный 
факт обращает на себя пристальное внимание. Получается, что обычные 
студенты гораздо больше информации имеют о существовании наставни-
чества студенческого, нежели преподавательского. И также из получен-
ных данных опроса следует, что гораздо большее количество студентов 
имело студента-наставника, нежели педагога-наставника. С одной сто-
роны это можно объяснить гораздо меньшим числом преподавателей к 
студентам в процентном и объемном соотношении, с другой стороны – 
возможно низкой общественной активностью преподавателей. Подобный 
вопрос представляет большой интерес и авторами планируется дальней-
шее его изучение с большей выборкой студентов. 

Анализ отношения к наставникам -преподавателям и наставникам-сту-
дентам было в основном положительное или нейтральное. Негативное 
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отношение встречалось крайне редко. Однако также обратил на себя вни-
мание интересный факт. Если отношение к преподавателям наставникам 
большей частью было положительным и нейтральным, а негативного не 
встречалось, то отношение к студентам – наставникам можно считать не-
сколько более негативным. Несмотря на то, что большинство также вы-
сказалось положительно, и нейтрально, было небольшое число студентов, 
высказавшихся негативно. Негативный отклик может свидетельствовать 
о негативном опыте взаимодействия с наставником из студенческой 
среды. Данный пункт также вызывает определенный интерес, а определе-
ние основных причин негативной реакции может стать целью продолже-
ния исследования. 

Испытуемые признались не только в хорошем отношении к наставни-
честву, но и в том, что сами бы хотели стать наставниками, а наставниче-
ское движение надо развивать. Данный пункт можно считать одним из са-
мых значимых в исследовании. Так как несмотря на все возможные ми-
нусы и недостатки, большая часть испытуемых считает необходимым 
продолжать развитие наставнического движения, как в вузе в целом, так 
и в среде студенческого научного общества, и в среде хирургического 
олимпийского движения. 

При этом практически все анкетируемые первой группы признались в 
том, что они имеют определенные понятия и сведения о существовании 
студенческого научного кружка кафедры оперативной хирургии с топо-
графической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и о существовании и 
функционировании хирургического олимпийского движения. Однако о 
том, что в среде студенческого научного кружка кафедры оперативной 
хирургии с топографической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и в 
среде хирургического олимпийского движения имеется наставничество, 
сообщило меньшее количество студентов. Данный пункт можно рассмот-
реть не обязательно с негативной точки зрения. Выборка студентов пер-
вой группы была случайной. Соответственно, если среди студентов вто-
рой группы были все те, кто захотел связать сою дальнейшую жизнь с од-
ной из хирургических специальностей, то среди представителей первой 
группы не все захотят пойти в хирургическую стезю. 

Узнав о существовании наставничества, большая часть студентов со-
общило о том, что они были бы не против стать частью команды-частью 
студенческого научного кружка кафедры или частью хирургического 
олимпийского движения. 

Полученные данные представляют интерес не только для педагогов 
высшей медицинской школы, но и для всех тем, кто на том или ином 
уровне занимается вопросами наставничества, как в преподавательской, 
так и в студенческой среде. 
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КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
Аннотация: статья посвящена исследованию кроссовой подготовки 

студентов в контексте высшего образования. Данный вид подготовки, 
также известный как cross-training, включает в себя разнообразные фи-
зические упражнения, направленные на развитие различных групп мышц, 
повышение выносливости и улучшение общей физической подготовки. В 
статье рассматриваются основные составляющие кроссовой подго-
товки студентов. 

Ключевые слова: кроссовая подготовка, студенческий возраст, физи-
ческое развитие, формы тренинга. 

Кроссовая подготовка – комплексное направление физического разви-
тия, включающее в себя элементы различных видов спорта и фитнеса. Она 
приобретает все большую популярность среди студентов, так как помо-
гает разнообразить тренировочные программы и улучшить общую физи-
ческую готовность. Этот вид тренинговой активности особенно полезен 
для молодежи, находящейся в процессе интенсивного интеллектуального 
обучения, поскольку он способствует как физическому, так и менталь-
ному здоровью. Кроме того, это важный фактор физического развития и 
активного образа жизни, который становится все более популярным среди 
молодежи. В современном мире, где большую часть времени люди про-
водят за компьютерами и в офисах, необходимость в систематических 
тренировках для поддержания хорошей физической формы очевидна. 
Кроссовая подготовка предлагает разнообразные возможности для улуч-
шения выносливости, силы и скорости, а также для развития командного 
духа и самоорганизации. 

Кроссовая подготовка представляет собой синтез различных видов 
двигательной активности: ходьбы и бега по пересеченной местности 
(марш-бросок), преодоления полосы препятствий с применением элемен-
тов легкой атлетики (бег, прыжки) и гимнастики [2]. 
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Кроссовая подготовка студентов является важным элементом их все-
стороннего развития и здорового образа жизни. Введение в эту форму тре-
нировки позволяет развить выносливость, силу и гибкость, а также улуч-
шить общую физическую форму. 

Основными принципами кроссовой подготовки являются постепен-
ный увеличение нагрузки, вариативность и комплексность тренировок, а 
также регулярность занятий. Целью такой подготовки является формиро-
вание у студентов спортивного духа и умения работать в команде, а также 
повышение их общей физической активности [4]. 

Рассмотрим особенности кроссовой подготовки студентов. 
Первым шагом перед началом тренировок является разминка, которая 

поможет уберечься от травм и подготовить тело к физическим нагрузкам. 
Разминка включает упражнения на растяжку, такие как выпады, планки, 
выпрыгивания и бег на месте. 

После разминки следует начинать тренировки с умеренной интенсив-
ностью. Бег является основным упражнением в кроссовой подготовке. Ре-
комендуется начинать с небольших дистанций и постепенно увеличивать 
их, подбирая под свою физическую форму. Также полезно включать в тре-
нировки интервальные упражнения, когда вы бежите с высокой интенсив-
ностью на определенное расстояние, а затем снижаете темп. Это поможет 
развить выносливость и улучшить общую физическую подготовку 

Кроссовая подготовка студентов требует не только физической вынос-
ливости, но и сильной психологической подготовки. Так, например, пер-
воначально, студенты должны обозначить свои цели и мотивы для заня-
тий кроссом. Четкое представление о том, что они хотят достичь, поможет 
им сосредоточиться на тренировках и преодолеть любые трудности. Для 
поддержания мотивации студенты могут разработать планы действий, 
устанавливать небольшие цели и поощрения за достижения [6; 7]. 

Управление стрессом также играет важную роль в успешной кроссо-
вой подготовке. Студенты могут использовать различные техники релак-
сации, такие как медитация или глубокое дыхание, чтобы снять накопив-
шееся напряжение и снять стресс. Важно научиться распознавать свои 
эмоции и находить способы эффективно справляться с ними, чтобы не до-
пустить переутомления или падения мотивации. 

Психологическая подготовка студентов для успешной кроссовой тре-
нировки играет решающую роль в их достижениях. Разработка методов 
формирования мотивации и управления стрессом помогает им сосредото-
читься на целях и осуществлять эффективные тренировки [1]. 

В исследования [2; 3] отмечается, что во время кроссовой подготовки 
студентов особое внимание следует уделять правильному питанию и ре-
жиму сна. Здоровый образ жизни становится важным фактором, который 
влияет на спортивные достижения и общее благополучие студентов. Пра-
вильное питание, богатое питательными веществами, помогает поддер-
живать энергию, силу и выносливость, необходимые для эффективной 
тренировки. Однако, не только качество пищи, но и регулярное питание 
важно. 

Режим питания во время занятий должен быть регулярным и сбалан-
сированным, с учетом потребностей организма во время тренировок. 
Кроме того, важно уделять внимание режиму сна. Во время сна тело вос-
станавливается, мышцы отдыхают, а органы внутреннего выделения вос-
станавливаются. Недостаток сна может привести к снижению физической 
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и умственной производительности, а также повышению риска травм. Ре-
гулярный и полноценный сон позволяет студентам восстановиться после 
тренировок и сохранять хорошее здоровье. Поэтому, чтобы достичь 
успеха в кроссовой подготовке, студенты должны придерживаться здоро-
вого образа жизни, правильно питаться и выделять достаточно времени 
для отдыха и сна [4]. 

Кроссовая подготовка студентов является важной составляющей их 
физического развития и общей активности. Однако, чтобы добиться эф-
фективных результатов, необходимо применять индивидуальный подход 
к каждому студенту. Анализ результатов способен раскрыть сильные и 
слабые стороны каждого участника, а также позволит тренеру понять, ка-
кие моменты требуют улучшения. По итогам анализа составляется план 
дальнейших тренировок, основываясь на особенностях каждого студента. 
Важно учитывать не только физические показатели, но и психологиче-
ские особенности, чтобы создать комфортные условия для развития каж-
дого студента. Индивидуальный подход позволяет достичь оптимальных 
результатов и способствует саморазвитию студента как спортсмена. 

Таким образом, кроссовая подготовка представляет собой эффектив-
ный метод физического развития студентов. Она не только улучшает фи-
зическую форму, но и помогает бороться со стрессом, развивать дисци-
плину и самоорганизацию. При грамотном подходе и поддержке препо-
давательского состава, эта форма тренинга может стать важным элемен-
том в повседневной жизни каждого студента, способствуя его всесторон-
нему развитию и активному образу жизни. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация: статья содержит исследование проблемных вопросов, 
возникающих в области инженерного образования, включает конкрет-
ные требования к специалистам инженерного профиля и рассматривает 
качество образования выпускников современного инжиниринга. 

Ключевые слова: качество образования, сертификация, стейкхол-
деры, инженерный профиль. 

На сегодняшний день качество образования в области инженерии вы-
зывает обеспокоенность не только среди представителей инженерно-об-
разовательных кругов, но и среди других социальных групп, так как каче-
ство жизни людей, их благосостояние и развитие страны во многом зави-
сят от уровня подготовки инженеров и результатов их работы. 

Проблемы инженерного образования находятся в центре внимания 
российского и международного сообщества уже долгое время. Различные 
национальные и международные мероприятия, такие как научные семи-
нары, конференции, школы и стратегические сессии, предоставляют воз-
можность обсуждать и находить решения для этих проблем. 

Анализ текущих исследований и дискуссий в области инженерного об-
разования позволяет определить основные проблемные области, которые 
вызывают разногласия среди преподавателей и представителей различ-
ных сфер экономики (производства, общества, власти и бизнеса). Одной 
из таких областей является качество инженерного образования. 

Качество подготовки специалистов в области инженерии отражает со-
стояние и результаты образовательного процесса, его соответствие по-
требностям и ожиданиям общества в формировании гражданских, быто-
вых и профессиональных компетенций индивидов. 

Оценка качества инженерного образования должна учитывать требо-
вания всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров), включая студен-
тов, их семьи, работодателей, сотрудников и администрацию вузов, граж-
данское общество, бизнес, государственные органы и правительство. 

В современном мире качество подготовки специалистов играет клю-
чевую роль в развитии экономики и общества. Особенно это касается спе-
циалистов инженерного профиля, так как именно они обеспечивают 
функционирование и развитие различных отраслей промышленности. В 
данной статье рассмотрим основные подходы к повышению качества под-
готовки инженеров. 
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Системный подход. 
Системный подход предполагает рассмотрение подготовки инженеров 

как сложной системы, состоящей из множества взаимосвязанных элемен-
тов. Важными элементами являются теоретическая подготовка, практиче-
ская подготовка и личностные качества специалиста. 

Интеграция теоретической и практической подготовки. 
Для обеспечения качественной подготовки инженеров необходимо ин-

тегрировать теоретическую и практическую подготовку. Теоретическая 
подготовка должна быть основана на актуальных научных достижениях и 
учитывать специфику отрасли промышленности. Практическая подго-
товка должна включать стажировки на предприятиях, выполнение реаль-
ных проектов и участие в научно-исследовательской деятельности. 

Развитие личностных качеств. 
Важными качествами для инженера являются аналитические способ-

ности, креативность, коммуникабельность, ответственность и адаптив-
ность. Развитие этих качеств должно быть включено в образовательный 
процесс. 

Применение современных технологий и методов обучения. 
Использование современных технологий и методов обучения, таких 

как мультимедийные средства, симуляции, игровые методы и проектное 
обучение, позволяет сделать образовательный процесс более интересным, 
эффективным и интерактивным. 

Сотрудничество с работодателями. 
Для обеспечения качественной подготовки инженеров необходимо ак-

тивное сотрудничество с работодателями. Работодатели должны участво-
вать в разработке образовательных программ, предоставлять информа-
цию о требованиях к специалистам и проводить стажировки и практики 
для студентов. 

Основные подходы к качеству подготовки специалистов инженерного 
профиля. 

Развитие системного мышления: формирование навыков анализа про-
изводственных проблем, структурирования информации, выявления при-
чинно-следственных связей и целостного видения ситуации. 

Параллельное преподавание теории и практики: демонстрация связей 
между разными дисциплинами и примерами их применения в реальной 
работе. 

Освоение современного технологического оборудования: обучение на 
оборудовании, используемом на предприятиях региона, с учётом специ-
фики и особенностей технологических процессов. 

Взаимодействие с компаниями-работодателями: участие представите-
лей предприятий в разработке учебных программ, создание кафедр ком-
паний в вузах, организация практик и стажировок студентов на предпри-
ятиях. 

Углубление гуманитарной составляющей: развитие образного мышле-
ния, умения видеть взаимосвязи и нестандартно мыслить через добавле-
ние гуманитарных предметов в программы обучения. 

В настоящее время оценка качества инженерного образования основы-
вается на следующих аспектах: 
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Количественная оценка качества подготовки специалистов не всегда 
является официальным критерием для оценки деятельности вузов, специ-
ализирующихся на подготовке инженеров. 

В неформальной обстановке вузы используют показатель «количество 
обращений от работодателей на одного выпускника» для оценки качества 
образования. Этот показатель отражает усилия заведующего кафедрой и 
спрос на выпускников со стороны работодателей. 

Для определения качества образования используются средний балл 
выпускников или процент выпускников, окончивших вуз с отличием. Од-
нако эти показатели не всегда отражают реальное качество образования, 
так как требования работодателей к подготовке специалистов могут быть 
разными. 

Заключение. 
Основные подходы к повышению качества подготовки специалистов 

инженерного профиля включают системный подход, интеграцию теоре-
тической и практической подготовки, развитие личностных качеств, при-
менение современных технологий и методов обучения и сотрудничество 
с работодателями. Реализация этих подходов позволит подготовить высо-
коквалифицированных инженеров, способных успешно решать сложные 
задачи в различных отраслях промышленности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Аннотация: статья содержит исследование проблемных вопросов, 

возникающих в области инженерного образования, включает конкрет-
ные требования к специалистам инженерного профиля и рассматривает 
качество образования выпускников современного инжиниринга. 

Ключевые слова: качество образования, образовательный процесс, 
инженеры-педагоги, квалифицированный метод. 

В эпоху быстро меняющейся экономики и глобализации запросы на 
уровень подготовки инженеров-педагогов неуклонно растут. Это связано 
с происходящими социально-экономическими переменами, международ-
ной интеграцией в сфере образования и трансформацией рынка труда. 

В этой ситуации становится крайне важным вопрос о гарантии каче-
ства образовательных программ для инженеров-педагогов. Научные ра-
боты в области педагогики и образовательных технологий нацелены на 
разбор и оценку педагогической деятельности, методов обучения и вос-
питания. 

Целью этих исследований является поиск действенных образователь-
ных стратегий, выявление закономерностей и направлений развития в об-
разовательной сфере, а также создание инновационных методик и техно-
логий обучения. 

Образовательный процесс – это сложная система, охватывающая раз-
личные аспекты, такие как квалификация преподавателей, разработка 
учебных программ, подходы к обучению и воспитанию, а также итоговые 
показатели образовательной деятельности. Высокое качество образова-
ния невозможно без систематического наблюдения и управления. Высо-
коклассное образование инженеров – это интегрированный индикатор, 
включающий в себя ряд ключевых элементов. 

1. Квалификация преподавателей: уровень образования и профессио-
нальный опыт преподавателей, их способность эффективно передавать 
знания и умения студентам. 

2. Разработка учебных программ: соответствие учебных планов и кур-
сов требованиям работодателей, наличие связей между дисциплинами и 
практически направленные модули. 



Издательский дом «Среда» 
 

114     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

3. Методики обучения и воспитания: разнообразие методов и инстру-
ментов, которые преподаватели используют для эффективного усвоения 
учебного материала студентами. 

4. Итоги образовательного процесса: уровень знаний, умения и навы-
ков выпускников, их готовность к профессиональной деятельности и спо-
собность конкурировать на рынке труда. 

5. Управление учебным заведением: эффективная организация учеб-
ного процесса, надзор за качеством образования, взаимодействие с рабо-
тодателями и рыночными запросами. 

Чтобы улучшить качество обучения инженеров, необходимо регу-
лярно обновлять учебные программы, внедрять инновационные техноло-
гии и методики, а также проводить активное взаимодействие с работода-
телями и профессиональным сообществом. 

В образовательной практике квалифицированный метод становится 
ключевым в определении уровня успешности обучения. Он устанавливает 
задачи обучения, структуру учебного материала и структуру учебного 
процесса. 

Профессиональная компетентность играет важную роль в профессио-
нальной жизни специалиста. Она определяется как уровень владения 
навыками и знаниями, необходимыми для успешной работы в выбранной 
сфере. Важными составляющими профессиональной компетентности яв-
ляются когнитивные, деятельностные, технологические, личностные и 
мотивационные аспекты. 

Для достижения высокого уровня подготовки специалистов инже-
нерно-педагогического профиля необходимо уделить внимание следую-
щим аспектам: 

− обновление содержания учебных программ с учетом современных 
требований рынка труда; 

− применение новаторских методов и технологий обучения, способ-
ствующих развитию профессиональных навыков студентов; 

− активное сотрудничество с работодателями и партнерами для обес-
печения практической составляющей обучения и стажировок; 

− развитие системы постоянного образования и повышения квалифи-
кации преподавателей, направленное на постоянное обновление их про-
фессиональных знаний и умений. 

В заключение, современные стандарты качества подготовки специали-
стов в области инженерного и педагогического образования направлены 
на достижение высокого уровня профессиональной компетенции выпуск-
ников. Для реализации этих стандартов необходимо постоянно обновлять 
учебные программы, применять инновационные методы обучения, а 
также активно взаимодействовать с работодателями и партнёрами в дан-
ной области. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье описаны перспективы повышения качества 
обучения в инженерно-педагогической сфере, а именно внедрение новых 
образовательных технологий, усиление практической составляющей 
обучения, развитие международного сотрудничества. 

Ключевые слова: качество обучения, искусственный интеллект, ин-
женерная педагогика, виртуальная реальность, конвергентные транс-
дисциплинарные университеты. 

Перспективы повышения развития и реализации качества обучения в 
инженерно-педагогическом направлении в современном мире развитие 
инженерно-педагогического направления играет ключевую роль в подго-
товке квалифицированных специалистов. 

В данной статье рассмотрим перспективы повышения качества обуче-
ния в этой сфере. Внедрение новых образовательных технологий. 
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Для повышения качества обучения необходимо использовать совре-
менные образовательные технологии, такие как: виртуальная реальность, 
искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные. 

Эти технологии позволят студентам получить практические навыки и 
знания, необходимые для успешной карьеры в инженерной педагогике. 
Развитие междисциплинарных связей. 

Инженерно-педагогическое направление должно быть тесно связано с 
другими областями науки и техники, такими как: математика, физика, хи-
мия, информатика. 

Это позволит студентам получить комплексное представление о своей 
будущей профессии и развить навыки решения сложных инженерных за-
дач. Усиление практической составляющей обучения. 

Важной составляющей обучения в инженерно-педагогическом 
направлении является практика. Необходимо увеличить количество прак-
тических занятий, стажировок и лабораторных работ, чтобы студенты 
могли получить опыт работы с реальным оборудованием и технологиями. 

Развитие международного сотрудничества. Для обмена опытом и по-
лучения доступа к новейшим разработкам в области инженерной педаго-
гики необходимо развивать международное сотрудничество. 

Это может включать в себя обмен студентами и преподавателями, про-
ведение совместных исследований и разработку совместных образова-
тельных программ. Повышение квалификации преподавателей. Качество 
обучения в инженерно-педагогическом направлении напрямую зависит от 
квалификации преподавателей. Необходимо проводить регулярное повы-
шение квалификации преподавателей, а также стимулировать их к уча-
стию в научных исследованиях и разработке новых методик обучения. 
Развитие системы оценки качества обучения. 

Для обеспечения высокого качества обучения необходимо разработать 
и внедрить систему оценки, которая будет учитывать как академические 
достижения студентов, так и их практические навыки и компетенции. 

Повышение качества обучения в инженерно-педагогическом направ-
лении является важной задачей, решение которой позволит подготовить 
высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные 
инженерные задачи и передавать свои знания и опыт следующим поколе-
ниям. 

Перспективы повышения развития и реализации качества обучения 
инженерно-педагогического направления связаны с обновлением методо-
логии и содержания образования, интеграцией передовых промышлен-
ных концепций и технологий, развитием академической мобильности и 
программ двойных дипломов. Важными аспектами являются также кон-
вергентные трансдисциплинарные университеты, электронное обучение 
и международная интеграция образовательного пространства. 

Выводы: для повышения качества обучения инженерно-педагогиче-
ского направления необходимо: 

− обновить методологию и содержание образования, учитывая тенден-
ции и подходы современного наукоёмкого инжиниринга; 

− интегрировать передовые промышленные концепции и технологии 
в образовательные программы; 

− развивать академическую мобильность и программы двойных ди-
пломов; 
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− использовать конвергентные трансдисциплинарные университеты 
для междисциплинарности обучения; 

− применять электронное обучение, включая удалённые лаборатории, 
мультимедийные практикумы и ролевые тренинги; 

− способствовать международной интеграции образовательного про-
странства и формированию глобальных университетских сетей; 

− развивать творческие способности обучающихся и использовать но-
вые информационные технологии для изобретательства. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ОДИН  
ИЗ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Аннотация: в статье анализируются роль и значение реализации 

межпредметных связей в сфере образования, а также виды межпред-
метных связей и пути их реализации. Влияние межпредметных связей на 
повышения уровня научного знания, а также развитие творческого и ло-
гического мышления обучающегося помогают в расширении кругозора, 
позволяют формировать представление о мире как о едином целом. За-
нятия с реализованными межпредметными связями помогают обучаю-
щимся не только учиться, но и жить, видеть прекрасное в точном и точ-
ное в прекрасном. 

Ключевые слова: межпредметные связи, образование, обучающиеся, 
принцип обучения, межпредметная интеграция, учебный предмет, учеб-
ная деятельность. 

В настоящее время государственной образовательной политикой опре-
делены векторы и тенденции развития системы образования. Одним из 
важнейших направлений является интеграция различных учебных пред-
метов, что станет одним из условий повышения качества образования. 
Включение межпредметных связей в содержание урока помогает сформи-
ровать в сознании обучающихся целостную картину мира, позволяет рас-
сматривать реальные жизненные ситуации комплексно. Межпредметная 
интеграция служит средством, способствующим развитию творческого 
мышления, учебно-познавательной деятельности студентов, формирова-
нию их интеллектуальных и практико-ориентированных навыков. 

Решение практических задач, с которыми сталкиваются обучающиеся 
в реальных ситуациях, чаще всего требует комплексного подхода и при-
влечения знаний из нескольких предметных областей. Однако одним из 
основных принципов современного образования является раздельное изу-
чение учебных предметов. В связи с этим в педагогике серьезно рассмат-
ривается вопрос реализации межпредметных связей. Многие авторы 
(Ш.И. Ганелин, М.Я. Горобородько, И.К. Турышев, Б.А. Гохват, Г.Г. Гра-
натов, В.Ю. Гуревич, И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, В.М. Монахов, 
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Н.М. Черкес-Заде, Н.М. Бурцева, В.Н. Федорова и другие) определяют 
межпредметные связи как дидактическое условие успешного обучения, и 
разные авторы по-разному трактуют это условие. Например, В.Н. Макси-
мова в своем исследовании утверждает, что «межпредметные связи слу-
жат дидактическими условиями повышения эффективности образова-
тельного процесса». Межпредметные связи рассматриваются как дидак-
тические условия повышения качества знаний учащихся и формирования 
научного мировоззрения. Установление связей между учебными предме-
тами влияет на мотивационный, содержательный и операционный эле-
менты учебной деятельности. А.В. Усова рассматривая систему межпред-
метных связей, выделяет следующие компоненты: 

теоретические знания; 
учебно-познавательные умения (вычислительные, измерительные, 

графические и т. д.) и общеучебные умения (чтение, работа с литературой, 
письмо, умение логически выражать свои мысли, умение планировать де-
ятельность и т. д.); 

методы научного познания: наблюдение, экспериментирование, мыс-
ленное моделирование, теоретический анализ и обобщение. 

В таблице 1 предложена обобщенная классификация межпредметных 
связей. 

Таблица 1 
Классификация межпредметных связей 

Формы 
межпредметных  

связей 

Типы 
межпредметных 

связей 
Виды 

межпредметных связей 

1. По составу содержательные по фактам, понятиям, законам, 
теориям, методам наук 

операционные по формируемым навыкам, 
умениям и мыслительным 
операциям 

методические по использованию педагогических  
методов и приемов 

организационные по формам и способам 
организации  
образовательного процесса 

2. По 
направлению 

односторонние, 
двусторонние, 
многосторонние 

прямые, 
обратные, 
восстановительные 

3. По способу  
взаимодействия  
связеобразующих 
элементов  
(многообразие  
вариантов связи) 

хронологические преемственные, 
синхронные, 
перспективные 

хронометрические локальные, 
среднедействующие, 
длительно действующие 

 
1. Исходя из того, что состав межпредметных связей определяется в 

первой их форме содержанием учебного материала, формируемыми навы-
ками, умениями и мыслительными манипуляциями, можно выделить сле-
дующие типы межпредметных связей: содержательные; операционные; 
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методические; организационные. Каждый тип первой формы делится на 
виды межпредметных связей. 

Межпредметные связи по составу показывают, что используется, 
трансформируется из других учебных дисциплин при изучении конкрет-
ной темы. 

2. Во второй форме можно выделить основные типы межпредметных 
связей по направлению действия. Давайте обозначим соответствующие 
аспекты связи буквами A, B, C, D и т. д. В случае, если В направлено к А 
(BA), то будем иметь одностороннюю связь, если В и С направлены к А 
(BA, CA), то эта связь будет двусторонней, если же B, C, D… и т. 
д. будут направлены к А (BA, CA, DA, …), то эта связь будет мно-
госторонней. 

Все эти типы связей могут быть прямыми, действовать в одном 
направлении (например, BA) и обратными, или восстановительными, 
когда они будут действовать в двух направлениях: прямом и обратном 
(например, BA, CA). 

Межпредметные связи по направлению показывают: 
являются ли один, два или более учебных предмета межпредметным 

источником информации по конкретной учебной теме, которая рассмат-
ривается и изучается на широкой межпредметной основе; 

межпредметная информация используется только при изучении учеб-
ных тем базовых учебных предметов (прямые связи), или эта тема также 
является «поставщиком» информации по другим темам, других дисци-
плин учебного плана (обратные или восстановительные связи). 

3. В третьей форме межпредметных связей в зависимости от фактора 
времени различают следующие типы связей: хронологические; хрономет-
рические. Хронологические связи – это связи, которые следуют в том по-
рядке, в котором они реализованы. Хронометрические – это связи, зави-
сящие от продолжительности взаимодействия связующих элементов. 
Каждый из этих двух типов делится на виды межпредметных связей. 

Временной фактор показывает: 
какие знания, полученные из других учебных курсов, уже были усво-

ены обучающимися, а какие материалы еще только предстоит изучать в 
будущем (хронологические связи); 

в процессе реализации межпредметных связей важно знать, какие 
темы являются основными с точки зрения времени изучения, а какие вто-
ростепенными (хронологические синхронные связи); 

как долго происходит взаимодействие тем в процессе воплощения в 
жизнь межпредметных связей. 

Как известно, система предполагает целостность, единство элементов 
в отношениях взаимного подчинения, иерархичности, цельности, что по-
могает достигать определенных целей. Как систему можно рассматривать 
высшее образование. Естественны связи между различными областями 
науки и культуры, между теорией и практикой, между ощущениями и тео-
ретическим знанием. Логическая связь отдельных систем знаний в рамках 
учебных предметов выражается в содержании обучения. Эта многосту-
пенчатая система должна быть усвоена индивидом и стать его субъектив-
ным достоянием. Межпредметные связи можно рассматривать как необ-
ходимый элемент системы предметного обучения, поскольку предметы и 
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их взаимосвязи нельзя противопоставлять друг другу. Систематичность 
обучения, педагогические принципы, их реализация позволяют добиться 
последовательности в знаниях в зависимости от возрастных возможно-
стей обучающихся. Реализация этого принципа является необходимым 
условием успешности обучения. Объединяя учебные предметы в систему, 
межпредметные связи выполняют только им присущие функции обобще-
ния знаний, а на основе этого – формирования целостного мировоззрения 
и целостной личности. Межпредметные связи реализовываются на раз-
ных уровнях: 

на уровне предметов, относящихся к разным циклам (общепредмет-
ные или межцикловые связи, например, между экономикой и филосо-
фией, математикой, психологией и др.); 

на уровне предметов одного цикла, принадлежащих к одной группе 
или разным группам предметов (внутрицикловые связи, например, между 
общеэкономическими условиями функционирования предприятия (орга-
низации), ресурсным обеспечением функционирования субъектов хозяй-
ствования, производственно-хозяйственной деятельностью предприятия 
(организации) – курса экономики; связи между математическим анали-
зом, линейной алгеброй, теорией вероятностей и математической стати-
стикой – курса высшей математики и т. п. (ФГОС ВПО 2016 г. по специ-
альности 56.05.01 – Тыловое обеспечение)); 

на внутрипредметном (между темами определенного учебного пред-
мета, например основам менеджмента и маркетинга, основам логистики, 
финансам). 

Все эти связи подвижны, они проходят друг через друга и носят диа-
лектический характер. 

Если соотнести эти уровни с типами и видами межпредметных связей, 
определяемыми временным фактором, внутрикурсовыми и внутрипред-
метными связями из хронологических видов, то превалируют преемствен-
ные и перспективные виды связей, в то время как синхронные связи резко 
ограничены, а во внутрипредметных связях синхронный вид вообще от-
сутствует. 

Межпредметные связи оказывают всестороннее влияние на процесс 
обучения, начиная с постановки целей и задач и заканчивая непосред-
ственной организацией и результатами. Это в какой-то степени объясня-
ется известной многофункциональностью рассматриваемого явления, ко-
торому принадлежит ведущая роль в формировании функций воспитания, 
координации, развития, просвещения и т. д. 

Образовательная функция межпредметных связей направлена на фор-
мирование целостной системы знаний студентов и способствует созда-
нию в их сознании единой научной картины мира. 

Поэтому, с точки зрения общей интерпретации изучаемых понятий, 
явлений, процессов и сроков их предъявления, координирующая функция 
межпредметных связей, которая заключается в согласованности учебной 
программы по соответствующим предметам, столь же важна. 

Взаимная координация, корреляция, интеграция видов знаний и уме-
ний – все это станет возможным благодаря большому количеству иссле-
дований определенных взаимосвязей между дисциплинами цикла. 
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Данные многолетнего наблюдения за реализацией образовательного 
процесса в школах и вузах, а также анализ соответствующей психолого-
педагогической литературы свидетельствуют о том, что повышение обра-
зовательного уровня обучения за счет реализации межпредметных связей 
усиливает его воспитательную функцию. 

По мнению таких ученых, как В.Н. Максимова и Н.Д. Никандров, пси-
хологической основой исследований, раскрывающих взаимодействие 
воспитательной и образовательной функций межпредметных связей, яв-
ляется естественное единство сознания, чувств и действий в психологиче-
ской деятельности человека. Обеспечение этого единства в обучении яв-
ляется одним из педагогических условий комплексного подхода, направ-
ленного на формирование мышления обучающихся. 

Развивающая функция межпредметных связей призвана обеспечить 
высокую самостоятельность, познавательную активность, разнообразие и 
широту интересов студентов. Довольно глубокое, полное отражение дан-
ный вопрос находит в исследованиях А.В. Усова и других ученых, пред-
метом которых выступают обобщенный навык, характеризующий опре-
деленный вид деятельности, который является общим для нескольких 
дисциплин. 

Учебный предмет и учебная деятельность, являются системообразую-
щими объектами образовательного процесса, представляют собой един-
ство общего и особенного, а также дидактические средства для определе-
ния межпредметных связей. 

Реализация междисциплинарных связей предполагает установление 
взаимной согласованности содержания образования по изучаемым дисци-
плинам, подготовку и отбор материалов на основе оптимального учета об-
разовательных задач, в зависимости от общих целей образования и осо-
бенностей каждой учебной дисциплины. Это способствует достижению 
больших результатов в общем развитии обучающихся, гармоничному раз-
витию всех сфер их интеллектуальной, эмоциональной и физической ак-
тивности. Исходя из наличия межпредметных связей, можно выстроить 
скоординированную деятельность всего профессорско-преподаватель-
ского состава конкретного учебного заведения (или его подразделения) и 
согласованное управление всем ходом образовательного процесса. 

В настоящее время междисциплинарные подходы широко внедряются 
посредством внедрения межпредметных моделей организации обучения. 
Новый метод интегрированного получения знаний представляет собой си-
стему блоков контента, основанную на образовательных потребностях и 
реальных проблемах, имеющих большое значение для общества. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования отно-
шения учащихся пятого класса к учению. Показано, что период адапта-
ции и сам процесс обучения, сопряжены с рядом трудностей: самоорга-
низация, изменение требований и т.д. [2]. Отмечается, что в течение 
учебного года у младших подростков снизился интерес к учению, что со-
ответствует возрастным тенденциям. Рассматривается система цен-
ностей и ее динамика в младшем подростковом возрасте. 

Ключевые слова: младший подростковый возраст, воспитание лично-
сти, отношение к учению. 

Нами рассматривается переход ребенка из начальной школы в пятый 
класс как сложный и важный момент в его воспитании, развитии и обра-
зовании, связанный с новыми, более сложными условиями учебной дея-
тельности, а также изменением межличностных взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками [3]. 

Начало подросткового периода индивидуально и затрагивает 2 про-
цесса: биологический и социальный [1]. Так, в младшем подростковом 
возрасте у детей начинает развиваться «взрослость» – «становление го-
товности ребенка к жизни в обществе взрослых в качестве полноценного 
и равноправного участника» [6, с 323]. Д.Б. Элькониным выделялись сле-
дующие виды разной по содержанию взрослости: в социально-моральной, 
в интеллектуальной деятельности и интересах, в романтических отноше-
ниях и характере развлечений, во внешнем облике и манере поведения  
[6, с. 325]. 
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В эмпирическом исследовании, посвященном проблеме изменения от-
ношения к учению младших подростков, обучающихся в пятом классе об-
щеобразовательной школы, решались следующие задачи: 

− определить отношение младшего подростка к учению в школе (в це-
лом); 

− изучить причины успеха – неуспеха в обучении пятиклассников; 
− рассмотреть изменения, произошедшие в системе ценностей млад-

ших подростков в течение учебного года; 
− сравнить изменение отношения ученика к обучению в пятом классе 

в начале и конце учебного года. 
В исследовании, проведенном на базе одной из общеобразовательных 

школ г. Подольска Московской обл., приняли участие младшие подростки 
(60 чел.: 34 девочки и 26 мальчиков), обучающиеся в пятых классах. 

Для решения поставленных задач были использованы: 
− проективная методика «Уроки глазами ученика» О.Н. Пахомовой [5]; 
− анкетирование. 
Проективная методика О.Н. Пахомовой «Уроки глазами ученика» поз-

воляет определить отношение младших подростков к школьному обуче-
нию в целом. 

В инструкции ученику предлагается внимательно рассмотреть 6 ри-
сунков и прочитать фразы, уточняющие их содержание, а затем выбрать 
два рисунка: соответствующий (обвести) и полностью не соответствую-
щий (зачеркнуть) его восприятию процесса учебы. Результаты перево-
дятся в бальную систему: отсутствие интерес/негативное отношение к 
учению оценивалось как 0 баллов; минимальный интерес/амбивалентное 
отношение к школьным занятиям – 1 балл; максимальный интерес/пози-
тивное отношение к обучению – 2 балла. 

Для изучения причин успеха – неуспеха учебной деятельности и си-
стемы ценностей младших подростков использовалась анкета с закры-
тыми и открытыми вопросами, включающая также методику «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича (модифицирована И.Ю. Кулагиной). Ценно-
сти, являясь «жизненными целями», связанны у человека с понятием 
«идеал». Изменение системы ценностей непосредственно зависит от воз-
раста, социального статуса, внешних событий и т.д. [1]. 

Полученные результаты показывают, что в данной группе: позитивное 
отношение к школе в начале учебного года имеет 81,7% пятиклассников; 
амбивалентное – 13,3%; негативное отношение к учению – 5%. Данные 
показатели отражают интерес/отсутствие интереса к учению в целом. К 
концу учебного года 53,3% пятиклассников представили позитивное от-
ношение к учению, 26,7% – проявили к учению минимальный интерес, у 
20% – интерес к учению отсутствует. 

Вышеупомянутая ситуация соответствует возрастной тенденции: уче-
ние для младших подростков становится менее значимым в сравнении с 
общением со сверстниками, обусловливающим «бурную эмоциональную 
жизнь»; учение перестает быть «ведущей деятельностью» в подростковом 
возрасте (Л.С. Выготский). 

Если в адаптационный период пятиклассники упоминали такие труд-
ности: «много задают на дом»; «не успеваю делать задания»; «устаю, хочу 
утром спать»; «отвлекал одноклассник» и т. д., то в конце учебного года 
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часто встречались: «каждый день одно и то же»; «мне этот предмет не 
пригодится»; «мне дома мешали заниматься»; «много проверочных ра-
бот»; «трудно, но интересно»; «мало старался» и т. д. С одной стороны, в 
своем стремлении к самостоятельности младшие подростки проявляют 
неприязнь к неинтересным формам учебной деятельности, критично вос-
принимают мнение взрослых (родителей и педагогов), в т.ч. и по вопро-
сам учебы. С другой стороны, самоанализ и самокритичность влияют на 
перестройку самосознания подростка, могут стать тропинкой на пути к 
самосовершенствованию/самообразованию. 

Таким образом, трудности, которые отмечают пятиклассники, разно-
родны. В их основе: изменения условий обучения; смена интересов; не-
умение организовать самостоятельную учебную деятельность; недоста-
точная развитость учебно-познавательной мотивации. 

Нами отмечено, что восприятие трудностей обучения встречается в от-
ветах школьников как с минимальным интересом (16,7%) и негативным 
отношением (23,3%), так и максимально заинтересованных школьников 
(60%). Однако эти трудности не снижают их интереса к учению. «Обога-
щение жизненного опыта ребенка, усвоение научных понятий требует от 
него работы мысли, интеллектуальных усилий… Подчеркнем, сталки-
ваться с трудностями в обучении и учиться преодолевать их – это норма 
учебной деятельности школьников» [2, с. 105]. 

Мы можем предположить, что большинство пятиклассников удовле-
творены учебной программой и организацией занятий в школе. Снижение 
отношения к школе «способных» детей, произошедшее в течение учеб-
ного года, может быть связано с неудовлетворением их познавательных 
потребностей в учебной деятельности, а также удовлетворением данных 
потребностей во внеурочной деятельности (дополнительном образова-
нии) [3; 4]. 

Результаты, полученные с помощью методики М. Рокича (модифика-
ция И.Ю. Кулагиной), показали, что: 

− в начале и конце учебного года в данной группе учащихся домини-
рующей является духовно-нравственная направленность ценностей 
(68,4% и 71,6% соответственно); 

− гедонистическая направленность несколько снизилась к концу учеб-
ного года (от 8,3% до 1,7%); 

− показатель эгоцентрической направленности младших подростков 
практически не изменился от начала к концу обучения в пятом классе 
(8,3% и 6,7%); 

− в конце учебного года незначительно увеличилось количество детей 
с неопределенной/ недифференцированной направленностью (от 15% до 
20%), что может свидетельствовать о несложившейся системе ценностей 
младших подростков. 

Ранжирование ценностей показало, что для пятиклассников домини-
рующей ценностью является «дружная семья» – I ранговое место (по ре-
зультатам на начало и конец учебного года). 

Для младших подростков важны «хорошие друзья» (II место в начале 
учебного года и III – на момент окончания учебного года) и «хорошее са-
мочувствие» (III и II место соответственно). Однако «хороший отдых» как 
ценность занимает последнее место. 
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«Интересная учеба» с IV места «переместилась» на VI, что соответ-
ствует возрастным тенденциям и не противоречит результатам 1-й мето-
дики. 

Таким образом, по результатам исследования, мы можем сделать вы-
воды: 

1. В данной группе более половины пятиклассников сохранили пози-
тивное отношение к учению. Этих учащихся в целом устраивает органи-
зация учебных занятий. 

2. Трудности учения, упоминаемые позитивно настроенными на обу-
чение младшими подростками, требуют преодоления, способствуют раз-
витию, не снижают познавательного интереса. Причины успеха/неуспеха 
данные школьники объясняют внутренними причинами («серьезно от-
несся к заданию»/ «недостаточно старался», «мало работал»). Дети с ам-
бивалентным и негативным отношением к учению проявляют минималь-
ный интерес к занятиям. Они чаще упоминают внешние причины, кото-
рые влияют на их успехи/неудачи, например, случайные события. 

3. Система ценностей младших подростков динамична [1]. Вместе с 
тем у пятиклассников сохраняется ценность «дружная семья» и домини-
рует духовно-нравственная направленность ценностных ориентаций. 

4. На протяжении обучения в пятом классе у младших подростков снижа-
ется уровень отношения к учению: занятия «сами по себе» не вызывают удо-
вольствия и удовлетворения. Теряют свою значимость оценка и похвала. По-
является критичность в отношении мнения педагогов и родителей. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о полезных свойствах 
крапивы, использовании крапивы на Руси в лечебных целях. Авторы пред-
ставили конспект внеклассного мероприятия о использование крапивы на 
Руси и в современном мире (с использованием ИКТ). 

Ключевые слова: крапива, использование крапивы, внеклассное меро-
приятие. 

Тема. «Удивительная крапива» 
1. Формирование знаний, как человек использовал крапиву на протя-

жении всей истории человечества. 
2. Познакомиться с использованием крапивы в наши дни. 
3. Изучить состав косметических средств, в которых входит крапива. 
Оборудование: мультимедийная презентация, проектор. 
Ход занятия. 
I. Организационный момент. 
Вводное слово учителя: 
– Ни для кого не секрет, что ее величество природа наделила огромное 

количество растений и трав определенными целебными свойствами, по-
лезными не только для человека, но и для всего остального окружающего 
его мира. Некоторым людям все-таки стоит задуматься над тем, что про-
израстающие безо всякого на то смысла около дома или на садовом 
участке «сорняки», могут оказаться необходимыми для человека помощ-
никами в решении возникающих с его здоровьем проблем. Не даром же 
они растут? С появлением крапивы на нашем садовом участке, бережно 
относитесь к этому растению. Крапива очень полезна для человека, из неё 
можно делать и настои, и употреблять в пищу ранней весной. Сегодня на 
уроке мы много узнаем о крапиве, которая встречается во многих местах. 
Ученики нашего класса приготовили сообщения о крапиве. 

II. Вход в тему 
Выступление детей, на слайдах иллюстрации к сообщению. 
1. Крапиву можно встретить на плодородных почвах на окраинах се-

лений, под стенами зданий, у заборов, на задворках садов и парков, на 
гниющих остатках мусорных куч, вокруг ферм. Она легко завоевывает 
пространства, становясь на огороде злостным сорняком. Мировая флора 
насчитывает до 50 видов крапив, особенно обширно их разнообразие в 
тропических и субтропических зонах. Крапива двудомная – обитатель-
ница жирных, влажных почв. В пустынях и на солонцах ее не встретить, 
как не растет она в засушливой степи. Человек расселил ее по всему свету. 
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До прихода европейцев двудомной крапивы не было ни в Америке, ни в 
Австралии. Ныне она широко распространена и там. 

2. Удивительные целебные свойства крапивы люди заметили уже 
очень давно. И ее грозное жгучее «вооружение» их ничуть не отпугнуло. 
Более всего наши воинственные предки ценили кровоостанавливающее 
действие крапивы. Знахари считали ее не только целебным, но и магиче-
ским растением. В основном знания о свойствах лекарственных растений 
передавались на Руси в устной традиции – от отца к сыну, от матери к 
дочке. Царь Алексей Михайлович даже создал специальный «Аптекар-
ский приказ», ведавший снабжением царского двора и армии лекарствен-
ными травами. Повсеместно стали создаваться «аптекарские огороды» 
(сады, где выращивались лекарственные травы). Поэтому неудивительно, 
что русские врачи именно с этого времени начали широко использовать 
крапиву, обычно в виде свежего толченого растения или выжатого из него 
сока. 

3. В XX веке в России о крапиве тоже не забывали. Например, в годы 
войны – как Первой мировой, так и Второй – русские врачи применяли 
крапиву в госпиталях при легочных и кишечных ранениях для свертыва-
ния крови. Крапива – волокнистое растение, поэтому из ее стеблей и ли-
стьев люди научились делать пряжу, из которой можно было смастерить 
одежду: конечно, простую, не очень прочную, но в хозяйстве вполне при-
годную. Из крапивы же получали и пеньку для изготовления канатов, ве-
ревок. А в некоторых странах Востока из крапивы получали даже хоро-
шие сорта бумаги (причем этот метод кое-где используется и в наше 
время). 

4. В рязанских деревнях ещё в начале ХХ века девочки не выпраши-
вали у матерей лоскутков и ниток, чтобы сшить платьица куклам, они 
сами пряли и ткали их из крапивы. Крапива не одну сотню лет использо-
валась в ткачестве. В X веке из крапивной ткани шили паруса. А шел он 
на пошив белья и верхней одежды. Горсти волокон превращались в уме-
лых руках то в рыболовные снасти, то в прочнейшие веревки и канаты. У 
некоторых малых народностей прядильные свойства крапивы использо-
вались вплоть до XX века. В наши дни из крапивы делают нитки, а из них 
вяжут носки. 

5. Исстари ее заготовляют крестьяне и на корм скоту. Порубленная на 
куски и запаренная с другими кормами, она спасает от авитаминоза и сви-
ней и домашнюю птицу. Кстати, куры на крапивных мешанках заметно 
увеличивают яйценоскость, а молодняк птицы вырастает более здоровым 
и крепким. Помимо кур, крапивой подкармливают индеек, уток, гусей. 
Певчим птицам и тем в доме дают этой сушеной травы. Для коров и ло-
шадей крапиву сушат и даже консервируют. 

6.У крапивы в лекарственных целях используются в основном листья 
и очень редко – корни. Листья крапивы собираются исключительно в пе-
риод цветения растения. Желательно собирать крапиву в плотных перчат-
ках, потому что ее листья так же, как и стебель, покрыты жгучими волос-
ками. И она вас может сильно «ужалить». Главными действующими ве-
ществами в крапиве являются витамины K, C, B2, хлорофилл, каротин. 

7. В последнее время крапива очень часто стала использоваться в ме-
дицине для лечения и профилактики достаточно широкого спектра 
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заболеваний. Крапива широко применяется при воспалениях десен и рта, 
стоматиты. Крапива используется также при кровотечениях из носа, кото-
рые могут возникнуть из-за воздействия многих факторов. В наши дни, 
любители бани пользуются веником из крапивы. Для бань, в основном, 
используется свежая крапива. Крапива сильно стимулирует подкожные 
нервные центры, что улучшает общее состояние организма, а также кро-
вообращение. 

8. Крапива и ее экстракт широко применяются в промышленной кос-
метике. В парфюмерной промышленности крапива занимает далеко не по-
следнее место. Ученики нашего класса провели исследования монито-
ринга рынка косметических средств на маркетплейсе (торговая площадка, 
на которой продают товары). Сок листьев крапивы входит в состав раз-
личных кремов, мазей и шампуней, а также используется в изготовлении 
масок в домашних условиях. Лосьоны – одно из наиболее распространен-
ных очищающих средств для лица. Для волос используют шампуни и 
бальзамы. Всё это можно купить на маркетплейсе. Мы насчитала более 
100 средств, в состав которых входит крапива. 

9. В пищевой промышленности крапива широко используется как кра-
сительное вещество. Ее природные компоненты при смешивании с рас-
творителями и другими красителями не утрачивают своего естественного 
зеленого цвета. Но, конечно, самое лучшее блюдо из крапивы – это щи. 
Из поколения в поколение передавался этот вкусный и полезный рецепт. 
В первую очередь из крапивы готовят вкусные и полезные салаты. Для 
этой цели пригодны лишь молодые листочки. В голодные военные и по-
слевоенные 50-е годы крапива, наравне с лебедой и щавелем, была чуть 
ли не основной пищей босоногих ребятишек. Они ели ее, начиная с ран-
ней весны и до поздней осени, а их матери ухитрялись готовить из этого 
растения множество блюд – щи, салаты и жидкие лепешки. 

III. Итог урока. 
Учитель: «Глядя на мир, нельзя не удивляться!» И действительно: 

сколько удивительных открытий готовит нам порой окружающая при-
рода. Иногда кажется, что самое обыкновенное растение, существующее 
на первый взгляд просто так, в свое время превращается в самое необхо-
димое средство, и человек, часто оглядываясь на свои ошибки, начинает 
ценить его и беречь. К такому растению относится крапива. Если сначала 
представление о ней было как о сорняке, то теперь мы знаем, что крапива 
самое полезное растение. 
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Рис. 1 
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Аннотация: в статье раскрыт один из способов запоминания основ 
цветоведения учениками первого класса дополнительного образования по 
программе «Декоративно-прикладное творчество» в виде игры-поста-
новки, особенности самой игры и как вовлечь детей в игру. 

Ключевые слова: игра, постановка, запоминание информации через 
игру, особенности необычного урока. 

Дополнительное образование у многих ассоциируется с уровнем 
кружка городского масштаба, посещение которого не является обязатель-
ным на постоянной основе, а по желанию. Однако в нашем городе есть 
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учебное учреждение, где образовательная деятельность направлена на 
углубленное изучение основ художественного образования, и цель мно-
голетнего обучения – поступление учеников в среднеобразовательные 
учебные учреждения, с дельнейшим получением художественной про-
фессии. Поэтому некоторые дети, поступившие на отделение, чаще всего 
со временем уходят, когда приходит понимание серьезности и ответствен-
ности перед выбранным направлением, но с теми, кто остался, обучение 
проходит на высоком уровне, применяются различные интересные мето-
дики, и дети вовлекаются в процесс. 

ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ» реализует 4 программы, одна из 
которых – художественное образование. На отделении 3 направления: 
«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» и «Дизайн». В 
начале обучения каждый ребенок осваивает основы академической живо-
писи, рисунка, композиции, а также дополнительные программы – ос-
новы дизайн-проектирования, компьютерную графику, работу в матери-
але и другие. На первом этапе учеником осваивается также и цветоведе-
ние – как предмет-основа в области цвета для дальнейшего развития в 
других предметах. 

Перед нами встала задача обучить детей основам цветоведения, чтобы 
в дальнейшем они этими знаниями могли легко оперировать. Обучение 
проходило в 1 классе, возраст детей 7–8 лет. В этом возрасте дети не спо-
собны мыслить академически, они быстро устают и переключаются. Со-
брать их очень сложно, выдавая сухую информацию, поэтому было при-
нято решение использовать для урока игровую форму. Изучение основ-
ных цветов и их смешение я представила в виде игры-постановки с теат-
рализованным уклоном, где артистами были сами ученики. 

 
Рис. 1 

 

Для урока мы подготовили наглядный материал, чтобы они имели по-
нятие, что такое цвет вообще и об основных красках. В частности, круг 
Иттена, который подробно показывал нам весь спектр возможных цвето-
вых выкладок и гармонизацию их. Чтобы понять, как эти цвета смешива-
ются и «дружат» в окружающем мире, мы вовлекли детей. Для поста-
новки выбрали «Сказку о цветах». Процитируем небольшие выдержки из 
сказки, для понимания: 
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«Когда появился Желтый, он сразу брызнул в разные стороны и залил 
собою целый мир. «Ах!» – сказали все и даже зажмурились. А Желтый 
засмеялся и стал плясать и прыгать…» 

«Синий был глубоким и задумчивым. От него всем делалось спокойно 
на душе. Он занял собою все небо и все моря, все озера, все речки…» 

«Красный был красным и больше никаким. Когда он пришел, все ска-
зали: «Надо же, какой красный! Хоть бы не дрался!». А Красному было 
скучно. Тут увидел он Желтого и потянулся к нему…». 

Как видите, даже в данных кусочках есть действие. Следуя дальше по 
произведению, мы понимаем, что все цвета начинают дружить и от их 
дружбы появляются другие цвета, которые наполняют мир красками. 
Именно в этом действии участвуют дети. Чтобы представление имело 
наглядную подоснову, детям были предложены на выбор цветные драпи-
ровки из натюрмортного фонда больших размеров, чтобы хватило даже 
завернуться в них. Именно этот момент подвиг учеников принять участие 
в сценке. Они с интересом выбирали ткани, цвета, которые им были по 
душе. Далее мы начали рассказывать эту историю, и, когда кто-то из них 
слышал свой цвет – выходил вперед и делал то, что было сказано про него. 
Соответственно, ребенок в желтой драпировке «брызнул в разные сто-
роны и залил собою целый мир», «засмеялся и стал плясать и прыгать», 
красный «был просто скучным», а синий «глубоким и задумчивым», он 
«занял собою все небо и все моря, все озера, все речки». Дети быстро вжи-
вались в роль и с великой радостью выполняли действия по тексту, а когда 
что-то не удавалось, просто смеялись. 

Так как это занятие проводилось в первом классе, где ученики толком 
не знали друг друга, ведь только поступили на отделение, то по итогу оно 
помогло всем детям сплотиться и стало еще одним важным элементом для 
дальнейшего обучения и взаимодействия на уроках. Они уже не сторони-
лись друг друга, знали точно, кого и как зовут, после сдружились. 

Данная методика помогла донести до детей важную информацию про 
цвета, какие основные, как они смешиваются, и какие оттенки можно по-
лучить из их «дружбы». Данное «веселое» занятие они уж точно не забу-
дут и, каждый раз вспоминая цветосмешения, будут вспоминать это заня-
тие. Цель была достигнута в полной мере. В течение этого занятия всё 
представление было записано на видео, по окончании собран фильм-
сказка с участием детей и транслирован родителям и конечно ученикам-
участникам сценки. 

Таким образом, игра-постановка помогла привить ученикам основы 
цветоведения, сделала класс более дружественным и понять, что допол-
нительное образование может быть интересным и разнообразным. Такие 
и другие интерактивные уроки стараемся включать в образовательную де-
ятельность начального блока хотя бы раз-два в году, чтобы ученик мог 
выдохнуть от сложных многочасовых тем, перезагрузиться и продолжить 
работу в удовольствие. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования по-

знавательного интереса на уроках русского языка. Исследование пред-
ставляет собой ответы на ряд вопросов: каковы способы формирования 
познавательного интереса у школьника на уроках русского языка, какие 
методы лучше применять учителю-предметнику для активизации позна-
вательного интереса. 

Ключевые слова: познавательный интерес, урок русского языка, ме-
тоды формирования познавательного интереса, задания, направленные 
на формирование познавательного интереса. 

Формирование и развитие познавательного интереса школьников – 
ключевой аспект воспитания всестороннее развитой личности. Педагоги-
ческая наука активно занимается определением сущности данного поня-
тия. Свой вклад в изучение внесли Г.И. Щукина, И.Ф. Харламов, Н.Г. Мо-
розова и др. 

Стимулирование и поддержание желания и способности к самостоя-
тельному получению знаний является ключевой стратегической задачей 
современного российского образования и все больше привлекает иссле-
дователей и учителей-практиков. 

Под познавательным интересом следует понимать различные состоя-
ния человека, которые объединены свойством способствовать позитивной 
направленности той или иной деятельности. Его можно рассматривать как 
один из значимых мотивов учения, как устойчивую черту личности и как 
эффективное средство обучения 

При формировании, развитии и укреплении познавательного интереса 
учащихся необходимо учитывать несколько условий. Прежде всего необ-
ходимо помнить, что перед учащимися надо ставить задачи, требующие 
активного мыслительного процесса, учитывать уровень их развития при 
отборе форм и способов организации учебного процесса. Не менее важ-
ную роль играет наличие благоприятного психологического климата и 
эмоционального комфорта в коллективе учащихся. Благоприятное и про-
дуктивное общение с одноклассниками и учителем само по себе уже мо-
жет быть эффективным средством повышения мотивации к учебной 
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деятельности и в то же время способствовать укреплению познаватель-
ного интереса. 

Применение различных современных технологий способствует фор-
мированию познавательного интереса в рамках изучения учебных пред-
метов. 

В современной системе образования существует большое количество 
самых разнообразных методов и способов формирования и развития по-
знавательных интересов у учащихся. Например, прием анализа жизнен-
ных ситуаций, который дает возможность понять причины изучения той 
или иной конкретной задачи или темы. При этом важно учитывать, под-
росток должен понимать, как решение данной задачи поможет ему в ре-
альной действительности. Или же, например, прием выделения элементов 
занимательности, который заключается в применении разнообразных 
приемов, ситуаций, способных вызвать у школьника положительный эмо-
циональный отклик. 

Для успешного вовлечения учащихся в учебный процесс можно ис-
пользовать уроки с нестандартным подходом, например, уроки-путеше-
ствия. уроки-викторины, уроки -экскурсии и т. д. 

В процессе обучения предмету «русский язык» учитель-словесник мо-
жет использовать разнообразные методы и технологии, которые способ-
ствуют развитию интереса к изучению. Языковой материал и языковая 
теория дают достаточно большие возможности для самостоятельных ис-
следований детей, разнообразный языковой материал может быть исполь-
зован как материал для дидактических игр. Учащиеся могут попробовать 
себя в составлении собственных текстов с использованием определенных 
групп лексики, решении лингвистических задач. Различные ролевые 
игры, например, инсценировка диалога между людьми с речевыми осо-
бенностями, могут рассматриваться как элементы различных образова-
тельных технологий, которые способствуют формированию познаватель-
ного интереса школьников на уроках русского языка. 

Рассмотрим методы изучения лексического уровня на уроках русского 
языка. 

В методике лексикологии и фразеологии, как и в других разделах ме-
тодики русского языка, используются общедидактические принципы и 
специальные принципы, исходящие из особенностей изучаемых лексиче-
ских и фразеологических явлений. Данные принципы были опи-
саны М.Т. Барановым [1, с. 275]. 

Объяснение нового языкового явления в средних классах важно осу-
ществлять с помощью различных средств: можно использовать классную 
доску, подготовить таблицу, применять презентации т. д. Осознанное вос-
приятие главных признаков изучаемого явления существеннее происхо-
дит с употреблением специальных методов обучения, предполагающих 
совместную деятельность учителя и обучающегося. Так, желательно ис-
пользовать нестандартные методы обучения, например, лингвистические 
занимательные игры. 

Следует акцентировать внимание на темах, связанных с изменениями 
в социуме, в таком случае происходит реализация исторического прин-
ципа, так как все новое в языке познаётся из сравнения со старым и свя-
зывается с определёнными этапами и событиями в жизни народа. 
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Большую роль в развитии познавательного интереса на уроках рус-
ского языка играют интерактивные методы обучения, которые способ-
ствуют прежде всего переходу от формального выполнения заданий и 
пассивной роли ученика к познавательной активности. 

Использование интерактивных методов дает возможность каждому 
учащемуся быть вовлеченным в процесс, самостоятельно найти пути ре-
шения поставленных перед ним задач. Педагог же в этом случае только 
организует процесс и направляет учащихся в нужное русло размышлений. 

Важно чтобы при таком методе обучения создавались комфортные 
условия для взаимодействия обучающихся, раскрытия их творческого по-
тенциала, формирования собственного мнения. 

Интерактивные методы обучения эффективно влияют на прочность 
усвоения материала, способствуют максимальной индивидуальности об-
разования, повышают самостоятельность учащихся, так как учат добы-
вать их информацию основываясь на их собственном опыте. У школьни-
ков развиваются умения анализировать материал, ставить цели, распреде-
лять обязанности. При групповой работе налаживаются коммуникатив-
ные связи в коллективе, т.к. работа требует нахождения совместных ре-
шений для достижения поставленных задач. 

Примеры интерактивных заданий на уроках русского языка: 
Игра «Определи пару». Можно использовать при изучении лексики и 

фразеологии. Детям предлагается ряд фразеологизмов, которые нужно 
разделить на синонимичные пары или даже группы. Например, бить ба-
клуши, не покладая рук, как с гуся вода, в поте лица и др. 

На уроках русского языка и литературы ученики принимают активное 
участие при применении задания «Верно – неверно». Ученикам предлага-
ется ряд утверждений по изучаемой теме, часть из которых верные, а 
часть – неверные. Например, фаталист – человек, уверенный в своих сло-
вах; арсенал – склад вооружения; реликт – организм или вещь, явление, 
сохранившееся как пережиток с древнейших времен; анонс – вид лица 
прямо спереди и др. 

Таким образом, формирование познавательного интереса – сложный 
процесс, требующий установления взаимосвязи между уже имеющимся 
уровнем знаний и вновь приобретенным опытом. 
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Аннотация: в статье исследуется история и особенности развития 
керамического искусства в русской народной культуре на примере дым-
ковской игрушки. В работе рассмотрены виды народной игрушки, тради-
ционные техники создания глиняных изделий, особенности декорирования 
и символика, которая часто воплощается в народной скульптуре. Приве-
ден вариант применения полученных знаний на практике с учащимися ху-
дожественной школы. 

Ключевые слова: дымковская игрушка, лепка из полимерной глины, 
русская народная игрушка. 

Цель исследовательской работы: изучить и описать историю, симво-
лику, технику изготовления дымковской игрушки и применить на прак-
тике в работе с детьми. 

Условием достижения цели исследования явилось выдвижение гипо-
тезы: если дети получат знания об истории, стилистике, символике, тех-
нике изготовления дымковской игрушки и на основе полученных знаний 
будет организована практическая работа по созданию дымковской иг-
рушки, то учащиеся смогут приобщиться к национальному народному 
творчеству. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач. 
1. Проанализировать историю развития дымковской игрушки. 
2. Изучить технику изготовления дымковской игрушки. 
3. Исследовать стилистику и символику дымковской игрушки. 
4. Создать условия для творческого овладения навыком создания дым-

ковской игрушки учащимися. 
Актуальность обусловлена тем, что изучение дымковской игрушки 

важно для сохранения культурного наследия, развития творческих спо-
собностей детей, популяризации народного искусства и образовательных 
целей. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в 
том, чтобы приобщить подрастающее поколение к народным промыслам. 

Объектом исследования является русская народная керамическая иг-
рушка. 

Предметом исследования является дымковская игрушка. 
Русская народная керамическая игрушка отражает уникальные куль-

турные традиции и мировоззрение русского народа. Она является важным 
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элементом культурного наследия России, который требует изучения и со-
хранения для будущих поколений. Необходимо, чтобы знания об этом 
промысле стали достоянием подрастающего поколения. 

Русская народная глиняная игрушка имеет мифологическое и музы-
кально-фольклорное начало. Большинство глиняных игрушек в XIX веке 
были погремушками или игрушками-свистульками, которые использова-
лись при проведении обрядов и народных праздников. Эти фигурки 
имеют символическое значение и одновременно являются игрушками для 
детей и произведениями мелкой пластики с ритуальным и декоративным 
значением. Глиняные игрушки в большинстве случаев создавались вместе 
с посудой гончарными женщинами и детьми, а лишь в некоторых местах 
они стали самостоятельным промыслом. В разных регионах существуют 
уникальные традиции создания этой игрушки. 

С течением времени глиняные игрушки претерпели изменения, но их 
художественная традиция оставалась связанной с древними временами. 
Эта связь проявляется в условно-пластических формах, выборе цветовых 
сочетаний для раскраски, а также в орнаментальных мотивах. Некогда эти 
узоры несли не только декоративное значение, но и магический смысл, 
связанный с культом плодородия, охоты и защиты. У славян были попу-
лярны солярные круги, розетки, ромбы и квадраты, а также различные 
кресты – прямые и косые, украшенные точками. Эти символы были из-
вестны как универсальные знаки обработанного поля, олицетворяющие 
саму землю, приносящую богатый урожай. В древних орнаментах также 
встречаются волнообразные линии, зигзаги, символизирующие воду, 
дождь и небесную влагу, приносящую плодородие, а также равномерные 
дуги, символизирующие радугу. Растительные мотивы, такие как ветви, 
колосья и побеги, а также символ Древа, олицетворяющий вечное возрож-
дение природы и жизни, также были популярны. Эти узоры до сих пор 
живут и используются в русской народной игрушке. 

Технология изготовления игрушек была схожа в различных местах: 
глину смешивали с песком, добавляли воду, лепили из нее игрушки, вы-
сушивали и обжигали. Различия в качестве глины и песка придавали иг-
рушкам определенный цвет и текстуру, что влияло на их декоративные 
свойства. Для украшения использовали цветные глазури или роспись. 

Тем не менее, керамическая игрушка имеет своё своеобразие в каждом 
регионе. Игрушки таких известных центров промысла как, например, 
Дымково, Филимоново, Каргополь отличаются друг от друга оригиналь-
ностью и характерным стилем. 

Неповторимые особенности имеет каждый из локальных центров рус-
ской глиняной игрушки. Характерные черты, определяющие лицо каж-
дого промысла, объясняются многими показателями: качеством местной 
глины, техникой обжига, выбором типологии, культурно-исторической и 
художественно-стилевой традициями данного региона. 

В производстве каргопольских игрушек до конца XIX века использо-
вался «обварной метод» росписи. Изделия покрывались мучным раство-
ром, создавая темные разводы. Игрушки изготавливались из цельного 
куска глины без использования деталей и инструментов. Изначально они 
не имели большого спроса и выполнялись просто для удовольствия. Позд-
нее производство снизилось, но некоторые мастера продолжали работать. 
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Ранние каргопольские игрушки отличались грубой лепкой и упрощен-
ными деталями. Сегодняшние мастера делают игрушки более изящными 
и детализированными, используя масло и темперу для росписи. Компози-
ции также стали разнообразнее. 

Филимоновские игрушки изготавливаются из местной глины «си-
ники», которая при сушке деформируется и трескается, но после обжига 
приобретает ровный белый цвет. Основная часть ассортимента состоит из 
традиционных свистулек, персонажей как людей, так и животных. Фи-
гуры людей выполнены в примитивном стиле, с минимальными деталями. 
Филимоновские барыни имеют узкую юбку-колокол и конусообразную 
голову без шеи, а кавалеры – толстые ноги и затейливые шляпки. Живот-
ные персонажи имеют изящную талию, длинную шею и разные формы 
головы, рогов и ушей. Игрушки расписываются яркими акриловыми крас-
ками с использованием орнамента, выражающего языческие мотивы и 
гармонию с природой. Филимоновские барыни и кавалеры всегда нарядно 
одеты с разноцветными полосками на одежде и ярко украшенными шляп-
ками. Орнамент на их одежде сочетает в себе элементы городского ко-
стюма и крестьянских традиций, создавая яркий и разноцветный декор иг-
рушек. 

Для создания дымковской игрушки используется местная ярко-крас-
ная глина, смешанная с мелким коричневым речным песком. Фигурки ле-
пят по частям, а затем собирают и долепливают отдельные детали с ис-
пользованием жидкой красной глины в качестве связующего материала. 
После обжига при определенной температуре игрушки покрывают тем-
перными белилами в несколько слоев. Ранее игрушки расписывали тем-
перными красками, а сегодня для этого применяются анилиновые краси-
тели и мягкие колонковые кисти. Узоры на игрушках составляются из раз-
личных геометрических элементов, таких как клетки, полоски, круги и 
точки, а также украшаются ромбиками из потали или сусального золота. 

История дымковской игрушки 
Дымковская игрушка была создана в XVI веке в поселении Дымково, 

недалеко от Вятки. Изначально, женщины лепили глиняные игрушки в 
форме животных и раскрашивали их яркими красками во время весеннего 
праздника Вятского свистуна. Игрушки назывались так из-за их запекания 
в печи под клубками дыма. Традиция изготовления глиняных игрушек 
связана с весенним праздником «Свистопляска» в Вятке, где люди сви-
стели в глиняные свистульки и перекидывались шариками. Женщины и 
дети занимались лепкой и раскрашиванием глиняных игрушек, основ-
ными из которых были свистульки, служившие для местного праздника 
«Свистунья». В XV веке жители города Вятки были переселены в Вели-
кий Устюг за реку Вятку, что привело к формированию слободы Дым-
ково. Здесь мастерицы занимались изготовлением игрушек. Первое упо-
минание о Дымковских игрушках относится к 1811 году, когда генерал-
майор Хитрова описал местный народный праздник и отметил продажу 
глиняных кукол, расписанных красками и позолоченных. В XIX веке ис-
следователи описывали традиционный праздник «Свистопляска» или 
«Свистунью», где использовались глиняные свистульки с изображением 
разных животных и птиц. 
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Работы мастеров из Дымково, хранящиеся в различных музеях России, 
позволяют более детально проследить историю этого ремесла, чем в дру-
гих центрах производства игрушек. Некоторые уникальные фигурки из 
коллекции Кировского художественного музея, отличающиеся от ярких и 
веселых игрушек из Дымково, могут считаться самыми древними. Они 
напоминают образы Тульской слободы – Большие Гончары, с изящными 
позами, нежной росписью и платьями в стиле кринолин. Женские фи-
гурки с миниатюрными головами и тонко нарисованными лицами близки 
по размерам, композиции и деталям к фарфоровой пластике. 

Фигурки из Кировского музея представляют ранний этап развития 
дымковской игрушки в XIX веке, в то время как произведения из коллек-
ции А.И. Деньшина представляют второй этап. А.И. Деньшин внес значи-
тельный вклад в сохранение и популяризацию этого ремесла, поддержи-
вая мастериц в их творчестве в 1920–1930-е годы. Его коллекция, пере-
данная в Загорский музей игрушки, включает изображения барынь, кор-
мильцев и нянек. 

Современные мастерицы, такие как Римма Пенкина, Людмила Докина, 
Алевтина Трефилова, создают композиции на основе русских народных 
сказок и деревенской жизни с использованием современных мотивов. Их 
работы наполнены добрым народным юмором и прямотой, а участие на 
многочисленных выставках позволяет им стать известными не только в 
России, но и за ее пределами. Искусство дымковских мастериц приносит 
людям радость. 

С течением времени жители Дымково занимались лепкой глиняных 
игрушек в неблагоприятных условиях сурового климата. Глина готови-
лась заранее на зиму, а песок добывался на отмелях реки. Путем смеши-
вания глины с песком и водой создавалась однородная масса для лепки 
игрушек, которые затем обжигались в русской печи и расписывались раз-
ноцветными красками из порошка с добавлением яйца. 

После Октябрьской революции в Дымково начался третий этап разви-
тия игрушек, благодаря таланту Анны Афанасьевны Мезриной. Ее работа 
открыла новые возможности для дымковских игрушек, внедрив новые 
темы, методы лепки и украшения. Однако к концу 19 века глиняные иг-
рушки уступили место более дешевым и простым в производстве гипсо-
вым статуэткам. Это привело к снижению спроса на дымковские игрушки 
и почти полному исчезновению этого ремесла. В 1917 году в Дымково 
осталась только одна мастерица – Анна Афанасьевна Мезрина. Ее дочери 
и соседки также начали заниматься изготовлением игрушек и вместе они 
присоединились к артели «Вятская игрушка». За свои заслуги ей было 
присвоено звание Герой Труда, а в Горьком была открыта ее персональная 
выставка. 

Разнообразие сюжетов игрушек Мезриной варьируется от жанровых 
сцен современности до фантастических образов наездников на козле и 
двухголовых коньков-свистулек, каждый из которых отражает ее уни-
кальное видение красоты. Особенно выделяются ее изображения барынь 
и нянь, которые воплощают достоинство и серьезность, сочетая элементы 
народного костюма с модными деталями городского мещанства конца 
XIX века. 
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Каждая фигурка несет в себе скрытый символизм: свисток в медведе 
обещает силу, в свинье – плодородие, в корове – изобилие, в овце – счаст-
ливую жизнь. С развитием XIX века дымковские игрушки стали ярче и 
разнообразнее, им придавали белый оттенок, напоминающий фарфоро-
вые фигурки, и начали создавать не только животных, но и персонажей 
различных социальных слоев. 

Дымковские игрушки легко узнаваемы благодаря своей атмосфере яр-
марки, радости и праздничности. Яркие узоры и широкая палитра цветов 
делают каждую фигурку особенно праздничной. Изготавливались они из 
красной глины, добываемой на берегах реки Вятка, с добавлением реч-
ного песка для прочности, после чего фигурку лепили, запекали и укра-
шали яркой росписью. 

В настоящее время дымковская игрушка стала символом Кировской 
области, и каждый посетитель приобретает этот сувенир как память о по-
ездке. 

Технология изготовления 
Далее будет представлен план изготовления дымковской игрушки (ло-

шадки) на занятии лепкой для учащихся. В качестве материала выбрана 
само застывающая полимерная глина. 

Процесс создания дымковской игрушки состоит из двух этапов: фор-
мирование фигурки и ее раскраска. 

Традиционно для создания фигурки используется глина и речной пе-
сок. По правилам, это должна быть вятская красная глина. Каждая деталь 
игрушки создается отдельно: из шарообразного комка глины формиру-
ется тело, на которое «собираются» остальные части (ножки, ручки, го-
лова, аксессуары и т. д.). Все детали должны скрепляться с плавными пе-
реходами. Это помогает избегать сколов в будущем. 

Готовый образ сушиться на открытом воздухе несколько суток. Затем 
обжигается на огне. Раньше для этого использовали русскую печь. Сего-
дня – муфельную, где температура достигает 1000°С. 

Когда заготовка остывает, ее отбеливают темперными красками. Наши 
предки для этой цели использовали молоко. 

В нашем случае фигурка будет создаваться из самозастывающей по-
лимерной глины. Она отличается удобством в использовании в работе с 
детьми. 

Данное задание рассчитано на возраст 10–12 лет. Во многих програм-
мах в этом возрасте на лепке при работе используется полимерная глина. 

С одной стороны, работа с данным возрастом предполагает работу 
«пластическим способом», но так как цель задания – приобщение к тра-
диции промысла и если сама технология лепки дымковской игрушки под-
разумевает под собой комбинированный способ, то в данной разработке 
будет использован именно он. 

В процессе заглаживания и скрепления деталей для удобства необхо-
димо использовать воду. 

1. Сформировать комбинированным способом лепки части тела ло-
шадки по отдельности (тело, голова с шеей, ноги). 
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Тело. 
Сначала нужно сформировать шар, который далее нужно раскатать, 

придав ему овальную форму. После этого приплюснуть сверху, чтобы 
овал стал более плоским. 

Ноги. 
У традиционной дымковской лошадки длинные ноги. Необходимо 

раскатать 4 одинаковых конуса, по длине примерно равных длине тела. 
После этого необходимо придать им необходимую форму. Копыта 
должны быть плоскими снизу (так, чтобы лошадка могла устойчиво сто-
ять). Также необходимо сформировать бедро лошади, сплющив по бокам 
ногу в верхней части. Это также упростит крепление ноги к телу. 

Голова и шея. 
Для начала необходимо вылепить заготовку (толстый конус, равен 

длине тела). 
После этого согнуть её пополам. Нижнюю часть растянуть, создав бор-

тики. 
Сформировать голову, придав морде квадратную форму. 
2. Слепить детали, выполненные из спирали путём скрепления двух 

жгутиков (грива и хвост (спираль, скрученная в круг). Сформировать уши 
из двух небольших конусов. Придать им закругленную форму. 

3. Соединить все части постепенно: сначала прикрепить ноги, далее 
голову и детали. Детали соединяются с телом при помощи воды. Место 
крепления на теле и на самой детали необходимо процарапать для луч-
шего сцепления. После прикрепления необходимо разгладить стыки, ис-
пользуя воду. 

4. После завершения работы глиной, дать фигурке высохнуть на воз-
духе в течение нескольких часов. 

На следующем этапе создания игрушки – раскраске, используются 
только чистые цвета без смешивания. В старину для этого брали есте-
ственные красители на основе яиц, молока, сажи, уксуса, темперы. Сего-
дня есть готовые акриловые краски. Главное требование: яркость и есте-
ственность. Обязательно использование золотой потали для отдельных 
деталей. 

Для раскрашивания в нашем случае мы будем использовать акрило-
вую краску. Она практична, быстро высыхает, имеет большой выбор яр-
ких оттенков, которые характерны для дымковской игрушки. 

Орнаменты, которые изображены на дымковской игрушке – это глад-
кая роспись в сочетании с геометрическими узорами. Цвета подобраны по 
принципу контрастности и выгодного подчеркивания друг друга. Хвосты 
птиц, рога животных, детали гардероба людей покрываются медной пота-
лью (в старину для этого брали тонкие листы сусального золота). 

Традиционные цвета дымковской игрушки: синий, красный, желтый, 
изумрудный, голубой, зеленый, оранжевый. Белая и черная краска ис-
пользуются в минимальном количестве для придания акцента на отдель-
ных участках. 

Каждый цвет, который задействован в дымковской игрушке, имеет 
свое значение: белый – символизирует чистоту; черный – ложь; зеленый – 
природу; красный – силу, здоровье; синий – небо. 
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5. Раскрасить фигурку яркими цветами, придавая ей яркость и есте-
ственность, используя традиционную символику росписи. 

6. Добавить золотые детали для украшения и завершения создания 
дымковской игрушки. 

Данная методика была апробирована на учащихся средней группы 
(возрастом 10–12 лет). Учащиеся проявили заинтересованность в работе. 
Задавали множество вопросов об истории и символике игрушки. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс работы над игрушкой 

 
Рис. 2. Работа Екатерины П., 11 лет 
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ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 
г. Шебекино, Белгородская область 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
Аннотация: в статье рассматривается тема социально-педагогиче-

ской деятельности в системе воспитательной работы в ГБОУ «Шебе-
кинская гимназия-интернат» как важного компонента личностно-ори-
ентированного образования. 

Ключевые слова: мягкие навыки, адаптация, социализация, соци-
ально-педагогическая деятельность. 

В обязанности воспитателя образовательного учреждения входит мно-
жество разносторонних задач, выполнение которых составляет важную 
часть образовательного процесса в целом. Современная концепция гума-
нистического образования ставит перед собой цель воспитание здорового 
физически и психически человека, разносторонне развитого и образован-
ного в соответствии с культурными стандартами общества. Реализация 
этой цели в учебных заведениях интернатного типа требует особого вни-
мания к организации социально-педагогической работы с обучающимися. 

Социально-педагогическая деятельность – это одна из разновидностей 
профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи де-
тям и молодёжи в процессе социализации, социального развития, освое-
нии социальных норм, ценностей и культуры, на создании условий для их 
самореализации в обществе [2]. 

Социально-педагогическая деятельность также имеет собственную 
структуру, компонентами которой являются: 

− определение целей, задач, субъекта и объекта деятельности; 
− определение содержания деятельности; 
− установление принципов, на которых она основывается; 
− выбор методов и технологий достижения поставленных целей; 
− выбор основных мотивов деятельности. 
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Главной целью социально-педагогической деятельности является под-
держка обучающихся на пути их социализации и общего развития и по-
следующее их вовлечение в процессы преобразования и развития социума 
[4]. Для этого необходимо формирование самодостаточной личности, 
способной за счет своих навыков и умений реализовывать свой жизнен-
ный замысел [2]. Для достижения этой цели необходимо выполнения 
ряда, задач, а именно: 

1) формирование социальной компетенции ребенка, его знания и по-
нимания социальных институтов и процессов. Данная задача реализуема 
посредством освоения гуманитарного блока образовательной программы 
учебного заведения; 

2) формирование у обучающихся комплекса «мягких навыков» (эмпа-
тия, коммуникабельность, эмоциональный интеллект и пр.), необходимых 
для повсеместного использования как учебно-трудовой деятельности, так 
и в повседневной коммуникации. Эта задача преодолима в ходе воспита-
тельной работы, проводимой в учебном заведении; 

3) преодоление трудностей в социализации ребенка, поддержка детей, 
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, разрешение конфликтов в 
детском коллективе. Решение этой задачи возможно в ходе социально-пе-
дагогического сопровождения. 

При всем этом объектом педагогической деятельности может высту-
пать как сам обучающийся во всем многообразии своей жизнедеятельно-
сти, так и культура в целом как вектор развития человека [3]. 

Субъектом же будет выступать педагоги и социальные работники, 
принимающие участие в педагогическом процессе, учебные заведения, 
организации и учреждения культуры, спорта, социальной защиты и пр. 

Соответственно, главными принципами педагогической деятельности 
являются следующие положения. 

1. Гуманистический подход: человек, как высшая ценность общества, 
его равноправный член. 

2. Индивидуальный подход: учет индивидуальных физических, психо-
логических, возрастных особенностей. 

3. Принцип социальности: все процессы социализации человека, все 
стороны личности социально детерминированы. 

4. Деятельностный подход: учет современного разделения труда, раз-
вития форм общественного отношения, роли ведущей деятельности на 
каждом возрастном этапе. 

5. Принцип развития: человек – динамичное образование с внутрен-
ними противоречиями. 

В связи с этим социально-педагогическая деятельность имеет стади-
ально-уровневый характер, необходимо различать этапы, видеть перспек-
тивы работы с человеком и быть готовыми к неожиданностям. Первич-
ным по отношению к усвоению учебной программы является процесс 
адаптации обучающихся к новой социальной среде, которую составляют 
как само учебное заведение и особенности организации учебного про-
цесса в нём, так и детский коллектив в школе. 

Важно понимать, что ученики, переходя в новое для них учебное заве-
дение, попадают в уже сложившийся социальную среду. На данном этапе 
главной задачей социального педагога будет нативное внедрение новых 
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элементов в эту социальную среду. В учебных заведениях интернатного 
типа эта задача осложняется тем, что детский коллектив имеет кратно 
большую устойчивость и сплоченность по сравнению с другими социаль-
ными средами. Общие бытовые условия создают отдельные социальные 
микросреды, ограниченные не только классом, но площадью совместного 
проживания. Взаимодействия с этими элементами составляет важную 
часть социально-педагогической деятельности воспитателя в образова-
тельном учреждении интернатного типа. 

Основу этой деятельности составляет личностно-ориентированный 
подход, который заключается в индивидуальной работе с каждым учени-
ком: выявлении психологических особенностей, интересов, семейной си-
туации, уже имеющихся социальных контактов с другими детьми и дру-
гих характеристик. В результате детального анализа данных характери-
стик необходимо составить общий психологический портрет обучающе-
гося, который в последствии ляжет в основу стратегии адаптации в соци-
альную микросреду. 

Социальные педагоги, совместно с психологами, организовывают про-
цесс познания личности на основе методов анкетирования, личной беседы 
и наблюдение. Этот процесс не должен прерываться на протяжении всего 
обучения, на основе выходных данных делаются выводы, на основе кото-
рых строится дальнейшая стратегия взаимодействия с ребенком. 

Главной обязанностью воспитателя в учебном заведении интернат-
ного типа является решение бытовых вопросов и конфликтов. Конфликты 
на бытовой почве не являются редкостью, и их решение – вопрос перво-
степенной важности. Однако значительную часть этих конфликтов можно 
избежать благодаря успешной адаптации обучающихся в бытовую мик-
росреду. 

Факторами успешной адаптации учащихся можно обозначить. 
1. Владение информацией о психологических и бытовых особенностях 

уже сформированных микросред. 
2. Расселение обучающихся по комнатам должно иметь в первую оче-

редь психологические и педагогические причины. 
3. Главными мотивами принятие решений педагогом в вопросах рас-

пределения и адаптации обучающихся должны быть психологические 
особенности. 

4. Своевременное решение конфликтов. 
5. Посредническая функция педагога должна превалировать над 

управленческой. 
6. Неудачи и ошибки в процессе социализации не должны нести за со-

бой наказания, успехи всегда должны поощряться. 
В случае, если обучающийся находится в тяжелой жизненной ситуа-

ции может применяться комплекс дополнительных мер помощи и коррек-
ции поведения с привлечением других социальных педагогов, школьного 
психолога и других специалистов. 

Процесс адаптации является первым, нативным, этапом развития ин-
дивидуальных особенностей обучающихся. Помимо сопровождения в 
процессе адаптации социализации учебным и бытовым условиям, в соци-
ально-педагогическую деятельность воспитателя входят другие формы 
кратковременного и долговременного взаимодействия с личностью, 
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направленных на усвоение социально-культурных норм. Однако во мно-
гом именно успех педагогического сопровождения процесса адаптации 
является ключевым фактором организации всей социально-педагогиче-
ской работы в дальнейшем. 
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тория проектной деятельности, рассмотрена актуальность проектной 
деятельности в современной школе. Особое внимание авторами уделено 
организации проектной деятельности в школьной географии  
(5–6 классы), предложены темы проектов. Более подробно представлена 
технология организации и выполнения проекта по созданию школьного 
туристического маршрута в условиях города. 
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образование. 

В соответствии с требованиями обновлённого ФГОС обучение уча-
щихся должно в полной мере быть актуальным, интересным и интерак-
тивным. Все эти аспекты могут реализованы при организации проектной 
и исследовательской деятельности учащихся, регламентируемой норма-
тивом Федерального государственного образовательного стандарта. 

Организация проектной деятельности в Римской школе искусств и 
университетах Европы было положено в ХVI в. Обучающиеся самостоя-
тельно выполняли задания, результатом которого был готовый продукт в 
виде изображений, чертежей и т. д. Во второй половине XVIII в. педагоги 
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использовали проекты в сельскохозяйственных школах США. В 
1905 г. русский педагог С.Т. Шацкий отмечал, что становление мировоз-
зрения определяется, в первую очередь, в школе, где метод проектной де-
ятельности становится универсальным средством для расширения зна-
ний, а с проектный метод в 1920 г. вводят в образовательную систему. 

В настоящее время во многих школах России проектное обучение 
стало внедрятся в учебную и внеурочную деятельность. Термин «проект-
ная деятельность» закреплён в ФГОС и подразумевает совместную 
учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность уча-
щихся, имеющие общую цель, согласованные методы, способы деятель-
ности, направленную на достижение общего результата деятельности или 
продукта. Проектная деятельность осуществляется в несколько этапов: 
подготовительный, основной и заключительный [5; 6]. 

Процесс усвоения знаний через разные виды деятельности становятся 
отправной точкой для дальнейшего изучения предмета географии, осо-
бенно актуально проведение и посещение мест родного края для учеников 
5 и 6 классов. Именно в возрасте 10–12 лет возникает интерес к окружаю-
щей действительности становится осознанным, в полученные умения воз-
можно применить в жизни. Наиболее важным умением при изучении 
курса в 5–6 классах является умение ориентироваться местности, а без 
практической части это становится невозможно [3; 4]. 

Рассмотрим темы проектов, которые учащиеся могут реализовать при 
изучении географии в 5–6 классах. К примеру, при изучении раздела 
«Изображения земной поверхности» ученикам можно темы: мой туристи-
ческий маршрут по городу; туристический маршрут карте; геодезист – 
профессия будущего; великие имена на карте города; новые иена на карте 
города и другие. При изучении раздела «Оболочки Земли» это могут быть 
такие проекты: геологические памятники родного края; экологические 
проблемы рек края; портрет реки моего родного края; гидрологические 
памятники города и другие. 

Организация туристических маршрутов при изучении курса географии 
позволит раскрыть потенциал учеников, а также сформировать познава-
тельный интерес к предмету. 

Впервые термин «туристический маршрут» был предложен В.Г. Гуля-
евым, в настоящее время под туристическим маршрутом следует пони-
мать такой заранее спланированный путь, который происходит в опреде-
лённое время и может разрабатываться самими туристами [1]. В учебной 
деятельности туристических маршрут должен иметь ещё и образователь-
ные аспекты. Существуют различные классификации туристических 
маршрутов по разным признакам. Для образовательных целей можно ор-
ганизовать тематический туристический маршрут с преобладанием экс-
курсионной и познавательной деятельности [1] с различными направле-
ниями движения и посещения нескольких объектов (линейные, радиаль-
ные, кольцевые и т. д.). 

При организации проекта «Туристический маршрут «В мир растений 
и животных города» следует особое внимание уделить городской среде. 
Современная городская среда представляет собой комплекс взаимосвязей 
природных, промышленных и социальной компонентов. А. А. Пономарев 
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выделил сеть компонентов городской среды: экологические ядра, буфер-
ные зоны, точечные элементы [2]. 

Разработка проекта происходит в несколько этапов. На первом – под-
готовительном этапе необходимо определиться с целью и задачами про-
екта. Так, задачи проекта будут включать изучение разнообразных источ-
ников информации по теме проекта; исследование туристических ресур-
сов по маршруту; составление картосхемы и паспорта объектов туристи-
ческого маршрута. Необходимо продумать что будет являться продуктом. 
На этом же этапе необходимо определиться с методами исследования 
(наблюдение, сравнение, опрос, анализ источников информации, карто-
графический метод и другие. Сроки реализации проекта зависит от погод-
ных условии и эпидемиологической обстановки на данной местности. 

Необходимо выявить ограничения по использованию туристических 
ресурсов (время посещения, сезон, доступность, необходимые предметы, 
транспортная важность и т. д.). Далее одноклассникам может быть пред-
ложена анкета «Интересующие туристические объекты города». 

В процессе выполнения основного этапа составляется картосхема 
маршрута, а с помощью учителя строится трасса и составляется календар-
ный план проекта. Весь собранный материала утверждается у руководи-
теля проекта. Организатор маршрута может предложить одноклассникам 
познавательные задания такие, как: сориентируйтесь на местности и 
найдите объекты, которые доказывают ваше местоположение (при по-
мощи компаса, муравейника, наличие мха, расположения деревьев и др.); 
опишите погодные условия; определите тип облаков и сделайте их фото-
графию; определите направление ветра и зафиксируйте в дневник наблю-
дателя; найдите следы животных и зарисуйте их; соберите коллекцию ши-
шек, плодов и семян, которые встретились во время туристического 
маршрута и определите, какому растению они принадлежат; помогите 
навести порядок на маршруте или разработайте план мероприятий, 
направленные на защиту окружающей среды; создайте щит или плакат, 
посвященный правильному поведению на туристическом маршруте и 
другие. 

На заключительном этапе организуется пробный поход по маршруту 
при этом вносятся изменения и оформляется пояснительная записка. Под-
готовка презентации проекта, демонстрация должна быть краткой, но от-
ражающей всю идею проекта. 

Учитель играет важную роль при работе с проектом ученика, необхо-
димо мотивировать и контролировать его деятельность. Рассмотрим ос-
новные виды деятельности учителя при работе над проектом. На первом 
этапе подготовки учитель проводит установочное занятие (ученик знако-
мится с целями, задачами, формами работы в рамках проектной деятель-
ности); консультирует по выбору источников информации; организует 
промежуточные отчеты учащихся. На основном этапе задача учителя за-
ключается в контроле и консультации. На заключительном этапе учитель 
организует предзащиту проекта. 

Организация туристического маршрута при выполнении школьного 
проекта позволяет ученикам наблюдать, делать собственные выводы, что 
увеличивает объем знаний формирует собственную географическую кар-
тину мира. 
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Аннотация: в статье освещён вопрос использования наглядности на 
уроке географии. Проанализированы особенности содержания, хранения 
и использования демонстрационных и раздаточных коллекций на уроках 
географии. В статье приводятся примеры по организации работы с кол-
лекциями минералов и горных пород. 

Ключевые слова: методика географии, натуральная наглядность, 
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В теории дидактики одним из главных принципов обучения выступает 
принцип наглядности. В трудах таких педагогов, как Я.А. Каменский, 
К.Д. Ушинский отмечается о необходимости использования опоры в виде 
наглядности. В современной теории обучения также отмечается что ис-
пользование принципа наглядности способствует запоминанию матери-
ала, чем представление этого же материала в словесной, устной или 
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письменной речи. В.П. Голов, И.В. Душина, Л.В. Занков, А.А. Летягин, 
Г.А. Понурова и другие методисты отмечают, что на уроках географии 
повышается роль натуральной наглядности. 

К натуральной наглядности или предметно-реальной наглядности пе-
дагоги и методисты по географии относят такие физические объекты, ко-
торые представляют собой подлинные предметы, которые учитель и уче-
ник могут использовать для детализированного обучения как на уроках 
географии, так и во внеурочной деятельности. По способу отображения 
всю натуральную наглядность подразделяют на природные объекты и 
предметы хозяйственной деятельности человека, которые можно изучать 
непосредственно в классе; природные и хозяйственные объекты, изучение 
которых возможно только в их естественной среде и объекты в естествен-
ной среде, изучение которых возможно на экскурсиях [3; 6]. 

Натуральные объекты природного происхождения могут демонстри-
роваться, либо быть раздаточным материалом. В связи с эти они могут не 
только рассматриваться, но и ощупываться [1]. 

Более подробно следует остановится на коллекционных материалах. В 
географии к коллекции относятся демонстрационные и раздаточные кол-
лекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, гранита или 
кварца и их составных частей, поделочных камней и т. д. 

В содержании федеральной рабочей программы основного общего об-
разования по географии обозначены основные цели образовательного 
процесса. Цели могут быть достигнуты при эффективной организации об-
разовательного процесса с использованием средств обучения и воспита-
ния, которые необходимы и включены в обязательное оснащение обще-
образовательных организаций [8]. 

Рассмотренные натуральные наглядные средства обучения позволяют 
получить планируемый образовательный результат. 

Разнообразие обусловлено особенностями самого учебного предмета, 
спецификой географических знаний и умений. Школьники знакомятся с 
природой, населением и хозяйством. России и других стран, выполняют 
различные виды практических работ в классе и на местности. 

В обновлённом стандарте в перечень оснащения по географии вклю-
чены коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископа-
емых различных типов, коллекция – шкала твердости Мооса, гербарий 
растений природных зон России [8]. 

В коллекция «Минералы и горные породы» (в обучении географии це-
лесообразно использовать коллекцию, составленную по генетическому 
признаку) образцы должны иметь хорошую форму сохранности и легко 
различимые признаки. У минералов важно определить цвет, цвет черты, 
форму кристаллов, спайность и другие диагностические признаки. Так, к 
примеру, минерал галенит имеет типичный свинцово-серый цвет, метал-
лический блеск и является основной рудой для получения свинца [6; 7]. 

Коллекция «Почва и её состав» должна включать образцы почв и поч-
вообразующих пород. В состав коллекции входят образцы черноземной, 
серой лесной и подзолистой почв, а также образцы песка, глины и торфа. 

Искусственные коллекции почв можно сделать на листе фанеры или 
толстого картона, в масштабе разрез почвы своей местности. Полосу, от-
веденную определенному горизонту, покрывают тонким слоем 
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пластилина, сверху его смазывают клеем, а на ней накладывают размель-
ченную почву, взятую из соответствующего горизонта. Вдоль левого края 
помещают шкалу глубин, а справа – буквенные обозначения и названия 
горизонтов. Сверху изображается характерная для данной почвы расти-
тельность. Получаются довольно выразительные образцы почвенных раз-
резов [5]. 

Особенность использования натуральных объектов на уроках состоит 
в том, что учащиеся должны знакомятся с каждым предложенным образ-
цом. Одновременно с изучением раздаточного материала учитель должен 
обратить их внимание на демонстрационный образец либо слайд презен-
тации, наглядно демонстрирующий отличительные черты рассматривае-
мого объекта. При этом могут применяться такие приемы как описание 
натуральных образцов, сравнение, аналитическое изучение образцов. 
Первый прием включает в себя: отбор нужных образцов из состава кол-
лекции, установление отличительных особенностей по внешним призна-
кам, фиксацию полученных данных в классификационной таблице, со-
ставление по данной таблице и другим источникам описания образцов. 
Прием сравнения при работе с натуральными пособиями аналогичен та-
кому же приему работы с картами. Прием аналитического изучения мо-
жет применяться при изучении образцов, иллюстрирующих процесс пре-
образования какого-либо объекта. В этом случае учителем или учащимися 
выявляются причинно-следственные связи между изменениями образ-
цов [4]. 

Приведём пример использования коллекций натуральной наглядности 
в 5 классе школьной географии. При изучении темы урока «Строение зем-
ной коры. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образова-
ние горных пород» формируются такие предметные результаты как раз-
личать понятия «минерал» и «горная порода» и изученные минералы и 
горные породы. Для этого необходимо использование коллекции горных 
пород и минералов, шкалы Моосы для определения твердости и набора 
раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов. Уча-
щимся, используя коллекцию «Минералы и горные пород», предлагается 
описать горную породу по плану: плотность (плотная, рыхлая, сыпучая); 
вес (тяжёлая, средней тяжести, лёгкая); прозрачность (прозрачный, непро-
зрачный, малопрозрачный); блеск (металлический, неметаллический, 
стеклянный, перламутровый, матовый, без блеска); твердый или мягкий; 
структура (зернистая, землистая, плотная); происхождение; следы (на бу-
маге, руках). Затем ученики могут ответить на такие вопросы: какая гор-
ная порода – гранит или мрамор – быстрее разрушается под действием 
выветривания, почему; какая горная порода быстрее разрушается теку-
чими водами, почему; какие горные породы легко развеваются ветром и 
другие [2]. 

Учитель может использовать натуральную наглядность на любом 
этапе урока: на этапе проверки домашнего задания – для иллюстрации 
рассказа учащихся о разнообразии горных пород и минералов или для 
определения и описания образцов горных пород из коллекции; на этапе 
подготовки к активному усвоению знаний – для показа учащимся (об-
разцы мрамора, гранита, песчаника); на этапе информирования учащихся 
о домашнем задании и инструктажа по его выполнению учитель может 
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дать задание составить коллекцию горных пород и минералов, определить 
твердость отдельных образцов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены общие подходы к пониманию 

опытно-экспериментальная работа как компонент проектно-исследова-
тельской деятельности обучающихся и как метода познания окружаю-
щей действительности. Авторами описана деятельность по организа-
ции опытно-экспериментальной работы на уроках географии, приведены 
примеры опытов в школьной географии. 

Ключевые слова: методика географии, урок географии, опыт, экспе-
римент, опытно-экспериментальная деятельность. 

В основе действующего ФГОС ООО лежит системно-деятельностный 
подход, обеспечивающий, в том числе, активную учебно-познавательную 
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деятельность обучающихся и построение деятельности с учетом индиви-
дуальных, возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся. Основной задачей учителя является активизация 
учебно-познавательной деятельности учащихся [7]. 

В перечень установленных ФГОС ООО требований к результатам об-
разования включены метапредметные результаты, которые должны отра-
жать, в частности, умение обучающихся самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, включая альтернативные, умение оценивать пра-
вильность решения задачи, умение организовывать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность и др. Указанные целевые ориентиры, 
очевидно, предполагают организацию проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся. Более того, согласно ФГОС ООО, умения вы-
полнения проектной деятельности и способность к решению учебно-прак-
тических и учебно-познавательных задач должны учитываться при итого-
вом оценивании результатов освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования. Таким образом, 
при реализации требований, установленных ФГОС ООО, необходимо как 
теоретическое осмысление, так и изменение традиционной практики пре-
подавания школьных дисциплин учителями любого предмета [7]. 

Общий подход к пониманию сущности опытно-экспериментальной 
работы как компонента проектно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся и как особого метода познания окружающей действительности 
рассмотрен в трудах таких учёных как А.В. Леонтович, А.С. Обухов, 
А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков и других. В последнее время проблема ор-
ганизации опытно-экспериментальной работы с обучающимися требует 
осмысления накопленного практического опыта, уточнения и обновления 
ряда методических условий [1; 6]. 

В основу опытно-экспериментальной работы положен эксперимент, в 
котором исследователь не просто провоцирует или создает условия для 
наблюдения предполагаемых закономерностей, а организует специаль-
ный контроль в виде управления переменными, которые оказывают влия-
ние на протекание того или иного процесса. В проведении опытно-экспе-
риментальной работы выделяются следующие основные этапы: планиро-
вание; подготовка; проведение экспериментов; анализ результатов; обоб-
щение и оформление результатов; внедрение результатов [3–5]. 

Прежде, чем рассмотреть организацию опытно-экспериментальную 
работу на уроках географии следует отметить, что существует разнообра-
зие опытов и экспериментов по различным критериям: по характеру мыс-
лительной деятельности; по характеру познавательной деятельности; по 
времени наблюдения и количеству наблюдений; по месту наблюдений; по 
количеству учащихся и т. д. Таким образом, образовательный потенциал 
опытно-экспериментальной работы разнообразен и зависит от различных 
факторов. Кроме этого следует отличать опыты и эксперименты по следу-
ющим критериям: последовательность проведения (при проведении экс-
перимента результат неизвестен, при проведении опыта результат изве-
стен и предсказуем); по количеству проведений (опыт можно проводить 
много раз, а единожды); по целям исследования (опыт как правило не 
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имеет особой цели и проводится спонтанно, а о время как эксперимент 
имеет определённую цель проведения). 

Обобщив опыт организации опытно-экспериментальной работы на 
уроках географии в массовой школе можно делать вывод. 

Опытно-экспериментальная работа на уроках географии применяется 
учителями и имеет очень большое значение как при формировании обра-
зовательного результата, так и при формировании мотивации и знаний по 
предмету [4]. 

Эксперименты и опыты можно использовать на любом этапе урока или 
на нескольких этапах. Например, при изучении темы «Форма и движение 
Земли», при актуализации знаний и постановки проблемы можно проде-
монстрировать опыт «Приплюснутый шар», цель которого объяснения 
сплюснутость Земли у полюсов. При изучении нового материала исполь-
зуется опыт «Прецессия», в ходе которого происходит демонстрация дви-
жения земной оси. 

Опытно-экспериментальную работу также можно приводить на лю-
бом типе урока: урок открытия новых знаний, урок рефлексии, урок си-
стематизации знаний, урок развивающего контроля [4]. 

Опытно-экспериментальная работа мотивирует учащихся к изучению 
как отдельных областей знаний, так и к образованию в целом; повышает 
интерес учащихся в учебной деятельности и получения удовольствия от 
достигнутых результатов; дает возможность использовать различные ис-
точники информации; осуществляет взаимодействие учителя и учащихся 
на уроке; осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности. 

Рассмотрим организацию опытно-экспериментальной деятельности на 
уроках географии. Прежде всего учитель должен опираться на тематиче-
ское планирование и содержание урока. Так, после изучения раздела 
«Оболочки Земли», темы «Атмосфера – воздушная оболочка земли» уча-
щиеся должны научится определять тенденции изменения основных ха-
рактеристик воздуха в зависимости от географического положения объ-
екта, а также применять полученные знания для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач [7]. 

Можно провести опыт, доказывающий наличие атмосферного давле-
ния. Чайный стакан наполняется водой до самых краёв, сверху ёмкость 
закрывается листочком бумаги, плотно прижмём к краям стакана. При-
держивая бумагу ладонью руки, учитель может перевернуть стакан, затем 
отнимем ладонь. По ходу опыта учащимся предлагается ответить на во-
просы: почему вода не выливается из стакана, хотя она весит около 200 г; 
какая сила снизу давит на стакан; что доказывает проделанный опыт и 
другие. 

При организации работы следует придерживаться этапов. 
На первом этапе учитель нацеливается на проведения опыта при изу-

чении темы по географии, подбирает необходимый материал, отбирает 
оборудование для проведения опыта, пробует и проверяет результаты. На 
этапе демонстрации опыта или эксперимента необходимо подготовить 
учеников к восприятию материала, познакомится с тексом учебника, с до-
полнительными источниками информации. Далее учитель, используя бе-
седу, наблюдение, организует деятельность с использованием приёмов 
абстрагирования, сравнения, синтеза, аналогии, моделирования, 
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обобщения и т. д. Все эти приёмы необходимо использовать для того 
чтобы дале научить выявлению причинно-следственных связей, гипотез. 
Таким образом, учитель помогает ученикам коммуницировать, выдвигать 
аргументы, доказывать и отстаивать свою точку зрения и т. д. 
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Аннотация: функции и задачи педагога-художника не ограничива-

ются лишь организацией учебного процесса, они намного шире. Чем выше 
уровень профессионализма преподавателей дополнительного художе-
ственного образования, тем продуктивнее и интереснее будут занятия. 
В статье рассмотрены этапы развития профессиональных навыков дан-
ных специалистов. 

Ключевые слова: педагог, художественное дополнительное образова-
ние, уровень профессионализма, самообразование педагога-художника, 
личностный рост. 

Перед педагогом, который выбрал сферу дополнительного художе-
ственного образования, стоит ключевая задача – раскрытие творческого 
потенциала обучающихся. В частности В.М. Дубровин по этому поводу 
пишет: «Задача будущего учителя, педагога привить учащимся умение 
видеть, вычленять истинно художественные достоинства произведения, 
научиться распознавать их; приобщить учащихся к основам творчества, 
познакомить их с законами и принципами создания произведения и выс-
шим его проявлением – созданием художественного образа» [1]. Иссле-
дования ученых и психологов показали, что подростки XXI столетия нуж-
даются в формировании т.н. надперсонального пространства, объединяю-
щего культурную, социальную и природную среду [2]. Роль педагога в 
учреждениях дополнительного художественного образования заключа-
ется в формировании персонального пространства для каждого учаще-
гося, вовлечении всех в творческий процесс познания. Педагогу отво-
дится роль лица, которое осуществляет поддержку и стимулирование по-
стоянного личностного роста, непрерывного духовного развития обучаю-
щихся. От того, насколько педагог сам профессионально и творчески раз-
вит, зависит уровень подготовки его учеников. Вопросы взаимодействия 
педагога и ребенка затрагивались в трудах самых разных ученых: 
В.А. Петровского (стратегии равнозначности психолого-педагогических 
исследований ребенка и взрослого в образовательном процессе); 
А.К. Марковой (выделение результативных и процессуальных показате-
лей педагогической деятельности) [3] и др. 

Учёные установили, что педагог в сфере дополнительного художе-
ственного образования является субъектом практической деятельности, 
сочетающей в себе помимо педагогических компетенций психологиче-
ские навыки. Зачастую такой педагог – противоречивая личность, наде-
ленная комплексном развитых на разном уровне качеств. Причем 
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структура этих качеств качественно сильно трансформируется в процессе 
осуществления педагогической деятельности и характер этих тенденций 
напрямую связан с индивидуальными особенностями творческой лично-
сти. Периоды профессионального развития педагогов художественного 
дополнительного образования с краткой характеристикой происходящих 
на каждом этапе событий изображены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Этапы профессиональной активности педагогов дополнительного  

художественного образования 
 
По опросам исследователей, многие педагоги художественного допол-

нительного образования при оценке своего профессионального уровня 
констатируют присутствие недостатков в плане профессионального куль-
турного развития. Речь идет, в частности, об отсутствии готовности к 
внедрению экспериментальных обучающих методик и реализации комму-
никативных компетенций. Часть опрошенных подтвердили, что не в пол-
ной мере удовлетворены своими профессиональными достижениями. 

Данная проблема обусловлена тем обстоятельством, что при достиже-
нии определенного профессионального стажа, чаще всего – после 10 лет 
работы по профессии, педагог начинает отмечать у себя возрастающую 
выраженность таких неблагоприятных факторов, как: 

− развитие психической неуравновешенности; 
− признаки невротизма; 
− снижение творческой активности [4]. 
Проблемы психологического характера, присутствующие в области 

дополнительного художественного образования, влияют одновременно 
на субъект (педагога) и на объект процесса (учащегося). С одной стороны, 
сфера художественного допобразования развивается, отмечен рост твор-
ческой активности. С другой стороны, качество образования снизилось по 
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сравнению с 10–20 годами назад. Эта противоречивость требует глубо-
кого анализа и разработки мероприятий, направленных на повышение 
уровня качества дополнительного художественного образования. 

Функции, которые реализует педагог-художник в системе допобразо-
вания, не все равнозначные. Отдельные компоненты функционала пред-
назначены для обеспечения педагогического процесса, они изначально не 
являются педагогическими. Основные функции, имеющие отношение к 
образовательному процессу, следующие: 

− разработка планов воспитательной и образовательной работы на ос-
нове методических и программных материалов; 

− осуществление педагогической деятельности. 
Педагог-художник в системе допобразования организует свои занятия 

в игровой, часто художественной форме. Неформальный режим повы-
шает интерес учащихся и делает процесс познания более продуктивным. 
Воспитательный и образовательный процесс в рамках дополнительного 
художественного образования основан на взаимодействии педагога и уче-
ников – их совместной деятельности в формате беседы, игры, коллектив-
ного творчества и проч. 

Уровень профессионализма такого педагога обусловлен уникальным 
сочетанием важных для профессии личностных качеств. Профессиональ-
ная культура развивается лишь при наличии действующих мотивов, когда 
саморазвитие и самосовершенствование всех имеющихся навыков стано-
вится целенаправленным действием. Когда мотивация педагога имеет 
внешнюю направленность (необходимость), а не внутреннюю (собствен-
ное желание развиваться), то при прекращении педагогической деятель-
ности такой человек будет испытывать облегчение. С другой стороны, ко-
гда цель действий педагога согласуется с мотивами, личность испытывает 
потребность в активности – любые действия перерождаются в личностно-
значимую, развернутую и мотивационную деятельность. 

Ключевые компоненты эффективной деятельности педагога художе-
ственного допобразования: 

1) педагогическая техника; 
2) профнаправленность; 
3) педагогические компетенции и способности [5]. 
Каждый педагог должен быть заинтересован в повышении активности 

учащихся, особенно в контексте системы дополнительного образования. 
Помимо хорошей педагогической и предметной подготовки, такому пре-
подавателю важно обладать психологическими навыками, самостоятель-
ностью в принятии решений и творческим подходом к решению педаго-
гических задач. 

Подведем итог: чтобы профессиональная культура была на должном 
уровне, педагог дополнительного художественного образования должен 
полностью осознавать свою профессиональную миссию и целенаправленно 
двигаться к поставленным целям. Безусловно, работа с подрастающим по-
колением требует от преподавателя определенных личностных качеств. 
Ключевая роль педагога-художника в системе допобразования заключается 
в грамотной организации обучающего процесса и параллельном налажива-
нии доверительных отношений с учащимися. Повысить качество 
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образовательных услуг можно лишь стабильным ростом уровня професси-
онального мастерства педагогов и их психологической мотивации. 

Задачи, стоящие перед педагогом художественного допобразования, 
определяют спектр форматов педагогической активности. При этом со-
временные обучающие программы должны разрабатываться с учетом ак-
туальных тенденций, т.е. непрерывно развиваться и совершенство-
ваться [4]. В целом специфика педагогической деятельности в условиях 
дополнительного художественного образования базируется на следую-
щих позициях: 

− интенсивность и перспектива личностного и профессионального 
развития педагога-художника в сфере допобразования напрямую зависит 
от уровня сформированности у него социально-значимых для данной про-
фессии ценностных ориентаций; 

− эффективность обучения тесно связана с наличием у преподавателя 
педагогической рефлексии, творческой инициативы, эмпатии и коммуни-
кабельности; 

− педагог художественного допобразования становится источником 
личностного развития учащегося тогда, когда сам учащийся выступает 
стимулом саморазвития преподавателя. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы работы с текстом, 
направленные на формирование коммуникативной, лингвистической, 
культуроведческой компетенций учащихся и их языковой картины мира. 
Авторы приводят эффективные приемы интерпретационной деятельно-
сти школьников, способствующие успешному прохождению государ-
ственной итоговой аттестации по русскому языку. 
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Творческий характер ЕГЭ по русскому языку до сих пор вызывает со-
мнение как у педагогов, так и у родителей. Нужно понимать: практика 
«натаскивания» к ЕГЭ подменяет подлинное изучение русского языка во 
всем его богатстве и разнообразии. Бесспорно, что задания ЕГЭ прове-
ряют сформированность языковой, лингвистической, коммуникативной и 
в лучшем случае культуроведческой компетенции учащихся. Ценность же 
сочинительной части заключается в том, что погружает экзаменуемого в 
пространство диалога, способствующего порождению личностных смыс-
лов, достижение которых является стратегической целью ФГОС. 

В процессе прохождения ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку и ли-
тературе до сих пор остается актуальным проблема анализа и интерпрета-
ции художественного или публицистического текста, что требует творче-
ского осмысления. Учащиеся, демонстрируя неумение комментировать 
исходный текст, отвечать на проблемный вопрос на основе отрывка из ху-
дожественного или публицистического произведения, определять про-
блему и авторскую позицию, проявляют свою некомпетентность в умении 
слышать и слушать другого человека, а это метапредметный навык, спо-
собствующий успешной социализации. Так, неумение работать со словом 
превращается в тотальную глухоту, допускающую непонимание, искаже-
ние и подмену базовых смыслов, ведущую к разобщенности и ошибочной 
самоидентификации. 

Самым сложным для школьников является написание комментария. 
Чаще всего учащиеся ограничиваются пересказом предъявленного текста, 
что свидетельствует о неумении интерпретировать, а значит, понимать 
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авторский текст. Это системная проблема, так как связана с читательской 
компетенцией, умением понимать незнакомый текст, раскрывать под-
текст. Чаще всего комментарии экзаменуемых – поверхностный взгляд на 
авторский текст. Понимание образной системы, роли изобразительно-вы-
разительных средств, эпизодов формируется в первую очередь на уроках 
литературы, которые зачастую заполняются пересказом фабулы или от-
дельных эпизодов. Живое слово, спонтанная речь по поводу прочитан-
ного, услышанного подменяются сообщениями учащихся из интернета. 
Поэтому кропотливая работа над словом, смысловое чтение, медленное 
чтение должны стать основой текстовой деятельности. 

Коммуникативно-когнитивная методика работы с текстом, направлен-
ная на развитие ценностно-смысловой сферы личности учащегося, повы-
шение мотивации к изучению русского языка, развитие его лингвистиче-
ской, коммуникативной, культуроведческой компетенции в условиях по-
ликультурной образовательной среды [1, с. 24]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что «чаще всего речевые про-
блемы ребенка-билингва сопровождаются когнитивными, т. е. затрагива-
ющими память, восприятие и мышление нарушениями» [3, с. 26]. Это по-
ложение касается не только детей-инофонов. Поэтому коммуникативно-
когнитивный метод обучения, который сочетает системный и содержа-
тельный подходы, включает в себя работу как над формой, так и над со-
держательной стороной речи [2, с. 40]. 

Чтобы вызвать интерес к чтению, активизировать мыслительную дея-
тельность, необходимо привлекать для начала небольшие тексты, в том 
числе и высказывания великих ученых, писателей, музыкантов и др. С од-
ной стороны, в таких мини-текстах содержатся ответы на важные обще-
человеческие вопросы, с другой – они позволяют эффективно организо-
вать текстовую деятельность на уроке в силу своего объема, и что нема-
ловажно – не «отпугивают» школьников, которые не привыкли работать 
с объемными высказываниями. 

Написание комментария основывается на интерпретации отдельного 
предложения, микротемы, деталей, ключевых слов. Выявление смысла 
высказывания невозможно без организации диалогового пространства на 
уроке. Этому способствует система вопросов, направленных на активиза-
цию когнитивных процессов: восприятия, внимания, памяти, воображе-
ния. Необходимо научить школьников вступать в диалог с текстом – за-
давать вопросы, нацеленные на выявление смысла. К ним относятся во-
просы, выявляющие эмоциональное восприятие высказывания; вопросы, 
объясняющие ситуацию речевого общения; вопросы, направленные на 
понимание значения отдельных слов на основе контекста; вопросы, кон-
кретизирующие информацию; вопросы, определяющие аналогию с жиз-
нью обучающегося и т. д. Благодаря осмыслению текста посредством 
проблемных вопросов создается «облако слов», которое станет основой 
развернутого письменного высказывания. Такая работа может прово-
диться как в группе, так и индивидуально, но именно работа в группе спо-
собствует созданию ситуации мозгового штурма, в ходе которого и выяв-
ляются кочевые слова и словосочетания. Таким образом, каждый может 
расширить свое представление о прочитанном, пополнить словарь засечёт 
введения новых лексем в свой словарный запас. 

Подобная работа с текстом основывается на учении Л.С. Выготского о 
внутренней речи. Работа над комментарием – это своего рода погружение 
в интеллектуальную. И эмоциональную сферу автора. Это 
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«раскручивание» речевого высказывания «вспять». Благодаря подобной 
работе мы понимаем, о чем думал автор, что чувствовал до того, как офор-
милось его высказывание во «внешней речи». Итак, опишем этапы работы 
с текстом. 

Первый этап – чтение высказывания. Гельвеций писал: «…полное 
невежество приводит к полному тупоумию». 

Второй этап – выявление ключевых слов, темы и ремы (невежество, 
тупоумие). 

Третий этап – моделирование проблемного вопроса ко всему высказы-
ванию (К чему приводит невежество? Как связаны между собой тупоумие 
и невежество?). 

Четвертый этап – моделирование вопросов, направленных на понима-
ние текста. Возможны следующие варианты: Кто такой невежа? Что 
значит тупоумие? Почему от невежества до тупоумия один шаг? Пред-
ставьте себе тупого человека. Чем он отличается от умного и остроум-
ного? О чем такие люди думают, что говорят? Почему именно невеже 
грозит стать тупоумным? Почему образованному и воспитанному чело-
веку удается избежать такой судьбы? Что мешает невежам разви-
ваться? Какие мысли и представления о себе их останавливают? 

Пятый этап – составляем «облако слов» (лучше фиксировать пись-
менно, чтобы сосредоточить внимание). Например: не развит, не умеет 
вести себя в обществе, не читает, не стремится к образованию, думает, 
что все знает, считает себя лучше других, не видит правды о себе, гор-
дыня одолевает, самомнение высокое, считает себя самодостаточным 
и др. 

Шестой этап – составление письменного высказывания. К примеру: 
«Невежество приводит к тупоумию, потому что бескультурный и необра-
зованный человек перестает развиваться. Он считает себя правым во всем, 
перестает анализировать действительность из-за того, что у него элемен-
тарно не хватает знаний». 

Седьмой этап – анализ комментария другого ученика или учителя, на 
основе которого дополняется собственный вариант, записываются слова 
и выражения, редко употребляемые в собственной речи. 

В качестве «образца» предлагается следующий текст: «Какая связь су-
ществует между этими двумя понятиями? Невежа дурно воспитан, не 
знает законов приличия, не понимает основ поведения в человеческом об-
ществе. Он зачастую проявляет бестактность, глупость, даже агрес-
сию. Кроме того, невежу отличают необразованность, недостаток зна-
ний, ограниченность. Интеллектуальный и социальный мозг таких людей 
находится в состоянии стагнации, сна, что со временем, бесспорно, при-
водит к «тотальному тупоумию». Разбирая образцовые тексты, необхо-
димо сосредоточить внимание обучающихся на том, как связаны межу со-
бой предложения в тексте (причинно-следственная связь, уступительная, 
дополнение, объяснение, уточнение и т. д.) и какие грамматические и лек-
сические средства связи используются в тексте. Это необходимо, чтобы 
проследить логику развития мысли и в дальнейшем избежать логических 
ошибок. 

Восьмой этап – редактирование собственного текста. Для слабых уче-
ников – проговаривание вслух или пересказ (пусть даже чужого текста). 

Приведем еще один пример работы с текстом (таблица 1). В данном 
случае это афоризм Дени Дидро: «Люди перестают мыслить, когда пере-
стают читать». 



 

Таблица 1 
Проблема 
(Ключевые 

слова: 
мыслить, 

читать. Связь 
причинно- 

следственная) 

Какие вопросы помогли создать 
комментарий (формулируют 

сами учащиеся) 

Вариант комментария 
обучающегося  

(или адаптированный  
пересказ образца) 

Образец комментария 

Проблема 
взаимосвязи 
чтения и 
мышления. 
Как чтение 
влияет на 
мышление? 

Что значит мыслить? 
Представьте себя читающим. 
Как работают в этот момент 
память, воображение, 
восприятие? 
Прочитайте высказывание 
великого человека. Что 
происходит в момент 
осмысления с вами? Что вы 
представляете, чувствуете? Как 
чтение поможет мне стать 
частью общества и принимать 
верные решения? 
Представим, что книг нет. О чем 
тогда думает человек? 

Во-первых, чтение дает 
человеку пищу для 
размышлений: мы оцениваем 
поступки других людей, 
смотрим на себя со стороны, 
определяем стратегию 
собственной жизни. Во-
вторых, оно расширяет 
горизонты знаний, что 
помогает определиться с 
профессиональным выбором. 
В-третьих, осваивая трудные 
тексты, мы не только 
пополняем свой словарный 
запас, но и начинаем сложно 
мыслить, мыслить как человек 

Философ усматривает прямую связь 
между чтением и способностью 
человека мыслить. Дело в том, что во 
время чтения волей-неволей 
тренируется внимание: мы выбираем 
главное, возвращаемся к непонятному 
и пытаемся прояснить смысл 
высказывания. Также «включается в 
работу» наша память, которая в 
момент чтения «вытаскивает» из 
сознания похожие воспоминания, 
сравнивая их с авторским текстом. 
Воображение создает мечту. Таким 
образом расширяется представление о 
мире, устанавливаются ассоциативные 
связи. Еще чтение – диалог с другим 
человеком, мнение которого, быть 
может, отлично от нашего. 
Осмысленное чтение – школа 
понимания самого себя, других людей 
и целого мира. Чтение рождает новые 
мысли, формирует мировоззрение. Все 
это, бесспорно, развивает наше 
мышление. Пренебрежение книгами 
приводит к деградации мозга, а ведь 
его потенциал безграничен 
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Итак, представленная в статье коммуникативно-когнитивная методика 
текстовой деятельности организует диалоговое пространство урока, явля-
ется основой формирования коммуникативной, лингвистической, культу-
роведческой компетенций учащихся и их языковой картины мира. 
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ных инновационных технологий обучения – технология обучения в со-
трудничестве. Раскрываются основные принципы и характеристики 
данной технологии, а также освещаются основные варианты техноло-
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В начале XVIII века исследователи Э. Белл и Дж. Ланкастер впервые 
начинают развивать систему взаимного обучения, она и выступает осно-
вой для технологии обучения в сотрудничестве. В первичном варианте 
(взаимное обучение) технология представляет собой обучение разновоз-
растных детей совместно, где более старшие дети, заменяя учителей, вели 
занятия с младшими классами. 

Основы технологии обучения в сотрудничестве развивались амери-
канскими педагогами-исследователями: Р. Славиным, Р. Джонсоном и Д. 
Джонсоном, и группой Э. Аронсона. Ученые отмечают, что обучающиеся, 
допускающие ошибки должны больше практиковаться в маленьких груп-
пах, где ученики отвечают друг за друга и помогают каждому члену 
группы. 

Основная идея педагогической технологии обучения в сотрудниче-
стве – не просто что-то выполнять, а учиться вместе. Технология создает 
условия для активной учебной деятельности обучающихся в различных 
учебных ситуациях. 
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Обучение в сотрудничестве представляет собой процесс, основанный 
на активном взаимодействии участников группы или команды для дости-
жения общей цели. 

Обучающиеся работают в небольших подгруппах, где каждый отве-
чает за часть общего задания. По мнению отечественного педа-
гога А.С. Макаренко коллективное обучение способствует развитию ком-
муникативных навыков и умению работать в группе. Он разработал прак-
тические технологии воспитания и самовоспитания личности в коллек-
тиве, заложив основы сотрудничества педагога и воспитанников. 

В соответствии с педагогической технологией обучения в сотрудниче-
стве за формирование групп отвечает педагог, в каждой должны быть обу-
чающиеся как «сильные», так и «слабые». Более «слабые» обучающиеся 
учатся у более «сильных». Результат одного отражается на результате 
всей группы, так как оценивается общая работа, поэтому каждый стано-
вится заинтересован во взаимопомощи и обучении друг друга. 

Анализируя научно-практическую литературу по вопросам педагоги-
ческой технологии обучения в сотрудничестве, можно выделить основ-
ные принципы. 

1. Организация учебной деятельность в небольших подгруппах, с уче-
том «сильных» и «слабых» обучающихся (4–6 учеников). Для развития 
коммуникативных умений состав групп необходимо менять. 

2. Необходимость распределения ролей и задач среди обучающихся в 
каждой подгруппе. 

3. Назначение ответственного в каждой группе. 
4. Оценка целостно выполненного задания, усилия и совместная ра-

бота. 
Педагогическая технология обучения в сотрудничестве позволяет 

наиболее гармонично достигать прогнозируемых результатов обучения и 
раскрывать потенциальные возможности каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве должно строиться по следующим этапам, 
независимо от цели и задания. 

1. Изложение совей позиции каждым. От группы на этом этапе требу-
ется уважение чужой точки зрения и безоценочное принятие всего сказан-
ного. 

2. Обсуждение изложенных позиций. 
3. Принятие группового решения в процессе критической оценки 

предложенных вариантов. 
4. Обсуждение итогов работы групп. 
5. Обсуждение процесса работы. Рефлексия. 
М.С. Наседкина выделяет несколько вариантов обучения в сотрудни-

честве: 
1. Обучения в команде – самостоятельное получение знаний при сов-

местной организации деятельности всех участников данной команды. При 
оценке деятельности каждого обучающегося обязательно учитываются 
его прошлые достижения. Основная задача команды – совместное реше-
ние выделенной в процессе образовательного мероприятия проблемы. 

2. Обучение в сотрудничестве – личная образовательная деятельность 
конкретного обучающегося при помощи наставников. Каждый обучаю-
щийся получает свое отдельное задание в рамках большой тематики и бо-
лее глубоко в нем разбирается, далее знакомит с изученным материалом 
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всех участников. Также поступают все обучающиеся, таким образом, раз-
бирается большая теоретическая тема или решается задача. 

3. Совместное обучение – коллективное получение знаний. Коллектив 
обучающихся делится на подгруппы, каждая из которых получает отдель-
ные задачи для достижения единой цели или решения проблемы. 

Педагогическая технология обучения в сотрудничестве может вклю-
чать в себя использование большого объёма методического инструмента-
рия (картинки, значки, модели, макеты, множество изобразительного ин-
струментария и т.д.). 

Оценивание деятельности учеников происходит из оценивания общей 
проделанной работы командой – оценка будет единой для каждого. Педа-
гог должен учитывать работу каждого обучающегося и участника каждой 
команды в соответствии с решением поставленной проблемы. Сами обу-
чающиеся, участники каждой команды несут ответственность за резуль-
тат решения поставленной проблемы и за участие каждого члена ко-
манды. Основная проблема для преподавателя может заключатся в отсут-
ствии дружеского взаимопонимания среди участников конкретной ко-
манды, их результаты решения проблемы могут быть совершенно не ин-
тересны друг другу, а значит уровень мотивации и включенности в дан-
ной команде будет снижен. 

Обучение в сотрудничестве является эффективным методом, способ-
ствующим развитию широкого спектра навыков, необходимых для 
успешной деятельности в современном мире. Оно помогает участникам 
не только осваивать новые знания и навыки, но и развивать социальные 
компетенции, необходимые для успешного взаимодействия с окружаю-
щим миром. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу использования игровых тех-

нологий в начальной школе. Рассматривается вопрос игровых технологий 
для развития творческого потенциала обучающихся. Уделено внимание 
дефинициям «игровые технологии» и «творческий потенциал», роли иг-
ровых технологий в развитии учащихся. Приводятся примеры игровых 
технологий для развития творческого потенциала на занятиях по англий-
скому языку. Анализируется практический опыт использования игровых 
технологий в 4 классе. 

Ключевые слова: игровые технологии, творческий потенциал, началь-
ная школа, английский язык, развитие. 

В современном мире процесс обучения находится в постоянно изменя-
ющейся среде: растет уровень информатизации, появляются новые циф-
ровые технологии, развиваются институты общества. В связи с этим про-
цесс обучения адаптируется к требованиям времени и современного соци-
ума. Методики могут оставаться прежними, однако изменяются техноло-
гии их применения, в данном случае игровые технологии. 

Игровые технологии представляют собой обширную группу приёмов 
и методов организации педагогического процесса и имеют огромный по-
тенциал с точки зрения приоритетной образовательной задачи: формиро-
вания субъектной позиции ребёнка в отношении собственной деятельно-
сти, общения и самого себя [3, с. 141]. 

В рамках развития творческого потенциала младших школьников на 
занятиях по английскому языку игровые технологии являются одним из 
важнейших методов. Творчество предполагает свободное мышление, так 
как в рамках узких задач практически невозможно отступить от един-
ственного возможного варианта их выполнения. В связи с этим игровые 
технологии, которые не предполагают стандартных вариантов решения, 
являются хорошей практикой для развития творческого потенциала. 
Творческий потенциал не ограничивается какой-то конкретной деятель-
ностью. Его можно охарактеризовать не как что-то сделанное, а как воз-
можность что-либо сделать. Творческий потенциал личности характери-
зует личность не только со стороны ее устремленности в будущее, но и со 
стороны ее действительных, реально проявляющихся творческих способ-
ностей [2]. 
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Игры в рамках обучения английскому языку не только создают усло-
вия для самореализации младшего школьника, проявления его индивиду-
альности, но и дают возможность практиковаться в различных формах 
жизнедеятельности, в том числе в коммуникации, что в свою очередь яв-
ляется площадкой для проявления своих творческих способностей и, как 
следствие, их развития. В условиях проведения игры у учащегося, прини-
мающего в ней непосредственное участие, возникает необходимость в са-
мостоятельной организации, проведении самоконтроля и оценке игрового 
результата [4, с. 13]. 

Таким образом, игра способствует активизации творческого потенци-
ала и самостоятельной деятельности, в ходе чего ученик формируется как 
личность с собственной позицией [6, р. 17]. 

Главными особенностями, способствующими развитию творческого 
потенциала, является отсутствие жестких правил и свобода мышления 
при выполнении задач, что позволяет применить детям творческий под-
ход. 

Для развития творческого потенциала школьников на занятиях по ан-
глийскому языку необходимо: 

− соблюдение принципов организации процесса обучения (гуманиза-
ция, гуманитаризация, учет психики (связи сознательного и бессознатель-
ного), системность и последовательность, личностно-ориентированная 
стратегия); 

− акцентирование внимания на содержании, в рамки которого входит 
несколько направлений, связанных с теоретическими представлениями о 
творческом потенциале и мышлении, их характеристика, способы разви-
тия, роль, а также знание основ их развития, в том числе психических; 

− использование различных технологий, применяемые на уроках для 
развития творческого потенциала в рамках таких направлений, как разви-
тие самостоятельности, повышение интереса, актуализация личностного 
роста, обеспечение благоприятного психологического климата, демокра-
тической атмосферы взаимодействия, обучение творческим способам ре-
шения задач, в том числе на примерах, педагогическая поддержка; 

− создание педагогических условий, в число которых входят обеспе-
чение самостоятельного подхода к решению задач, поощрение творче-
ского начала, поддержка выражения личной позиции школьников, созда-
ние на основе образовательного процесса развивающего образователь-
ного пространства, признание его учащимися фактором собственного раз-
вития [2; 5]. 

Игровые технологии включены в учебно-методические комплексы для 
младшего этапа обучения и направлены в основном на закрепление лек-
сического, грамматического материала и повышения мотивации. Однако 
анализ УМК по английскому языку показал, что их количество невелико, 
и они не отличаются большой вариативностью и многогранностью. Пред-
ставленные игры мало способствуют развитию творческого потенциала и 
инициативности. 

В связи с этим в ходе опытно-экспериментальной работы на занятиях 
по английскому языку в 4 классе были добавлены и апробированы игры, 
которые могли бы устранить этот недостаток. Выбор данных игр обуслов-
лен психологическими особенностями возраста учащихся, программой 
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обучения, доступностью подготовки заданий и предпочтениями уча-
щихся. Приведем некоторые примеры: 

− каждый участник получает карточку с изображением, но не показы-
вает ее. Учащийся, держа карточку, использует жесты и мимику, чтобы пе-
редать смысл слова или фразы, изображенной на его карточке. Остальные 
участники стараются угадать, что изображено на карточке, задавая во-
просы или предполагая ответ на английском языке. Можно установить 
ограничение по времени для каждой карточки, чтобы процесс был дина-
мичнее и веселее; 

− Call My Bluff» / Two Truths and A Lie. Учитель пишет 3 предложения, 
2 из которых – ложь, а 1 – правда. Ученики разбиваются на пары и задают 
вопросы по каждому утверждению, а затем угадывать истину; 

− Pictionary. Несколько слов складывается в мешочек. Класс делится 
на 2 команды. Ведущий от каждой команды должен выбрать слово из ме-
шочка и нарисовать это слово на доске. Побеждает та команда, которая 
первой угадает правильные ответы; 

− Hot Seat. Класс делится на 2 команды, 1 человек от которой садится 
на «горячий стул» лицом к классу спиной к доске. Требуется угадать слово 
за спиной с помощью подсказок участников команд; 

− What’s My Problem? На спину каждого участника приклеивается сти-
кер с проблемой. Задача – узнать свою проблему, основываясь на советах, 
которые были получены от своих сверстников; 

− Storytelling Просмотр короткого видеоролика на английском языке и 
обсуждение его содержания с учениками. Учащиеся должны придумать 
свою историю/продолжение видео на английском языке и нарисовать. 

Для входной и итоговой диагностик использовались методики Е. Тор-
ренса и «Наборщик», которые отражают уровень развития творческого 
мышления. Результаты, полученные в ходе повторной диагностики, пока-
зывают, что уровень творческого потенциала детей вырос. В основном 
дети с низким уровнем или уровнем ниже среднего после проведенных 
занятий с использованием игровых методик улучшили результат до сред-
него или выше среднего. 

Обобщение результатов итогового тестирования констатировало по-
вышение таких показателей, как понимание и использование различных 
конструкций на английском языке, активность, вовлеченность в игровой 
процесс и интерес к предмету, самостоятельность, инициативность, ком-
муникативные навыки и «soft skills». Это выражалось в более частых и 
корректных ответах, повышении успеваемости в классе, отсутствие стес-
нения выступать перед аудиторией. 

Таким образом, игровые технологии в рамках обучения английскому 
языку способствуют развитию творческого потенциала, вниманию, па-
мяти, повышению мотивации и более легкому усвоению материала за счет 
заинтересованности ученика в результате своей работы и приобретению 
социальных навыков. 
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Особенностью современного математического образования выступает 
«ориентировка на овладение обучаемыми системой предметных и мета-
предметных компетенций, основой которых является мыслительная дея-
тельность по применению полученных знаний в сложных ситуациях вы-
бора, принятия неоднозначного решения, то есть обучение ориентировано 
на развитие вероятностного стиля мышления, выступающего ключевым 
структурным компонентом математической культуры» [1]. Очевидно, что 
возрастает роль таких разделов математики как комбинаторика, теория 
вероятностей, математическая статистика в плане достижения общекуль-
турных образовательных результатов. 

Возможно, этим обусловлен тот факт, что в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» [4] c 1 сентября 2023 года в школах введен учебный 
курс «Вероятность и статистика» [2; 3]. Изучать этот предмет начинают с 
7 класса. На изучение этого предмета предусмотрен 1 час в неделю, всего 
34 часа в год. В его программу включены такие разделы как представле-
ние данных, описательная статистика, графы, логические утверждения и 
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высказывания, множества, элементы комбинаторики, элементы теории 
вероятностей. 

Результаты во ФГОС прописаны следующие: 
– «умение оперировать основными понятиями, умение решать задачи 

методом перебора и с использованием правила умножения; умение оце-
нивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практи-
чески достоверных и маловероятных событий в окружающем мире; зна-
комство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

– умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 
приводить примеры математических закономерностей в жизни, распозна-
вать проявление законов математики в искусстве» [4]. 

В связи с происходящими изменениями актуальным становиться про-
блема поиска новых форм обучения школьников новому предмету. 

В данной работе подробнее остановимся на изучении раздела «Эле-
менты комбинаторики». При обучении школьников этому разделу можно 
заметить следующие особенности. 

1. При введении большинства понятий можно использовать проблем-
ную ситуацию в виде практической задачи, которую обучающиеся затруд-
няются быстро решить. Это способствует развитию таких качеств мыш-
ления, как креативность, гибкость, адаптивность, способность действо-
вать в условиях неопределенности. 

Например, введение темы «Перестановки» можно начать с проблем-
ной задачи: «Четыре подруги купили билет в кино. Посчитайте сколько 
вариантов рассадки по купленным местам возможно». Школьники сна-
чала решают простым перебором, понимают, что это занимает много вре-
мени и после этого с учителем выводят формулу. 

2. При обучении элементам комбинаторике очень эффективно приме-
нять метод варьирования стохастической задачи. Метод варьирования 
дает хорошие результаты обучения комбинаторике, поскольку задачи та-
кого сорта очень чувствительны даже к незначительным изменениям [5]. 

Например, сначала предлагаем решить задачу: «Скольким способами 
можно разделить 7 различных конфет между тремя детьми?». А потом в 
задаче меняем слово «различных» на «одинаковых»: «Скольким спосо-
бами можно разделить 7 одинаковых конфет между тремя детьми?», и ре-
шение координально меняется. 

«При овладении методом варьирования достигаются не только пред-
метные цели обучения, но и межпредметные, личностные: формируются 
интуиция, чувствительность к деталям, креативность; развиваются крити-
ческое и системное мышление; психические познавательные процессы 
приобретают новые продуктивные свойства» [5]. 

3. Еще одним важным моментом является обучение классифицировать 
формулы, понимать, какая вероятностная модель применяется при реше-
нии задачи, что успешно может быть иллюстрировано с помощью схем-
кластеров. 

Например, для облегчения определения вида выборки помогут схемы 
с наводящими вопросами, позволяющие правильно определить вид вы-
борки. Например, схема на распознавание вида выборки в комбинаторике, 
представленная на рисунке 1. На этой схеме рассуждения начинаются с 
выяснения повторяются ли элементы или нет. 
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Рис. 1. Кластер на распознавание вида выборки в комбинаторике 

 
Также данные схемы могут начинаться с выяснения, важен ли порядок или 

нет, могут быть добавлены соответствующие формулы как на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Кластер на распознавание вида выборки и подсчет  

количества выборок 
 
Школьники могут сами продумывать схемы-кластеры и поделиться 

своими идеями на занятии. 
Использование таких обобщающих схем-кластеров дает эффективные 

результаты в обучении школьников. Это позволяет структурировать 
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теоретический материал, «разложить все по полочкам», самостоятельно, 
отвечая на вопросы по схеме, прийти к верному выбору формулы. 

Выделенные методические особенности обучения элементам комби-
наторики способствует получению более высоких образовательных ре-
зультатов школьников. 
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Отличительной чертой творчества является «усовершенствование спо-
соба решения уже известных проблем и способность создавать любую 
принципиально новую возможность» [1, с. 324]. 
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Современные психологи утверждают, что творчеству научить нельзя, 
но можно создать условия, при которых актуализация креативного потен-
циала человека может успешно осуществляться в пространстве «зоны его 
ближайшего развития» (В.С. Выготский). Более того, «творчество не 
право, а требование жизни и обязанность человека». Поэтому «человек не 
может быть только объектом, он есть субъект, он имеет свое существова-
ние в себе» [2, с. 17]. Источник творчества находится, в сущности, самого 
человека, в непрерывном развитии его познавательных и созидательных 
возможностей, поскольку дух поисков и завоеваний есть постоянная 
«душа эволюции» (Шарден Т.). 

Особенности современной высшей школы, заключается в том, что не-
предсказуемость социальной ситуации требует нового целеполагания. 
Оно характеризуется тем, что сверхзадача высшей школы является не 
только подготовка профессионала-специалиста, но и развитие полноцен-
ного совершенного человека [3]. В контексте реализации идеи творче-
ского развития учитывается, что в значительной степени социальное 
окружение студента формирует его субъектную сущность, помогает уме-
нию выражать собственную мысль, организовывать деятельность, в том 
числе и творческую. 

В данном контексте субъектно-деятельностный подход, как считают 
современные исследователи (В.И. Слободчиков, В.М. Розин, В.В. Горш-
кова, В.П. Зинченко и т. д.), должен осуществляться в непрерывном про-
цессе подготовки современного специалиста. Выдвигая идею о развитии 
творческой индивидуальности каждого при актуализации его креативного 
потенциала [4], в условиях образовательного пространства необходимо 
создавать систему импрессинговых ситуаций. Импрессинг – это различ-
ные (могут быть любые), воспринятые в чувствительные периоды форми-
рования личности и наложившие отпечаток на всё последующее развитие 
человека. Импрессингом может стать что-то услышанное (слово, музыка, 
история, факт биографии и т. д.), увиденное (яркое, драматическое, воз-
буждающее и т. д.) и воспринятое в определенном смысле как потрясение 
души. В целом, явление импрессинга означает существование особо чув-
ствительных периодов избирательной эмоциональной и интеллектуаль-
ной восприимчивости к внешним впечатлениям, которые надолго могут 
определить всё последующее поведения, основные ценностные критерии, 
характер отношений к окружающим, этические нормативы, подсозна-
тельные решения и многое другое. 

Соответственно, необходимо создавать условия, при которых у сту-
дентов будет воспитываться чувство осознанного значения своего твор-
ческого труда уже в стенах вуза, пусть пока недостригшего ожидаемых 
результатов и не признанного окружающими. В деятельности творчески 
развивающегося студента очевидное значение имеет сосредоточенность, 
концентрированность, молниеносное переключение от одной деятельно-
сти на другую, внутренняя направленность на главное, повышенная ин-
теллектуальная напряжённость, эмоциональная интенсивность, целена-
правленная мобилизованность, ответственность за принятые решения. 
Наряду с этим, творческая самоактуализация проявляется в процессе не-
стандартного подхода к организации деятельности, в умении проникать в 
смыслы, в проявлении неадаптивной активности. Все это способствует 
развитие дивергентного мышления студента так необходимого ему в 
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будущей профессиональной деятельности. Известно, что уже достаточно 
давно сложилось реальное отставание в научной сфере и в технологиях во 
многих областях, где требуется приложение интеллектуальных усилий и 
в которых необходимы свобода мысли и свобода творчества, поэтому за-
дачи высшего образования не ограничиваются лишь индивидуализацией 
образовательного процесса и усовершенствованием его рецептурологии. 
Справедливости ради следует заметить, что в стране пока не создана со-
ответствующая система подготовки специалистов профессионалов с 
особо творческими, неординарными, ярко индивидуальными и уникаль-
ными потенциалами. 

Трудности преподавательского состава скорее всего связаны с тем, что 
им не известны механизмы импрессинга, которые могут снизить риск слу-
чайности в подготовке будущего специалиста, поскольку научное обос-
нование о теории импрессинга пока не изучены основательно (В.П. Эфро-
имсон). Однако, вместе с тем понятно, что без равноценностного общения 
субъектов образовательного процесса не могут быть правильно подо-
браны необходимые технологии, открывающие потенциальные возмож-
ности личности студента. 

Таким образом, творчество – «способность создавать любую принци-
пиально новую возможность» (Г.С. Батищев) и усовершенствовать пути и 
способы решения уже известных проблем. При этом, необходимо пом-
нить, как утверждают психологи [5. с. 209], что не стоит формировать у 
обучающихся различного рода стереотипы. Для этого важно преодоле-
вать психологическую инерцию мысли и неосознанный страх новизны, 
поскольку это никак не способствует развития творческих качеств субъ-
екта. И напротив, следует предлагать оригинальные идеи и нестандартные 
способы деятельности, что свойственно высокому уровню развития твор-
чества в контексте индивидуального интенционального опыта. Все это в 
равной мере относится ко всем участникам образовательного простран-
ства, в котором должны быть созданы условия для развития интеллекту-
ально-созидательного творчества, как процесса создания субъективно но-
вого, основанного на способности порождать продуктивные уникальные 
идеи и при необходимости выходить за пределы достигнутого, за пределы 
стандартных требований деятельности. Преподаватель вуза, нацеленный 
на выявление и развитие креативного потенциала студента, как правило, 
обладает неадаптивной профессиональной активностью в педагогической 
деятельности и общении, надситуативным отношением к окружающим 
обстоятельствам, свободным целеполаганием как творчеством и ответ-
ственностью, незаурядностью мышления и нестандартностью действий в 
профессионально-педагогической деятельности и личностном поведении. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР 

Аннотация: статья посвящена проблемам патриотического воспи-
тания школьников посредством военно-спортивных игр. Рассматрива-
ется значение патриотического воспитания для формирования у детей 
системы ценностей и мировоззрения, описываются основные формы и 
примеры военно-спортивных игр, такие как «Зарница», «Смена» и «Пат-
риот». Особое внимание уделяется роли учителей и родителей в этом 
процессе, а также преимуществам военно-спортивных игр для всесто-
роннего развития личности школьников. Анализируются препятствия, 
возникающие при внедрении военно-спортивных игр в образовательный 
процесс, и предлагаются пути их преодоления. Рассматриваются пер-
спективы развития данного направления в системе образования. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, военно-спортивные 
игры, школьники, Зарница, Смена, Патриот, физическое развитие, соци-
альное развитие, образовательный процесс, российские школы. 

Патриотическое воспитание молодежи всегда было важным аспектом 
образовательного процесса в различных странах мира. В современных 
условиях, когда национальная идентичность и любовь к Родине стано-
вятся особенно актуальными, многие образовательные учреждения уде-
ляют особое внимание разработке и внедрению программ, направленных 
на формирование патриотизма среди школьников. Одним из эффектив-
ных методов патриотического воспитания являются военно-спортивные 
игры, которые помогают развивать у детей чувство долга перед страной, 
физическую выносливость, командный дух и другие важные качества. 

Значение патриотического воспитания 
Патриотическое воспитание играет ключевую роль в формировании у 

школьников системы ценностей и мировоззрения. Оно направлено на раз-
витие у молодежи чувства гордости за свою страну, уважения к её исто-
рии и традициям, готовности защищать её интересы. В современных усло-
виях, когда происходит глобализация и культурное смешение, важно со-
хранить национальную идентичность и воспитать поколение, способное 
ценить и защищать свою Родину. 

Патриотическое воспитание также способствует развитию у детей та-
ких качеств, как ответственность, гражданская активность, социальная 
зрелость. Школьники, прошедшие через программы патриотического вос-
питания, становятся более дисциплинированными, уважающими закон и 
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порядок, способными работать в команде и принимать коллективные ре-
шения. 

Военно-спортивные игры как метод патриотического воспитания 
Военно-спортивные игры представляют собой комплекс мероприятий, 

направленных на физическое, моральное и патриотическое воспитание 
молодежи. Эти игры включают в себя различные виды соревнований, 
имитирующие военные действия, тактические задания, спортивные 
упражнения и т. д. Они позволяют детям и подросткам почувствовать 
себя частью команды, научиться взаимодействовать друг с другом, раз-
вить лидерские качества и способность быстро принимать решения в 
стрессовых ситуациях. 

Примеры военно-спортивных игр. 
1. «Зарница» – это одна из самых популярных военно-спортивных игр 

в России, которая включает в себя элементы ориентирования на местно-
сти, марш-броски, преодоление препятствий и тактические задачи. Участ-
ники делятся на команды и выполняют задания, которые имитируют во-
енные операции. «Зарница» способствует развитию физической выносли-
вости, командного духа и патриотических чувств у школьников. 

2. «Смена»: ещё одна популярная игра, которая проводится в летних 
лагерях и школах. Участники выполняют различные спортивные и такти-
ческие задания, проходя через полосу препятствий, учатся основам пер-
вой помощи и навыкам выживания в экстремальных условиях. «Смена» 
помогает развить у детей чувство ответственности и товарищества. 

3. «Патриот»: в рамках этой игры школьники участвуют в разнообраз-
ных конкурсах и соревнованиях, связанных с историей и культурой своей 
страны. Это могут быть викторины, конкурсы на знание исторических со-
бытий, соревнования по спортивному ориентированию и другие активно-
сти. Игра «Патриот» помогает детям лучше узнать историю своей Родины 
и почувствовать гордость за её достижения. 

Роль учителей и родителей в патриотическом воспитании 
Учителя и родители играют важную роль в процессе патриотического 

воспитания детей. Они должны не только поддерживать и поощрять уча-
стие школьников в военно-спортивных играх, но и активно участвовать в 
организации и проведении этих мероприятий. Учителя могут проводить 
дополнительные уроки и беседы на тему патриотизма, знакомить детей с 
историей и культурой своей страны, а также организовывать экскурсии и 
посещения музеев. 

Родители, в свою очередь, могут поддерживать интерес детей к во-
енно-спортивным играм, участвовать в совместных тренировках и меро-
приятиях, обсуждать с ними важность патриотизма и гражданской ответ-
ственности. Важно, чтобы родители и учителя действовали в тесном вза-
имодействии, создавая для детей благоприятные условия для всесторон-
него развития. 

Важность интеграции военно-спортивных игр  
в образовательный процесс 

Интеграция военно-спортивных игр в образовательный процесс тре-
бует системного подхода. Это включает в себя разработку учебных про-
грамм, которые бы сочетали академические знания и физическую подго-
товку, а также организацию специальных мероприятий и конкурсов. Во-
енно-спортивные игры могут стать частью учебного плана, как 
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факультативные занятия или внеурочные мероприятия, что позволит 
охватить большее количество учеников и сделать процесс патриотиче-
ского воспитания более массовым и эффективным. 

Примеры успешной интеграции. 
1. Школьные военно-спортивные клубы: Во многих школах создаются 

специальные клубы, где дети могут заниматься военно-спортивными иг-
рами на регулярной основе. В таких клубах школьники учатся тактике, 
первой помощи, военной истории, занимаются спортом и готовятся к со-
ревнованиям. Это помогает создать постоянное сообщество единомыш-
ленников, мотивированных к развитию и самосовершенствованию. 

2. Тематические недели и дни: Проведение тематических недель, по-
священных патриотическому воспитанию, может включать в себя военно-
спортивные игры, лекции, встречи с ветеранами, просмотр документаль-
ных и художественных фильмов на патриотическую тематику. Это спо-
собствует созданию особой атмосферы, в которой школьники погружа-
ются в тему патриотизма и гражданской ответственности. 

3. Сотрудничество с военными частями и общественными организаци-
ями: Важным аспектом является сотрудничество образовательных учре-
ждений с военными частями, кадетскими корпусами, общественными и 
ветеранскими организациями. Это позволяет организовать совместные 
мероприятия, экскурсии, а также пригласить на занятия действующих во-
енных и ветеранов, которые могут поделиться своим опытом и рассказать 
о важности службы Родине. 

Преимущества военно-спортивных игр для развития личности 
Военно-спортивные игры способствуют всестороннему развитию лич-

ности школьников. Они не только укрепляют физическое здоровье и вы-
носливость, но и развивают такие важные качества, как дисциплина, ли-
дерство, умение работать в команде, ответственность и целеустремлен-
ность. 

1. Физическое развитие: регулярные занятия спортом укрепляют здо-
ровье школьников, улучшают их физическую форму и выносливость. Во-
енно-спортивные игры включают в себя разнообразные упражнения и за-
дания, которые помогают развивать все группы мышц, координацию дви-
жений и реакцию. 

2. Психологическая подготовка: военно-спортивные игры помогают 
детям научиться справляться с трудностями, преодолевать страхи и стрес-
совые ситуации. Они учат выдержке, терпению и умению быстро прини-
мать решения в экстремальных условиях. 

3. Социальное развитие: участие в командных играх способствует раз-
витию коммуникативных навыков, умению работать в коллективе и ре-
шать конфликты. Школьники учатся доверять друг другу, помогать и под-
держивать своих товарищей. 

4. Интеллектуальное развитие: военно-спортивные игры требуют от 
участников не только физической подготовки, но и интеллектуальных 
усилий. Знание истории, тактики, умение анализировать ситуации и при-
нимать стратегические решения – все это развивает умственные способ-
ности школьников. 

Препятствия и пути их преодоления 
Несмотря на очевидные преимущества, внедрение военно-спортивных 

игр в образовательный процесс сталкивается с определенными 
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трудностями. Одной из главных проблем является недостаток ресурсов и 
финансирования. Для организации качественных мероприятий необхо-
димы специальные площадки, оборудование, а также квалифицирован-
ные инструкторы. 

Решения проблем. 
1. Привлечение грантов и спонсоров: образовательные учреждения 

могут привлекать гранты и искать спонсоров среди местных предприятий 
и организаций, заинтересованных в поддержке патриотического воспита-
ния молодежи. 

2. Сотрудничество с военными и общественными организациями: важ-
ную роль в организации военно-спортивных игр могут сыграть военные 
части, кадетские корпуса и общественные организации, которые могут 
предоставить необходимое оборудование, специалистов и поддержку. 

3. Повышение квалификации учителей: проведение курсов повыше-
ния квалификации для учителей, включающих в себя методики проведе-
ния военно-спортивных игр, поможет подготовить педагогов к качествен-
ной организации и проведению таких мероприятий. 

4. Активное участие родителей: привлечение родителей к организации 
и участию в военно-спортивных играх способствует созданию благопри-
ятной атмосферы и поддержке инициативы со стороны семьи. 

Перспективы развития 
Систематическая работа по патриотическому воспитанию школьников 

посредством военно-спортивных игр имеет большие перспективы. Она 
способствует формированию у детей и молодежи важных качеств, необ-
ходимых для успешной жизни и работы в современном обществе. Под-
держка и развитие этой деятельности на государственном уровне, внедре-
ние инновационных методик и программ, а также активное участие всех 
заинтересованных сторон помогут сделать военно-спортивные игры важ-
ным элементом образовательного процесса. 

Заключение 
Патриотическое воспитание школьников посредством военно-спор-

тивных игр является эффективным методом формирования у молодежи 
чувства гордости за свою страну, ответственности и готовности защищать 
её интересы. Эти игры помогают развивать физическую выносливость, 
командный дух, лидерские качества и способность принимать решения в 
сложных ситуациях. Важно, чтобы учителя и родители активно поддер-
живали и поощряли участие детей в военно-спортивных играх, создавая 
условия для их всестороннего развития и формирования патриотических 
чувств. Только так можно воспитать поколение, способное ценить и за-
щищать свою Родину, быть активными и ответственными гражданами 
своей страны. 

Военно-спортивные игры представляют собой эффективный инстру-
мент патриотического воспитания, который позволяет формировать у 
школьников чувство гордости за свою страну, развивать физическую вы-
носливость, командный дух и другие важные качества. Систематическая 
работа в этом направлении, поддержка со стороны государства, образова-
тельных учреждений, родителей и общественных организаций обеспечат 
успешное воспитание нового поколения патриотов, готовых активно 
участвовать в жизни своей страны и защищать её интересы. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ИДЕАЛОВ  
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье анализируются проблемы идентификации мо-
лодежи, указывается на связь идеала идентификации с потребностями, 
аксиологией, социализацией; подчёркивается необходимость самоиден-
тификации молодёжи с идеалами героев, патриотов, порядочных людей. 
Предлагаются пути создания идентификационных ориентиров моло-
дежи. 

Ключевые слова: идентификация, идеал, социализация, герой, граж-
данин, порядочный человек. 

1. Вступление. Степень изученности вопроса. Актуальность. 
Тема идентификации давно исследуется учёными. Ей посвящены ра-

боты Н.В. Антоновой, Л. Гудкова, Е.А. Войскунского, И.М. Ильинского, 
А.В. Ядова. Особого внимания заслуживает многогранная интересная мо-
нография А. И. Ковалёвой «Социализация личности: норма и отклоне-
ние», в которой показано, что правильная идентификация неразрывна свя-
зана с социализацией и должна служить ей. Также в 2023 году под редак-
цией А.В. Костиной вышел сборник статей «Цивилизационная идентич-
ность в современном мире. Философия – Культура – Политика». 

Тема идентификации молодёжи всегда актуальна, так как каждое новое 
поколение несёт в себе особенности, связанные с восприятием и освоением 
постоянно меняющейся социокультурной реальности и цивилизации. 

2. Связь идеала, самоидентификации с потребностями, аксиологией, 
телеологией, смыслологией и социализацией. 
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Идеал, необходимый для самоидентификации и роста личности, свя-
зан с аксиологией, телеологией и смыслологией, социализацией. Суще-
ствует цепочка: потребности, ценности, идеалы, самоидентификация, со-
циализация. Исходя из личных потребностей, индивид может сформиро-
вать свой идеал, а общество – свой гражданский. Надо помочь молодежи 
создать такой идеал для самоидентификации, который будет совпадать с 
общественным, содержащим такие ценности, как истину и высшее благо, 
формировать такие потребности, которые ведут к их выбору. Желания 
юношей и девушек надо оценивать, а их аксиологическую шкалу коррек-
тировать. Нужные обществу ценности должны транслироваться через 
СМИ, образование и воспитание, цель которых – задать векторы такой са-
моидентификации молодёжи, которая приводит к умению «…подавлять 
индивидуальные интересы во имя общественных…» [8]. Для этого нужно 
внедрять в сознание идеалы, необходимые обществу. В. Ерохин выделяет 
три вида идеалов: персонифицированный, собирательный и программ-
ный. У подростка формируется «собирательный идеал» – такая вообража-
емая личность, которая наделяется важными чертами. Здесь мы уже ви-
дим, что идеал связан с системой ценностей, которая начинает формиро-
ваться, и необходимо, чтобы она создавалась такой, какая нужна для выс-
шего блага, государства, семьи. Для этого надо подключать к индивидам 
образование и воспитание, хвалить за проявление ценных для указанных 
объектов качеств, поступков, порицать за их отсутствие, показывать, как 
поощряют тех, кто преобразует общественные ценности в поступки. На 
этом этапе должно состояться правильное взаимодействие Эго и Супер-
эго. Если это произойдёт, то в юности личность может создать «программ-
ный идеал» [3]. 

При выборе идентификации молодёжь имеет потребность «принад-
лежности к чему-то большему, чем «Я», группе, обществу, государству, 
нации» [5]. Интересно, что несмотря на процесс глобализации, «этниче-
ская идентификация остается по-прежнему актуальной» [9]. Поскольку 
человек является членом многих обществ, «процесс самоидентификации 
дробится на множество» [6]. Но первое, что волнует молодежь, – это лич-
ностная идентификация. 

В. Ерохин считает, что на аксиологической шкале современного обще-
ства первое место занимают «ценности потребления, социальной успеш-
ности, свободы самовыражения, популярности, толерантного отношения 
и космополитизма» [3]. 

Я не могу согласиться с набором объявленных автором ценностей: не-
которые из них, например, космополитизм, не соответствуют государ-
ственной идеологии; среди аксиологических понятий современного чело-
века не указаны любовь, дружба, семья, патриотизм, взаимопомощь, со-
весть, долг, честь. Если всё так, как представляется В. Ерохину, то впору 
бить тревогу и вспоминать об образовательной и воспитательной системе 
социализма, требованиях создания положительного героя в искусстве 
соцреализма. 

3. Образ героя как луч идентификации. 
«…Идентификация обеспечивается действием механизма типизации 

(…) и механизма индивидуализации…» [7]. Тип личности должен быть 
представлен в образах. 
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Во всех веках идеалом для растущих поколений был образ героя. Как 
компонент образ героя входит даже в структуру сверхчеловека Ф. Ницше. 
Заратустра говорил: «Не отметай героя в своей душе» [11]. Несмотря на 
противоречивую трактовку философами образа сверхчеловека у данного 
автора, надо отметить, что Ф. Ницше через него употреблял приёмы за-
деньте самолюбие, сыграйте на потребности многих людей быть пер-
выми. Его и сегодня возможно использовать для создания нужной иден-
тификации, заменив слово «сверхчеловек» на словосочетание «лучший 
человек», вложив в него смысл герой, патриот. В советский период образ 
героя фронта, труда, работы с молодёжью был обязательной частью вос-
питательной программы. Каждый школьник читал слова: 

Юноше, 
(…), 
решающему –  
сделать бы жизнь с кого, 
скажу 
(…): – 
«Делай ее 
с товарища 
Дзержинского» [10]. 

Надо воспитывать молодое поколение так, чтобы у него формирова-
лись потребности учиться, помогать младшим и слабым, быть педагогом 
не только в системе образования, но и в своей будущей семье. В МосГУ 
придают этому большое значение: есть школы вожатых, студенты помо-
гают бездомным детям в деревне SОS Томилино, организуют концерты 
для пострадавших в Донбассе. В данном случае идёт идентификация с об-
разом Человека с большой буквы, делающего такие-то и такие-то хоро-
шие дела. Это должна быть сильная личность. Образ такого индивида 
представлен в стихотворении Р. Киплинга «Заповедь» в переводе М. Ло-
зинского, которое часто звучит на концертах МосГУ. Педагоги данного 
ВУЗа сохраняют традиции воспитания на образах героев советских вре-
мён. Скоро и «…школьная программа … пополнится … произведениями: 
«Молодая гвардия» А. Фадеева; «Горячий снег» Ю. Бондарева; «Сын ар-
тиллериста» К. Симонова; «Тихий Дон» М. Шолохова; «Как закалялась 
сталь» Н. Островского» [12]. 

Образы героев полезны не только тем, что они учат совершать подвиг, 
но и показывают свою сущность, которая тоже может стать предметом 
для подражания и формирования личности. Она в стремлении к высшему 
благу и служении ему, силе духа, способного в определённых ситуациях 
превалировать над материей, даре самоотречения в борьбе за свои ценно-
сти, силе воли, способности выполнить те задачи, о решении которых 
мечтают многие люди, но не могут их выполнить в силу каких-либо недо-
статочных способностей. «Число Героев Советского Союза, получивших 
это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны, – 11 739» [1]. 
Эта цифра говорит о хорошем патриотическом воспитании в СССР. В Рос-
сии 2022–2023 активизировались образы героев войны и труда, борю-
щихся за победу страны в спецоперации на Украине. Их портреты выве-
шивают перед народом, говорят об этих личностях в СМИ, награждают. 
«…В ходе спецоперации государственные награды получили более 100 
000 человек, 120 из них стали Героями России» [2]. Поддерживает 
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государство матерей и жён героев, их семьи. Широкое освещение в СМИ 
получают факты награждения героев, которые сражаются с внутренним 
врагом страны – преступниками. 

4. Образ порядочного человека как направление идентификации. 
Героями могут стать не все, но проявлять героизм, живя честно и пра-

вильно, необходимо каждому. Быть просто порядочным гражданином в 
современном мире, полном соблазнов, очень сложно. Стремление помочь 
кому-либо – это качество не простого индивида, а того, кто воспитан в 
духе коллективизма. Существует вражеская идеология, рождающая об-
разы антигероев и даже антилюдей. Она проникает семьи, разрушая их 
изнутри, лишая государства традиционной опоры. 

5. Вражеская идеология, неверная философия, атака на подсознание 
как факторы, мешающие правильной идентификации и социализации. 

О процессе уничтожения советского образования и его следствии – 
ослаблении сильных нравственных норм российского общества хорошо 
пишет И.М. Ильинский. Он приводит примеры, как внедряли асоциаль-
ное в сознание молодёжи через зарубежную попсовую музыку и пишет, 
что эта «музыка … обрывает любую … мысль, кроме мысли о том, что 
тебе хорошо…. Там, где нет мысли, нет смысла, а там, где нет смысла, нет 
морали» [4]. Он рассказывает, что анти-этичным воспитанием российской 
молодёжи занимаются многие специальные организации. Западная про-
паганда, делающая ставку на внедрение в подсознание молодёжи филосо-
фии гедонизма, разрушает и семейные, и государственные устои. Гедо-
низм, индивидуализм и властолюбие как смысл жизни, любой ценой уни-
чтожающий все препятствия на пути своего развития, аморальны, по-
скольку они ведут к преступлению. 

Выводы. 
1. Желательно формировать у молодёжи потребности, которые ведут 

к выбору ценностей, соответствующих истине и высшему благу, задевать 
самолюбие, стремление быть лучшими. 

2. Рекомендуется учить молодых людей видеть в служении государ-
ству особую ценность, уметь подавлять свои интересы ради обществен-
ных и видеть радость и обретение своей новой одобряемой лучшими 
людьми личности в служении обществу. 

3. Предлагается на всех гуманитарных дисциплинах, внеучебных ме-
роприятиях умело преподносить юношам и девушкам образы героев 
войны, труда, науки, педагогической деятельности и воспитывать стрем-
ление быть похожими на них. 

4. Вербальное воспитание желательно сочетать с конкретными де-
лами, организовывая помощь студентов бездомным детям, людям, по-
страдавшим от мошенников и преступников, бойцам СВО, раненым и 
всем, нуждающимся в помощи. 

5. Было бы прекрасно ввести в университетах различные существен-
ные поощрения для молодёжи, активно участвующей в жизни государ-
ства. 

6. Нужно продолжать социологические опросы респондентов среди 
обучающихся, чтобы видеть реальную картину идентификации молодёжи 
и направлять её в нужное обществу русло, свершая процесс социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ  
РАЗДЕЛА «МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 
Аннотация: в статье раскрывается значимость изучения раздела 

«Мировое хозяйство» в школьном курсе географии средней школы. Автор 
рассматривает этапы формирования мирового хозяйства и особенности 
его структуры. Проанализировано место темы «Мировое хозяйство» в 
базовом школьном курсе средней школы, географическая терминология 
раздела, формируемые личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты. Предложено планирование по организации лекционно-семи-
нарской системы рассматриваемого раздела. 

Ключевые слова: методика географии, школьная география, мировое 
хозяйство, лекционно-семинарская система обучения. 

Раздел «Мировое хозяйство» является достаточно объемным и труд-
ным при изучении его в школьной географии. В разделе учащиеся овла-
девают специфической терминологией, которая способствует дальней-
шему пониманию экономических отношений, формированию у них кри-
тического мышления и способности понимать глобальные процессы, что 
крайне важно в становлении личности ученика [4; 5]. 

Экономисты сравнивают мировое хозяйство с глобальным мировым 
организмом, где все национальные хозяйства находятся во взаимосвязи и 
взаимодействии. Формирование мирового хозяйства началось примерно 
5 тысяч лет назад, когда племена торговали с соседними племенами, по-
купая у них древесину, скот, различные металлы в обмен на продукты 
земледелия, а также ремесла. 

Е.В. Баранчиков выделяет этапы развития мирового хозяйства [1]. 
1. Этап доиндустриального производства отличается производством, 

которое носило натуральный характер. Особенно оживляется торговля 
после Эпохи Великих Географических открытий. К концу ХVII в. проис-
ходит зарождение товарных отношений в будущем, что по мнению учё-
ных, способствует формированию мирового хозяйства. 

2. Конец ХIХ в. и до начала Первой мировой войны (начало ХХ в.) 
характеризуется увеличением доли экспорта сырья и готовой продукции, 
началом формирования центров мировой экономики. 

3. Период между Первыми и Вторыми мировыми войнами характери-
зуется кризисами, неустойчивостью, которые сопровождают развитие ми-
ровой экономики. 



Издательский дом «Среда» 
 

186     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

4. Период 1950–1970 гг. ХХ в. характеризуется возникновением инте-
грационных группировок (Европейский союз, Совет экономической взаи-
мопомощи) и процесса транснационализации, идет активное перемеще-
ние технологий, предпринимательских способностей и капитала, восста-
новился мировой рынок ссудного капитала. На особую роль в мировом 
хозяйстве стали претендовать социалистические и развивающиеся госу-
дарства. 

5. Период 1980–1990 гг. отличается тем, что развитые страны стано-
вятся постиндустриальными, большинство развивающихся стран справ-
ляются с экономическим отставанием, а бывшие социалистические 
страны (Китай, новые индустриальные страны) переходят к рыночной 
экономике. 

6. Конец ХХ – начало ХIХ в. характеризуется как современный. 
Таким образом, мировое хозяйство состоит из исторически сложив-

шейся совокупности национальных хозяйств всех мировых государств, 
которые связаны всемирными экономическими отношениями. Несмотря 
на единство мирового хозяйства, его отдельные части имеют отличия, что 
определяет пространственные модели мирового хозяйства: двухчленная 
модель, трёхчленная модель, десятичленная модель [1]. 

На изучение раздела «Мировое хозяйство» в 10 классе отводится 14 
часов, в сравнении с углубленным уровнем, где на изучение раздела есть 
23 часа. 

При изучении раздела «Мировое хозяйство» ученики знакомятся с но-
выми экономическими понятиями, продолжают формировать представле-
ния о экономической картине мира, выстраивают причинно-следственные 
связи при изучении данного раздела. Согласно обновленному ФГОС, в 
курсе географии 10 класса базового уровня подготовки изучение миро-
вого хозяйства осуществляется по следующим разделам: состав и струк-
тура мирового хозяйства; международная экономическая интеграция и 
глобализация мировой экономики; география главных отраслей мирового 
хозяйства (промышленность мира, топливно-энергетический комплекс 
мира, металлургия мира, машиностроительный комплекс мира); сельское 
хозяйство мира; сфера услуг [6]. 

В разделе предусмотрены практические работы: «Сравнение струк-
туры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 
стран», «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 
объёмов и структуры производства электроэнергии в мире», «Определе-
ние направления грузопотоков продовольствия на основе анализа стати-
стических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импор-
тёры продовольствия» [2]. 

Наряду с достижением предметных результатов обучения наиболее 
значимой задачей изучения раздела «Мировое хозяйство» является воспи-
тательная направленность, которая заключается в формировании лич-
ностных качеств обучающихся, таких как патриотизм, толерантность, раз-
витие коммуникативных навыков, чувство сопричастности к общему 
делу, готовность интегрироваться в мировом сообществе. Выполнение 
этой задачи возможно при связи изучаемого раздела с личным опытом 
учеников, с современными экономическими и межнациональными собы-
тиями и проблемами, существующими в мире, формирует глобальное 
мышление [3]. 
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Согласно Федеральной рабочей программе, одним из предметных ре-
зультатов освоения программы по географии в 10 классе должен отражать 
владение такой географической терминологией как «мировое хозяйство», 
«международная экономическая интеграция», «международная хозяй-
ственная специализация», «международное географическое разделение 
труда», «территориальная структура мирового хозяйства», «транснацио-
нальные корпорации (ТНК)», «сланцевая революция», «водородная энер-
гетика», «зелёная энергетика», «органическое сельское хозяйство», «гло-
бализация мировой экономики и деглобализация», «энергопереход», 
«международные экономические отношения» и другие [6]. 

Общепринятой системой обучения в школе является классно-урочная, 
где основная форма обучения – урок. Также в школе используют и другую 
форму обучения – это лекционно-семинарская система. Лекционно-семи-
нарская система может быть организованна при обучении в 10–11 клас-
сах. Объединив уроки, учитель получает возможность раскрыть сложные 
вопросы предмета географии, обсудить проблемные вопросы в ходе диа-
лога, использовать дополнительный материал, показать интересные ви-
деофрагменты, разобрать примеры решения географических задач. 

На семинарах возможно больше времени отвести на выполнение прак-
тических работ или самостоятельную работу, при индивидуальной, груп-
повой и фронтальной форме организации обучения. 

С учётом федеральной рабочей программы по географии средней 
школы для базового уровня 10 класса и поурочного планирования можно 
предложить организацию лекционно-семинарской системы обучения при 
изучении раздела «Мировое хозяйство». Так, на лекции можно вынести 
такие темы уроков как «Мировое хозяйство. Отраслевая, территориальная 
и функциональная структура», «МЭИ. Крупнейшие международные от-
раслевые и региональные экономические союзы. Роль ТНК в современной 
мировой экономике» [6]. 

Семинарское занятие будет запланировано на следующий урок. Уча-
щимся предлагается обсудить и сравнить жизнедеятельность колонии му-
равьев с международным географическим разделением труда. Во второй 
части семинара предусмотрено выполнение практической работы «Срав-
нение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустри-
альных стран». 

Предложенный перечень тем для изучения при лекционно-семинар-
ской системе не обязательно вводить на протяжении всего изучения раз-
дела «Мировое хозяйство» в курсе 10 класса. Можно сочетать лекционно-
семинарскую систему обучения с классно-урочной для получения макси-
мального результата уровня усвоения знаний учеников по отдельным те-
мам, особенно в старших классах. Сочетание форм лекционно-семинар-
ской и классно-урочной системы обучения позволяет учителю выдавать 
знания дозированно, а ученику возможность развить усидчивость, понять 
процесс обучения в профессиональных заведениях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
Аннотация: в статье особое внимание уделяется вопросу использо-

вание игровых технологий как средства активизации познавательной ак-
тивности учащихся при обучении в школьном курсе географии. Авторы 
представляют изученность проблемы методистами. Представлен и 
обобщен опыт учителей массовой школы по использованию игровых тех-
нологий в средней школе при организации учебной деятельности в школь-
ном курсе географии. 

Ключевые слова: школьная география, игровая технология, познава-
тельный интерес, методика географии. 

Актуальность исследования заключается в том, что на современном 
этапе развития школьного географического образования наблюдаются 
тенденции к снижению качества знаний и усилению отрицательного от-
ношения к обучению в целом, из-за общего снижения уровня познаватель-
ной активности у школьников. В связи с вышеизложенным, необходим 
такой подход к организации обучения, который сможет изменить позиции 
ученика и учителя в учебном взаимодействии. В настоящее время в прак-
тике обучения географии наиболее популярны игровые технологии [6]. 

Философские подходы к игре как особому способу взаимодействия че-
ловека с миром, нашли отражение уже в трудах древних философов (Ари-
стотель, Платон), в работах классиков педагогики таких как Я.А. Камен-
ский, Ж.Ж. Руссо, Л. С. Выготский, В.Я. Платов, Д.Б. Эльконин отме-
чено, что игра выступает как педагогическое средство и является актив-
ной формой обучения, которая формирует учебную деятельность и отра-
батывает профессиональные умения и навыки. Е.А. Хруцкой отмечает, 
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что игра является средством развития не только умений и навыков, но и 
творческого мышления, в ходе, которой учащиеся приобретают способ-
ность анализировать специфические ситуации и решать для себя новые 
задачи. Педагоги отмечают, что воспитание будущего деятеля происхо-
дит, прежде всего, в игре (А.С. Макаренко). Г.К. Селевко рассматривает 
игровые технологии как способ организации педагогического процесса в 
форме педагогических игр. 

Методисты разработали классификации педагогических игр по раз-
личным параметрам: по области применения и предметной области, по 
характеру педагогического процесса, по игровой среде и другие. Выбор 
игровой технологии из многочисленной классификации зависит от кон-
кретного учителя и основывается на анализе конкретной педагогической 
ситуации. Так, к примеру, важно учитывать количество времени, которое 
отводится на учебный предмет; выбранную тему отдельного урока; уро-
вень подготовленности обучающихся; возрастные особенности учеников; 
следует учитывать материальную оснащенность образовательного учре-
ждения и уровень подготовленности самого учителя [1; 3; 4]. 

В педагогической литературе накоплен значительный теоретический 
фонд по проблеме познавательной активности. Это труды отечественных 
ученых Л.C. Выготского, М.И. Махмутовой, Н.А. Половниковой, C.Л. Ру-
бишптейна, М.Н. Скаткина и других. В исследованиях Л.И. Божовича, а 
также в ряде работ ученых, принадлежащих к научной школе Г.И. Щуки-
ной, рассмотрены способы формирования познавательного интереса уча-
щихся. 

Познавательная деятельность, как и другие виды деятельности (напри-
мер: игровая), является составляющей учебной деятельности и одним из 
видов человеческой деятельности в целом. 

Выделяют разные уровни познавательной активности, а К.Д. Ушин-
ский при объяснении процесса перехода от одного уровня к другому от-
мечал, что сначала человек только любопытен; но когда в душе его завя-
жется самостоятельная работа, а затем и самостоятельные интересы, то он 
перестает уже быть безразличен. 

Познавательная активность может формироваться при игровом обуче-
нии. В игре реализуется творчество, выражается эмоционально-ценност-
ное отношение к миру, стимулирует социальную активность школьника и 
способствует усвоению им таких элементов содержания образования, как 
нравственные проблемы. Перед традиционными формами и методами 
обучения игра имеет преимущества. Также при игровом обучении прояв-
ляется личность учащегося, его духовное и социальное развитие; расши-
ряет кругозор учащегося, позволяет приобрести умение защищать свои 
позиции, способствует обогащению знаний. В процессе ее подготовки вы-
рабатываются умении ориентировки в океане информации, отбора мате-
риала. 

Анализ трудов известных педагогов показал, что при организации иг-
ровых технологий следует соблюдать определённые этапы: выбор игры; 
подготовка игры; введение в игру; ход игры; подведение итогов игры; ана-
лиз игры. Так, к примеру, при изучении раздела «Население России» 
можно предложить игры: интеллектуальная игра «Географический КВН»; 
интерактивная игра «Демограф»; интеллектуальная игра «Российская мо-
заика»; викторина «Города и сельские поселения. Урбанизация» и дру-
гие [3; 5]. 
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Более подробно остановимся на проведении ролевой игры в школьной 
географии. Обучающиеся рассматривают данную игру как своеобразную 
ситуацию, в ходе которой они выполняют определенные действия, высту-
пая в установленных ролях. Целью такой игры выступает формирование 
и развитие вербальных навыков, и освоение компетенций у школьников. 

При проведении ролевой игры следует придерживаться этапов. Пер-
вый этап подготовки включает определение содержания программы, раз-
работку сценария роевой игры, составление плана описания хода ролевой 
игры. Далее идёт непосредственно этап проведения ролевой игры и на 
третьем этапе осуществляется рефлексия, оценка и самооценка деятель-
ности учащихся, общие выводы. 

Обратимся к опыту организации ролевых игр в школьной географии. 
При изучении географии России Л.М. Новикова, учитель географии, ор-
ганизует ролевую игру по теме «Крупные природные районы России». 
Учитель предлагает пофантазировать ученикам, что они пошли работать 
менеджерами в туристическую фирму. Учитель предлагает ученикам вы-
брать роли директора фирмы, финансового или коммерческого директора, 
финансового аналитика, сотрудники туристического агентства и т. д. В 
соответствии с выбранной ролью ученики организуют отделы – аналити-
ческий отдел, экономический отдел, отдел продаж и т.д. [2]. 

При выполнении задании в отделах учениками обсуждается проблема 
развития туризма в России. При обсуждении социально – культурных, 
экономических, политических и других проблем туризма в России пред-
лагаются и пути решения. Таким образом, ученики могут выделить бла-
гоприятные территории и менее благоприятные для организации туристи-
ческой деятельности. По результатам своей деятельности ученикам пред-
лагается разработать туристический маршрут на Урал, выявить террито-
рии, которые заинтересовали бы потенциальных клиентов туристической 
фирмы. При организации ролевой игры учитель предлагает тайминг: ос-
новная часть задания – 5 минут, выступление – 3 минуты [2]. 

Каждый отдел выполняет свои задачи, так, аналитический отдел дол-
жен просчитать риски организации туристического маршрута по Ураль-
скому региону, оценить положительные и отрицательны стороны, выде-
лить наиболее привлекательные стороны туристического маршрута на 
Урал. Экономический отдел должен просчитать расходы на организацию 
маршрута и его рекламу, стоимость самого тура и т. д. Отделу рекламы и 
продаж предлагается составит макет рекламного баннера. Менеджеры по 
продажам также составляют маршрут тура и продумывают, какие услуги 
дополнительно можно предложить туристам. На этапе рефлексии проис-
ходит подведение итогов, анализ полученной информации, высказывание 
суждения и оформление выводов по результатам работы [2]. 

При рефлексии учитель предлагает ответить на вопросы: какие цели 
стояли перед нами; какие трудности перед вами возникли; справились ли 
Вы с поставленными задачами; как вы оцениваете результат своей работы; 
какие компетенции вы проявляли при выполнении задания и другие. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аутентичные аудиовизу-

альные материалы как средство обучения диалогической речи на англий-
ском языке учащихся среднего звена, раскрывается их учебно-методиче-
ский потенциал. Дается определение понятию «аудиовизуальные мате-
риалы», приводятся принципы и критерии отбора аудиовизуальных ма-
териалов с целью обучения говорению на английском языке, описываются 
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На протяжении многих лет учащиеся школ в процессе обучения зна-
комятся с английским языком сквозь призму учебников и учебных видео, 
в которых, как правило, используется английский язык, изъятый из есте-
ственных условий общения и адаптированный под уровни и потребности 
обучающихся. Обучающиеся, как правило, не получают возможность по-
знакомиться с «настоящим» естественным разговорным английским язы-
ком, с его интонацией, ритмом, особенностями неполного стиля произно-
шения, речевыми клише и синтаксическими структурами. 

Знакомство с «реальным» естественным английским языком стано-
вится возможным в процессе просмотра видео фильмов, мультфильмов и 
других аутентичных продуктов современной цифровой индустрии. По-
этому рекомендуется знакомить учащихся с аутентичными видеоматери-
алами с целью изучения естественного языка, на котором говорят его но-
сители. 
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Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют «аудиовизуальные матери-
алы» как «кино-, теле- и диафильмы со звуковым сопровождением», ко-
торые «являются эффективным источником повышения качества обуче-
ния благодаря яркости, выразительности и информативной ценности зри-
тельно-слуховых образов, воссоздающих ситуации общения и окружаю-
щую действительность» [1]. 

Аудиовизуальные средства могут служить опорным материалом при 
обучении диалогической речи. «Они представляют собой вид графиче-
ской поддержки и создают учебные ситуации, которые стимулируют раз-
витие диалогической речи» [4]. Просмотр аутентичных видеороликов с 
реальными диалогами носителей языка поможет студентам понять ню-
ансы английского языка, такие как интонация, жесты и выражения лица. 

Видеоролики и изображения могут помочь визуализировать информа-
цию, что способствует лучшему запоминанию и пониманию материала, в 
то время как аудиоматериалы помогают студентам развивать навыки 
аудирования и понимания устной речи на иностранном языке. Комбина-
ция звука, изображений и текста позволяет создавать более привлекатель-
ные и интерактивные уроки, что способствует удержанию внимания уча-
щихся. Кроме того, использование аудиовизуальных материалов может 
сделать учебный процесс более интересным и захватывающим для сту-
дентов, что в свою очередь повышает их мотивацию к изучению. Про-
смотр видеороликов с диалогами и обсуждение аудиоматериалов способ-
ствует развитию устной речи. 

К аутентичным аудиовизуальным материалам относят художествен-
ные фильмы, документальные фильмы, видеокурсы, мультипликацион-
ные фильмы, сериалы, рекламу, новостные программы, прогноз погоды, 
интервью, спортивные телепередачи, страноведческие фильмы (фильмы-
экскурсии), музыкальные клипы, компьютерные программы с видеоря-
дом, ток-шоу и т. д. 

Учителя могут использовать аудиозаписи и видеоролики с аутентич-
ными диалогами на английском языке для того, чтобы учащиеся могли 
прослушивать и просматривать реальные примеры диалогов. Учащиеся 
могут изучать и анализировать аутентичные диалоги, выделяя ключевые 
фразы, выражения и интонацию. Подобные материалы могут помочь уча-
щимся понять культурные особенности общения на английском языке, та-
кие как невербальные сигналы, табу, правила вежливости и т. д. 

А.Н. Щукин и Г.М. Фролова отмечают, что аудиовизуальные средства 
играют исключительно важную роль, так как своим «содержанием реали-
зуют дидактический принцип наглядности и способствуют значительной 
оптимизации учебного процесса» [5]. 

По мнению Г.Г. Жоглиной, «использование видеонаглядности способ-
ствует развитию коммуникативных умений учащихся, стимулирует по-
рождение творческого высказывания. Именно после просмотра или про-
слушивания информационных отрывков у учащихся возникает желание 
обсудить услышанное, использовать новые слова, поделиться мнениями. 
Благодаря жанровому разнообразию видеоматериалов учащиеся знако-
мятся с моделями человеческого общения и поведения в определенных 
ситуациях» [2]. 

На сегодняшний день интернет-пространство предлагает широкий 
диапазон видеоматериалов, в том числе и аутентичных 
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мультипликационных фильмов: полнометражные и многосерийные, отра-
жающие реалии британской, американской, австралийской, канадской 
культур, для детей и для подростков и т. д. По этой причине отбор видео-
материалов является одним из важнейших критериев эффективности ис-
пользования видео на уроках иностранного языка. Основными критери-
ями отбора видеоматериалов являются принципы аутентичности; целесо-
образности; учета уровня сложности; лингвистической, страноведческой 
и воспитательной значимости; актуальности (следует выбирать видеома-
териалы, которые отражают современные языковые и культурные особен-
ности); принцип соответствия содержания видеоматериала интересам 
учащихся; принцип качественности звукового и художественного оформ-
ления; длительности; разнообразия, (необходимо включать видеоматери-
алы различных жанров и стилей, чтобы предоставить изучающим возмож-
ность познакомиться с разными аспектами языка и культуры), принцип 
социокультурной насыщенности. 

Учет социокультурного контекста при организации учебного процесса 
способствует развитию у учащихся культурного понимания, толерантно-
сти, уважения к культурным различиям. 

Использование аутентичных видеоматериалов способствует формиро-
ванию и развитию коммуникативной компетенции в целом, а также улуч-
шению навыков устной речи, особенно диалогической, благодаря обуче-
нию как вербальным, так и невербальным аспектам общения, что необхо-
димо для успешной коммуникации. 

Применение видеоматериалов при изучении иностранного языка осно-
вано на принципе визуальной наглядности. К основным примерам видео-
материалов с высокой долей наглядности мы можем отнести мультипли-
кационные фильмы. Согласно Д.В. Назаровой, «в XXI в. мультфильмы – 
одна из самых доступных, любимая детьми и поистине массовая нагляд-
ная форма получения информация для детей разного возраста» [3]. Она 
также утверждает, что «под влиянием целенаправленного обучения после 
просмотра мультфильмов у детей повышается заинтересованность к ге-
роям, создается положительный эмоциональный настрой на творчество. 
Исходя из этого, можно предположить, что мультипликационные 
фильмы – это современное наглядное средство обучения, которое способ-
ствует развитию умственных способностей детей, а также стимулирует их 
к творческой деятельности» [3]. При просмотре мультфильмов информа-
ция воспринимается и обрабатывается одновременно через зрительный и 
слуховой каналы восприятия. Мультфильмы содержат яркие образы, кар-
тинки, часто сопровождаются веселой музыкой и демонстрируют множе-
ство предметов и явлений реального мира, а также знакомят зрителей со 
страноведческой информацией. Благодаря визуальной передаче реально-
сти мультфильмы становятся одними из наиболее реалистичных и при-
влекательных коммуникативных средств. 

Таким образом, выбор в пользу использования видеоматериалов для 
обучения устной диалогической речи на английском языке обусловлен их 
высокой эффективностью и практической ценностью. 
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Современная образовательная система ориентирована на достижение 
максимально возможного результата каждым ребенком с учетом его ин-
дивидуальных психофизиологических характеристик. В соответствии с 
этим в ФГОС НОО в качестве одного из психолого-педагогических усло-
вий реализации образовательной программы были введены дифференци-
ация и индивидуализация обучения, предписывающие построение учеб-
ной деятельности таким образом, чтобы каждый ребенок мог в полной 
мере реализовать свои возможности в соответствии с особенностями сво-
его развития. Вместе с тем мы понимаем, что в зависимости от конкрет-
ного содержания учебного материала и возраста обучающихся реализа-
ция данных условий будет обладать своей спецификой, в связи в своем 
исследовании мы решили рассмотреть дифференцированное обучение в 
рамках одного предмета, а именно: на уроках математики в начальной 
школе. 

Обучение математике в начальной школе обладает собственной спе-
цификой, так как, во-первых, математику можно считать одним из самых 
объективно сложных учебных предметов для этого возраста, а во-вторых, 
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именно в отношении математических способностей наблюдается самых 
большой разрыв между одаренными обучающимися и теми, кто не так 
легко воспринимает математические знания. В данной случае дифферен-
цированное обучение будет выступать необходимым условием для дости-
жения каждый обучающимся планируемых результатов учебной деятель-
ности. 

Прежде всего необходимо проанализировать феномен дифференциро-
ванного обучения в целом. Среди современных исследований можно за-
фиксировать множество подходов к дифференциации, многообразие ви-
дов, форм и способов. Ж.А. Жунисбекова обобщает имеющиеся подходы 
и сводит дифференциацию к двум направлениям: внешней и внутрен-
ней [1]. Внешняя дифференциация обеспечивается условиями среды и вы-
ражается в организации классов разного типа (компенсирующие, про-
фильные, гимназические и т. п.) или образовательных учреждений (обще-
образовательные школы, лицеи и т. п.). В данном случае принцип инди-
видуализированного подхода применяется на раннем этапе в процессе 
формирования учебных классов или набора детей в школу. Такой подход 
формирует относительно однородную учебную группу, но не обеспечи-
вает действительно дифференцированных подход по отношению к каж-
дому ученику. Для того, чтобы индивидуальность обучающихся была 
учтена в полной мере, в дополнение к внешней дифференциации необхо-
димо прибегать к внутренней, основанной на способностях, интересах, 
уровню развития умственных способностей и т. п. В таком случае в рам-
ках одной учебной группы педагог выделяет группы в соответствии с при-
знаком, наиболее определяющим успешность учебной деятельности, и 
выстраивает обучение с учетом данной дифференциации. 

Важно обозначить не только виды дифференциации, но и условия ре-
ализации дифференцированного обучения в начальной школе. 
И.М. Осмоловская пишет, что «совокупность форм дифференциации 
должна отвечать требованиям целостности, преемственности, теоретиче-
ской обоснованности» [3, с. 11]. Данные требования отражают общую 
идею о неразрывности и комплексности дифференцированного подхода к 
обучению, что имеет особое значение на уровне начального образования, 
в рамках которого закладываются и начинают реализовываться вышеопи-
санные условия. Целостность предписывает взаимосвязанность форм 
дифференциации, а именно: внешняя и внутренняя дифференциация 
должны быть использованы в единстве. Преемственность обеспечивает 
взаимосвязь между всеми уровнями образования: на начальных этапах 
обеспечивается подготовка к дифференциации на более высоком образо-
вательном уровне. Теоретическая обоснованность предписывает науч-
ность педагогических действий и соответствие реализуемых идей с кон-
цептуальной идеей развития школы. 

В рамках уроков математики дифференцированный подход может 
быть осуществлен различными способами. Ряд авторов и практикующих 
педагогов (Н.В. Суняйкина, И.А. Тишина, Л.А. Шакарян) предлагают 
уровневую систему дифференциации, заключающуюся в разделении уче-
ников на группы с высокими, средними и низкими математическими спо-
собностями [4–6]. В соответствии с уровнем учеников различаются содер-
жание и форма представления задания. Так, обучающие с высокими мате-
матическими способностями обеспечиваются индивидуальными допол-
нительными заданиями, призванными актуализировать их одаренность, в 
то время как задания обучающихся с низкими способностями к 
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математике направлены на закрепление пройденного материала и обеспе-
чение достаточного усвоения основной части учебного материала. Вместе 
с тем, такой подход представляется нам однонаправленным и не отражает 
комплексного подхода к дифференцированному обучению. 

Раскрывая практический опыт дифференцированного обучения на 
уроках математики, обратимся к мнению С.П. Новоселовой, которая 
обобщает существующие в современной науке педагогические практики 
дифференциации и выделяет следующие педагогические приемы: 1) ис-
пользование различных методов обучения; 2) многократное объяснение 
нового учебного материала; 3) дифференциация по уровни трудности или 
уровню творчества; 4) дифференциация по объему учебного матери-
ала [2]. 

Прием использования различных методов обучения заключается в 
применении частично-поискового и объяснительно-иллюстративного ме-
тодов в зависимости от уровня подготовки обучающихся. Вместе с тем 
необходимо интегрировать в урок различные формы наглядности: схема-
тическую и образную наглядность, знаковые модели. 

Прием многократного объяснения заключается в дифференцирован-
ной подаче учебного материала. Обучающиеся с высоким уровнем мате-
матических способностей приступают напрямую к учебному заданию уже 
после первого объяснения. Задания, предназначенные для выполнения 
обучающимися после второго и последующего объяснений в большей 
мере ориентировано на основные моменты. 

В случае дифференциации по уровню трудности или уровню творче-
ства для обучающихся с более высокими математическими способно-
стями предлагаются задания с более высоким уровнем трудности или 
предполагающие творческий подход к поиску решения. 

Дифференциация по объему учебного материала заключается в нали-
чии дополнительных заданий, предназначенных для учеников с высокими 
математическими способностями, и наличии заданий необходимого ми-
нимума для группы учащихся, чьи способности к математике могут быть 
оценены как низкие. 

Таким образом, дифференцированный подход на уроках математики в 
условиях ФГОС должен быть реализован в соответствии с идеей о нераз-
рывности и комплексности образовательного маршрута. В педагогиче-
ской практике дифференциация должна быть осуществлена на различных 
уровнях, а урок математики в начальной школе должен включать в себя 
различные педагогические приемы дифференциации. Только при выпол-
нении данных условий мы можем в полной мере говорить о реализации 
дифференцированного подхода к обучению. 
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Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, который 
предполагает выполнение учебных заданий без непосредственного уча-
стия преподавателя. 

Основной задачей системы СПО всегда была и остается подготовка 
специалистов, отвечающих требованиям современного производства. Эти 
потребности формируются путем стимулирования интереса обучаю-
щихся к осваиваемой профессии и учебным предметам. И здесь необхо-
димо прививать навыки самостоятельной работы. 

В организации самостоятельной работы необходимо учитывать. 
1. Особенности выбранной профессии/специальности. 
2. Возрастную особенность студентов (стремление к самостоятельно-

сти). 
3. Уровень развития личности обучающегося. 
Для эффективной организации самостоятельной работы преподава-

телю необходимо системно подходить к формированию умения и навы-
ков самостоятельной работы у студентов, а также воспитывать потреб-
ность в ней. В СПО необходимо организовать учебный процесс таким об-
разом, чтобы научить студентов воедино связывать знания, полученные 
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из различных источников. В самостоятельной работе студенты должны 
учится реализовывать связи специальных, общетехнических и общеобра-
зовательных дисциплин. Студенты техникума получают среднее образо-
вание. Предметы общеобразовательного цикла дают обучающимся си-
стему знаний в математических, гуманитарных, общественных и есте-
ственных науках. Эти предметы играют определенную роль в профессио-
нальной подготовке студента. Изучение физики способствует формирова-
нию и развитию диалектико-материалистического мировоззрения совре-
менного человека. Самостоятельная работа по физике создает основу для 
самообразования будущего специалиста. 

В процессе обучения физике применяются различные виды самостоя-
тельных работ. Их можно классифицировать по разным признакам: по 
степени сложности, по содержанию, по характеру учебной деятельности 
обучающихся, по дидактической цели и т. д. 

Например, по дидактической цели самостоятельная работа делится на: 
1) приобретение новых знаний (наблюдение, лабораторный экспери-

мент, работа с учебником, изучение устройства, вывод формул); 
2) совершенствование знаний (работа с дополнительной литерату-

рой, сбор и классификация материала, анализ формул, наблюдение и экс-
перимент); 

3) выработка умений применения знаний на практике (решение задач, 
выделение в тексте основных структурных элементов, доказательство 
справедливости формул, объяснение и предсказание явлений); 

4) формирование умений и навыков практического характера (постро-
ение и анализ графиков, решение задач практического характера, сборка 
приборов из готовых деталей и выявление неисправностей, измерение фи-
зических величин); 

5) развитие творческих способностей у студентов (построение гипо-
тез, выполнение опытов с элементами исследования, подготовка рефе-
ратов и докладов, разработка новых вариантов ответов, выполнение за-
даний по техническому моделированию, решение задач, требующих ком-
плексного применения знаний). 

Однако использование методов самостоятельной работы в период, ко-
гда студенты еще не втянулись в продуктивную работу, требует больших 
затрат учебного времени на уроке. Поиск резерва времени необходимо ис-
кать в построении урока. Стандартный урок обычно проходит по следую-
щим этапам: проверка домашнего задания, актуализация знаний (опрос), 
изложение нового материала, закрепление, сообщение домашнего зада-
ния. Недостатком этой структуры является то, что изучение нового мате-
риала приходится на вторую часть урока, хотя известно, что самой про-
дуктивной частью урока является его начало. 

На мой взгляд, очень продуктивной является следующая структура. 
Изучение нового материала желательно начинать (на первых минутах) с 
демонстрации опыта. Например, при изучении темы «Закон Ампера», 
предложить обучающимся экспериментально определить зависимость 
силы Ампера от длины проводника, от силы тока в проводнике, магнит-
ной индукции, угла между вектором магнитной индукции и направлением 
силы тока. Одновременно с этим провести проверку ранее изученного ма-
териала. И после наблюдения, измерения, записи результатов измерений, 
предложить студентом самостоятельно произвести теоретический анализ 
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и математическую обработку результатов измерений. И конечно же, вы-
воды, которые формируются в результате этой обработки, должны быть 
сформированы под руководством преподавателя. При использовании 
урока, в котором совмещается изучение нового материала с контролем ра-
нее пройденного, многократно повторяются вопросы, логически связан-
ные с новым материалом. Но остаются вопросы, которые без нарушения 
логики урока трудно сделать объектом внимания. Например, физической 
основой для объяснения гидростатики является закон Паскаля и весомое 
давление жидкости. Эти понятия необходимо закреплять, но они не впи-
сываются в структуру взаимосвязанного изучения нового материала. По-
этому есть необходимость выделять особое время для повторения и кон-
троля усвоения такого рода вопросов (если этого не делать, то некоторые 
важные вопросы могут быть забыты). Для этой цели будет уместна струк-
тура комбинированного урока. 

При изучении физики применяются уроки специфической структуры: 
уроки решения задач, уроки с выполнением лабораторных задач и т. д. 
Каждые их них играют важную активизирующую роль. 
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Как известно, «современная отечественная система обучения в своей 
основе строится на классно-урочной системе. Урок выступает основной 
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единицей учебно-воспитательного процесса при классно-урочной си-
стеме обучения почти три столетия» [2, с. 54]. В ходе занятия обучающи-
еся «получают практические навыки исследовательской работы с матери-
алом, с научной литературой, навыки анализа отобранного материала, 
развивают свои творческие способности и коммуникативные умения»  
[1, с. 47]. Для наиболее успешного формирования данных навыков в про-
цессе обучения необходимо использовать методы и приемы дифференци-
рованного обучения. 

Термин «дифференциация» в переводе с латинского «difference» озна-
чает разделение или расслоение чего-то целого на различные части, сту-
пени, детали. То есть, при попытке что-либо дифференцировать происхо-
дит своего рода классификация предметов (одушевлённых и неодушев-
лённых) по определённому признаку, присущему конкретной микро-
группе. Дифференциация в образовании – это основная форма организа-
ции учебной деятельности, способ создания различий между определён-
ными частями образовательной системы (например, школы, класса, воз-
растной группы) и между самими детьми (проявленные в большей или 
меньшей степени способности, интересы, склонности, особенности пове-
дения и т. д.). Эти положения необходимо брать за основу при планиро-
вании уроков русского языка с применением технологии дифференциро-
ванного обучения. 

Для того, чтобы качественно реализовать данную задачу сначала необ-
ходимо было ответственно подойти к выбору темы урока. В качестве ил-
люстрации применения дифференцированного подхода нами предлага-
ется описание и анализ урока «Не с глаголами», проведенного автором 
статьи в 5 «А» классе МБОУ «СОШ №3 г. Новозыбкова». 

Основной целью урока стала актуализация познавательной активности 
школьников, что повлекло за собой заинтересованность учащихся темой 
занятия и успешным восприятием новой для них учебной информации. 
Тем не менее, при разработке данного типа урока (урок изучения нового 
материала), возник ряд вопросов к его структуре и возможностям приме-
нения методов дифференциации. 

А. Какими методами обучения пользоваться для удачной реализации 
дифференциации? 

Б. На какие группы разделить детей при планировании практической 
части урока (способные и средние или способные, средние и слабые)? 

В. На каком этапе урока дифференцировать обучаемых? Ограничиться 
ли одним этапом или попытаться реализовать планируемое на нескольких 
этапах урока? 

Г. Как осуществить качественный подбор заданий с учётом разделения 
детей на группы? 

В процессе разрешения вопроса о методах обучения мы пришли к вы-
воду, что наиболее подходящими являются словесные (беседа и объясне-
ние) и практические (самостоятельная работа, совместная работа с клас-
сом) методы, а также приёмы анализа, сравнения и обобщения. В сово-
купности они призваны были способствовать реализации главной цели 
урока – расширению знаний учащихся о правописании частицы «не» с 
глаголами. 

В итоге нами было принято решение для наиболее результативной ре-
ализации дифференцированного подхода разделить класс на две группы: 
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способные ученики и ученики средних возможностей. Данное решение 
базировалось, в первую очередь, на предварительной оценке подготовки 
и возможностей конкретного ученического коллектива. 

Исходя из тематики урока, самыми удачными этапами для дифферен-
циации были этапы первичного закрепления и домашнего задания. На них 
мы и остановили свой выбор. 

На этапе подготовки к восприятию детям было прочитано стихотворе-
ние С. Михалкова «Твой друг», в котором было необходимо раскрыть 
скобки, чтобы объяснить слитное или раздельное написание «не» с глаго-
лами. Данный вид работы намеренно предполагал отработку одного пра-
вила – написания «не» раздельно с глаголом. Исходя из этого, дети доста-
точно быстро определили тему урока. Сразу же после этого им был по-
ставлен проблемный вопрос: какова цель урока, если они уже знакомы с 
правилом? На этом этапе дети не смогли однозначно определить цели, 
ведь ещё и не догадывались о случаях, когда возможно слитное написа-
ние, однако неоднократно прозвучали фразы «повторить правописание». 
Данную формулировку нельзя считать полностью ошибочной, однако 
утверждать обратное тоже было бы неверно. 

Точно определить цель урока детям помогла грамматическая сказка 
«Сила любви», которая и открыла этап восприятия нового материала. 
Большим достоинством было интерактивное дополнение к сказке, то есть 
дети не воспринимали информацию только на слух. Герои сказки, глагол 
и частица не, были персонизированы, а их реплики прописаны на слайде. 
К тому же, в случаях раздельного написания частица «не» была выделена 
красным цветом, чтобы дети вновь обратили на это внимание. Особен-
ность сказки в том, что в самом конце частицу не и глагол больше ничего 
не разделяет и они пишутся слитно. В этом случае на слайде частица не 
выделялась цветом, а картинка не выключалась ещё несколько минут, 
чтобы новый случай написания был перед глазами у детей во время об-
суждения содержания сказки. Изначально вопросы задавались стандарт-
ные: 

а) понравилась ли сказка; 
б) кто является главными героями сказки; 
в) почему «Не» и Глагол сначала не могли быть вместе? 
Однако потом со стороны учителя прозвучал вопрос: что помогло 

«Не» и Глаголу быть вместе? Тогда дети, проанализировав содержание 
сказки и посмотрев на слайд с новым случаем написания, смогли верно 
ответить на вопрос – глаголы, которые не употребляются без «не». Под-
тверждение этой мысли дети отыскали и в учебнике, прочитав правило. 

На этапе первичного закрепления было необходимо убедиться, что 
дети действительно поняли новый материал. Выполняя упражнение из 
учебника, дифференциации не происходило, дети выполняли упражнение 
у доски и по желанию. Серьёзных ошибок допущено не было, учащиеся 
могли без затруднений объяснить правописание. Среди важных наблюде-
ний стоит отметить включение в работу малоактивных и застенчивых уче-
ников, которые проявляли инициативу при выполнении упражнения. За-
вершив описанный вид работы и сделав вывод о хорошем уровне усвое-
ния нового материала, можно было приступать к дифференциации школь-
ников. Мы решили, что на этапе первичного закрепления дифференциа-
ции учащихся будет осуществляться с помощью выполнения заданий 
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разной степени сложности. Изначально задания были подобраны из учеб-
ника [1] и были направлены на отработку общих навыков правописания 
не с глаголами. На этом этапе особое внимание детей хотелось обратить 
на правописание сочетаний «не был» и «не знал» как самостоятельно, так 
и в контексте (Например, в предложениях, взятых из художественных тек-
стов). Когда мы убедились, что таких упражнений достаточно и что дети 
усвоили новый материал, можно приступать к дифференциации школьни-
ков. Для детей I группы хотелось подготовить задание повышенной слож-
ности, которое бы заставило их рассуждать, сопоставлять и делать вы-
воды. То есть, задание, которое бы немного выходило за рамки правила, 
изложенного в учебнике. Идеальным вариантом стал тест Елены Алексан-
дровны Захарьиной, в котором содержались нестандартные случаи упо-
требления не с глаголами [4]. Для детей II группы было достаточно под-
готовить задание, с помощью которого можно быстро и максимально про-
сто отработать правописание «не» с глаголами (дети I группы (5 человек) 
получили задание на карточках и приступили к самостоятельной работе). 
Оптимальным вариантом стало интерактивное задание, транслируемое на 
экран проектором. Его суть заключалась в том, чтобы раскрыть скобки, 
тем самым указав на слитное или раздельное написание «не» с глаголами. 
Спрашивать каждого ученика по отдельности было бы затратно по вре-
мени и малоэффективно, поэтому нами было принято решение об изго-
товлении односторонних карточек двух цветов, чтобы обучаемый не мог 
видеть, карточку какого цвета показывает человек, сидящий перед ним. 
Цвет карточек служил тем самым обозначением слитного или раздель-
ного написания. По задумке, каждый ученик должен был поднимать зелё-
ную карточку, если считает, что необходимо слитное написание, жёл-
тую – раздельное. Такой приём позволил бы сразу же увидеть мнения всех 
детей и сделать соответствующие выводы об усвоении материала. Однако 
стоит сказать, что карточки изготавливались не только для детей II 
группы, но и для тех, кто составляет I группу. Объясняется это вторым 
назначением дидактического материала – использованием его на этапе ре-
флексии. Таким способом хотелось в той же быстрой и эффективной ма-
нере выяснить впечатление детей от проведённого урока. К тому же, та-
кой приём предполагал и саморефлексию детей, т.е. их основной задачей 
был анализ собственной работы на уроке и уровня понимания нового ма-
териала по предмету. В итоге, те, кто считают, что урок был полезным, 
интересным, добрым и понятным, должны поднять зелёную карточку. В 
случае, когда что-то осталось недопонятым или урок по какой-то причине 
не понравился ребёнку, он был в праве показать жёлтую карточку. 

На завершающем этапе урока, домашнем задании, также должны были 
быть использованы методы дифференцированного обучения, прежнее 
разделение детей на две группы не было нарушено. По нашему мнению, 
для обучаемых II группы домашнее задание на материале учебника – са-
мый логичный исход. Проанализировав имеющиеся и отбросив выпол-
ненные на уроке упражнения, было принято решение о том, чтобы дети 
II группы выполнят дома задание на замену целого словосочетания сино-
нимом, который и представляет «не» с глаголом (например, относиться к 
кому-то очень плохо – ненавидеть). Такой вид работы позволит им не 
только закрепить полученные знания о правописании «не» с глаголами, 
но и будет предполагать актуализацию знаний относительно синонимии 
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в русском языке. Дети же I группы получили нетипичное задание, которое 
также позволило им отработать изученное правило, а также активизиро-
вало бы и другие виды деятельности (самостоятельный поиск, сопостав-
ление, анализ). Таким образом, I группе было предложено самостоятельно 
составить диктант из пятнадцати слов, который содержал бы как случаи 
слитного написания, так и раздельного. Интересные примеры приветству-
ются. 

Карточки использовались повторно и на этапе рефлексии. Автор ста-
тьи попросила детей с их помощью выразить свои впечатления об уроке. 
Все дети подняли зелёные карточки, тем самым говоря, что они всё по-
няли и урок им понравился. Наблюдая за их работой, можно сделать вы-
вод, что материал был действительно хорошо усвоен. 

Проведённый урок доставил массу положительных эмоций, коммуни-
кация с детьми выстраивалась легко, направлять их в течение занятия 
также было нетрудно, несмотря на то что автору как учителю приходи-
лось работать на две группы обучающихся. 

В результате можно сделать вывод, что дифференцированный подход 
на уроках русского языка способствует повышению познавательной ак-
тивности обучающихся и позволяет добиться наиболее качественного, 
осознанного усвоения учебного материала. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности создания об-
раза политического деятеля как профессиональной языковой личности, 
описаны основные проблемы лингвистического портретирования, пред-
ставлен план анализа для обучения студентов работе с аутентичными 
медиатекстами общественно-политической тематики на иностранном 
языке с учетом лингвоперсонологического подхода. 

Ключевые слова: иностранные языки, лингвоперсонология, професси-
ональная языковая личность, лингвистический портрет. 

Одним из популярных направлений, традиционно освещаемых СМИ, 
является политика. Не всегда имея возможность напрямую пообщаться с 
тем или иным политическим деятелем, мы, как правило, узнаем о его де-
ятельности именно из медийных материалов, тем самым полагаясь на 
мнение редакции издания, которая впоследствии формирует определен-
ный образ в нашем сознании. Знакомясь с представителями власти заочно, 
через медиатексты, мы воспринимаем вторичный по отношению к ориги-
налу, опосредованный каналом связи образ политика, грамотно воспри-
нять который возможно, лишь понимая использованные автором вырази-
тельные средства языка. Выявление и анализ особенностей лингвистиче-
ского портретирования вызывает огромный интерес у лингвистов и поли-
тологов, а работа над способами создания образа политического деятеля 
при работе с аутентичными медиатекстами на занятиях по практике ино-
странного языка представляется несомненно перспективным направле-
нием педагогической деятельности. 

Образ политика формируется в рамках политического портрета, иссле-
дованием которого занимается лингвополитическая персонология. Это 
научное направление относительно молодое и возникло на стыке полити-
ческой лингвистики, исследований языковой личности и социально-рече-
вого портретирования. Как подчеркивает Н.Б. Руженцева, лингвополити-
ческая персонология изучает «проявления профессиональной языковой 
личности в политической сфере» [6, с. 57]. Термин «лингвистическая пер-
сонология» впервые был использован в 1996 году В.П. Нерознаком, кото-
рый определил в качестве предмета лингвистической персонологии «лич-
ность в общении» [4, с. 112]. В свою очередь, лингвополитическая персо-
нология, как вытекает из названия, нацелена на политическую коммуни-
кацию и изучает образа политика, в частности, специфику функциониро-
вания «профессиональной языковой личности» на политической арене. 
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Стоит отметить, что единого подхода к изучению лингвистического 
портрета политика на текущий момент не существует, как не существует 
и единого набора методов исследования, но, говоря о языковой личности, 
невозможно обойти вниманием модель, предложенную Ю.Н. Карауло-
вым [3]. Выделяя три уровня языковой личности, автор предлагает анали-
зировать ее вербально-семантические, когнитивные и прагматические ас-
пекты. На вербально-семантическом уровне изучается лексикон и жанро-
вые предпочтения языковой личности. На когнитивном рассматривается 
и воссоздается языковая картина мира и система ценностей, выраженная 
через базовые концепты и идеи. На прагматическом уровне производится 
анализ мотивации и целей, которые преследует языковая личность в рам-
ках коммуникативной деятельности, как правило, речь здесь идет о ком-
муникативных стратегиях, тактиках и приемах, которые языковая лич-
ность использует при порождении текста. 

Характеризуя политика как языковую личность, находящую свое от-
ражение в порождаемых ею текстах, исследователи подчеркивают много-
плановость его речевого поведения. Так, М.Г. Цуциева отмечает, что ре-
чевое поведение политика, с одной стороны, отражает «уникальный, ин-
дивидуальный набор речевых предпочтений» [7, с. 198], которые характе-
ризуют его как человека со своими особенностями (любимыми словеч-
ками и оборотами, шаблонами и клише, даже своими типичными ошиб-
ками), а с другой, «осложнено институциональным компонентом» [Там 
же], потому что политик осуществляет свою дискурсивную деятельность 
в политическом дискурсе, который является институциональным. 

Однако наряду с текстами, порожденными языковой личностью, суще-
ствуют и тексты, посвященные ей, и это многообразие источников подво-
дит нас к еще одной проблеме, связанной с лингвистическим портретиро-
ванием, – двойственности образа. Как справедливо отмечают Л.Г. Вини-
ченко и Е.И. Петрова, в современных СМИ политический портрет «пред-
ставлен в двух ракурсах: речевой портрет политика, основанный на его 
собственных выступлениях, и портрет как «продукт» медийной презента-
ции политика» [1, с. 39]. Аналогичного мнения придерживается 
и Ю.Н. Петелина, которая при создании портрета политика рекомендует 
анализировать как его выступления («дискурс самого политика»), так и 
описывающие его политическую деятельность медийные тексты [5]. 

В этой связи необходимо отметить, что образ политика, транслируе-
мый СМИ, всегда будет в той или иной степени пристрастным и необъек-
тивным, и это еще одна проблема, с которой так или иначе столкнется ис-
следователь при изучении портретов политиков. Субъективная оценка ав-
тора материала, идеологическая составляющая, приверженность издания 
той или иной политической линии (а иногда и откровенная ангажирован-
ность) – все это влияет на формируемый и потребляемый получателем об-
раз, изменяя его, причем как в худшую, так и лучшую сторону, в зависи-
мости от преследуемой СМИ цели. Искажение цитат, вырванные из кон-
текста фразы, вольная интерпретация – лишь немногие из приемов, прак-
тикуемых в медиа для создания «нужного» образа. В этой связи уместно 
вспомнить недавний казус, произошедший в прессе с Риши Сунаком, ко-
торого высмеяли за якобы неумелое обращение с молотком во время ви-
зита в ювелирную мастерскую. Громкие заголовки, критика и язвитель-
ные комментарии («Not the son of a toolmaker», «Man who hammers 
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working people can’t work a hammer» и пр.) посыпались на Сунака со всех 
сторон, хотя впоследствии выяснилось, что мастер сама велела ему бить 
по форме боковой частью, а не бойком, что зафиксировано на видео, ко-
торое пользователи не удосужились должным образом изучить. В тенден-
циозных материалах политик превратился в недалекого криворукого бо-
гача, полностью оторванного как от реальной жизни, так и от собствен-
ного электората, который только и может, что давить рабочий класс сво-
ими реформами. Проблема таких – намеренных или случайных – искаже-
ний отчасти решается расширением выборки и включением материалов 
разноплановых изданий в корпус для анализа, однако полностью исклю-
чить перегибы и субъективизм не представляется возможным. 

На старшем этапе обучения студенты НГЛУ, обучающиеся по направ-
лению подготовки 45.03.02 Лингвистика и специальности 45.05.01 Пере-
вод и переводоведение, активно работают с текстами общественно-поли-
тической тематики как на практических занятиях по иностранному языку, 
так и на занятиях по переводу. В этой связи мы предлагаем внести эле-
менты лингвистического портретирования в курс по культуре речевого 
общения, что позволит актуализировать знания, полученные студентами 
в рамках освоения теоретических дисциплин, прокачать коммуникатив-
ные навыки и расширить фоновые знания. По нашему мнению, особое 
внимание на занятиях необходимо обратить на вербально-семантический 
аспект лингвистического портрета, что подразумевает изучение лексико-
грамматических и стилистических особенностей текста, в частности, вы-
разительных средств языка, используемых для создания образа языковой 
личности. Для анализа последних мы рекомендуем пользоваться традици-
онной уровневой классификацией с подразделением на фонетические, 
лексические и грамматические средства, а также рассматривать тропы и 
стилистические фигуры. 

Учитывая двойственность лингвистического портрета политика и роль 
экстралингвистических факторов в процессе формирования его образа в 
медиапространстве, мы считаем целесообразным начинать исследование 
медиатекста с характеристики коммуникативных обстоятельств, сопут-
ствующих порождению текста, в соответствии со схемой дискурсивного 
анализа, предложенной В.И. Карасиком [2, с. 200–209]. 

Предлагаемый нами общий план анализа медиатекста общественно-
политической тематики с целью выявления способов создания образа по-
литического деятеля будет выглядеть следующим образом. 

1. Общая характеристика медиатекста (наименование, автор, объем, 
источник, дата публикации). 

2. Дискурсивный анализ медиатекста (участники, хронотоп, тема и 
транслируемые ценности, цели и стратегии коммуникации, жанр, стиль и 
тональность текста, свойственные для дискурса клишированные фор-
мулы). 

3. Выявление и анализ способов создания образа политического деятеля 
(фонетических, лексических, грамматических, стилистических и др.). 

4. Выявление и анализ функционального потенциала выразительных 
средств, использованных для создания образа политического деятеля. 

На заключительном этапе станет возможным сделать выводы о фор-
мировании определенного образа политика и его основных чертах, а 
также о преобладающих способах, использованных автором для его 
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создания. Учет фактора целевой аудитории и цели коммуникации позво-
лит рассмотреть о вопрос о достоверности образа и степени субъективно-
сти автора материала. 

При подготовке комплекса упражнений для анализа аутентичных ме-
диатектов общественно-политической тематики мы рекомендуем выстра-
ивать работу поэтапно, разрабатывая задания лингвистического и экстра-
лингвистического плана для дотекстового, текстового и послетекстового 
уровней. При интеграции в учебный процесс это позволяет последова-
тельно актуализировать и усовершенствовать имеющиеся у обучающихся 
навыки прогнозирования и моделирования, толкования и интерпретации, 
критического мышления и аргументации. Учитывая сложность и много-
мерность аутентичных текстов общественно-политической тематики осо-
бое внимание также следует уделять снятию трудностей, связанных с по-
тенциальной нехваткой фоновых знаний. В этой связи мы рекомендуем 
включать в блок заданий ознакомление с дополнительными аудиовизу-
альными материалами и интерактивные задания, позволяющие задейство-
вать различные навыки и умения студентов. Все это поспособствует фор-
мированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компе-
тенции, разовьет навык грамотной работы с текстом, что в дальнейшем 
станет залогом осуществления адекватного перевода материалов обще-
ственно-политического характера. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: стратегической целью любого государства является до-

стижение стабильного уровня политического, экономического и социаль-
ного развития общества, которое в свою очередь напрямую зависит от 
благоприятной обстановки в сфере государственной безопасности. Со-
временная Россия стремится занять передовые позиции в мире по мно-
гим стратегически важным направлениям, в том числе в области надеж-
ного обеспечения национальной безопасности и реализации конституци-
онных прав граждан. 

Для успешного достижения поставленной цели – стратегического 
развития России – необходимо гарантировать безопасность внутри 
страны и способствовать формированию устойчивого гуманистиче-
ского мировоззрения в области национальной, религиозной и гражданской 
позиции общества, особенно среди молодежи. 

Склонность молодежи к экстремистским паттернам поведения мо-
жет быть рассмотрена с точки зрения девиантного и делинквентного 
поведения. В статье приводится теоретический анализ социально-пси-
хологических маркеров противоправного поведения молодежи. 

Ключевые слова: молодежная среда, радикализация, противоправное 
поведение, социальная норма, делинквентность, правоответственность. 

К противоправному поведению применяются разные подходы и поня-
тия: асоциальное, антиобщественное, антисоциальное, преступное, кри-
минальное, делинквентное. Рассмотрением сущности противоправного 
поведения занимаются разные науки: психология, педагогика, психиат-
рия, социология, криминология и др. Необходимо отметить, что в некото-
рых случаях делинквентное поведение сопровождает уголовная наказуе-
мость, в других – определяется как нарушение, которое социальную опас-
ность не представляет. 

Исследования психологов В.Н. Иванченко, А.Г. Асмолова, С.Н. Ени-
колопова показали, что поведенческие нарушения имеют особый лич-
ностный смысл. Индивидуальные личностные установки – результат 
усвоения инвариантов норм, традиций конкретной субкультуры. Рассмот-
рим формы противоправных установок: 

− готовность к агрессивному поведению во взаимоотношениях с дру-
гими людьми, склонность решать проблемы посредством насилия, тен-
денция использовать унижение партнера по общению в качестве средства 
стабилизации самооценки; 

− готовность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению; 
− готовность к аддиктивному поведению; 
− готовность к делинквентному (асоциальному) поведению -предрас-

положенность к вступлению в конфликт с общепринятым образом жизни 
и правовыми нормами. 
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У противоправного поведения, как формы девиантного поведения ин-
дивида есть некоторые специфические особенности. 

Во-первых, регулирование данного поведения происходит с помощью 
правовых норм – законов и нормативных актов. 

Во-вторых, такое поведение определяется, как один из наиболее опас-
ных видов девиаций, потому что угрожает основам устройства социума – 
общественному порядку. 

В-третьих, такое поведение индивида наказуемо (административная, 
уголовная ответственность) и порицаемо со стороны общества. 

В-четвертых, обязательно наличие конфликта между обществом и 
личностью. 

Важно отметить, что поведение человека обусловлено возрастными 
особенностями. Подростковый и юношеский возраст наиболее уязвим для 
негативного воздействия. В этот период личность переживает переход от 
детства к отрочеству, далее к юности, сопровождаемый многочислен-
ными внутриличностными конфликтами. Сама специфика этих возрастов 
грозит девиациями. Подростки с акцентуациями характера составляют 
группу повышенного риска. 

В Нижневартовском государственном университете в 2023 и 2024 го-
дах были проведены экспериментальные исследования (опрос обучаю-
щихся по анкете «Анкета по выявлению уровня экстремистских проявле-
ний в студенческой среде»). В исследовании принимали участие студенты 
1-го курса очной формы обучения шести факультетов в количестве 556 
человек в возрасте от 18 до 25 лет (девушки и юноши в равном соотноше-
нии). В тексте будет представлена выборка некоторых ответов студентов 
первокурсников, относящиеся непосредственно к предмету исследования. 

Цель экспериментального исследования – изучить гражданскую пози-
цию обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный уни-
верситет» к проблеме распространения радикальной идеологии экстре-
мизма в ХМАО – Югре. 

Задачи эксперимента: 
1) определить наличие маркеров склонности к радикализации у обуча-

ющихся ФГБОУ ВО «НВГУ»; 
2) провести диагностику выраженности маркеров склонности к ради-

кализации у обучающихся; 
3) проанализировать полученные результаты, провести качественный 

и количественный анализ полученных данных; сформулировать рекомен-
дации для создания условий профилактики в университете. 

Метод исследования. В ходе исследования были применены следую-
щие методы: метод психолого-социологического опроса «Анкета по вы-
явлению уровня экстремистских проявлений в студенческой среде» обу-
чающихся 1-го курса в количестве 556 человек (сентябрь – октябрь 
2023 г.) уровня бакалавриат и магистратура, в равном процентном соот-
ношении по гендерному признаку. 

Экспериментальное исследование включало в себя следующие этапы: 
подготовительный: проведен теоретический анализ проблемы, подо-

браны соответствующие материалы психолого-социологического опроса, 
определена база эксперимента, сформирована выборка. 
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Основной: проведение психолого-социологического опроса по «Ан-
кета по выявлению уровня экстремистских проявлений в студенческой 
среде». 

Аналитический: осуществление обработки, анализа и интерпретации 
полученных данных. 

Рассмотрим результаты социологического исследования (Анкета по 
выявлению уровня экстремистских проявлений в студенческой среде). 

При ответе на вопрос «Как лично вы относитесь к муниципальному 
образованию, в котором живёте?» в ответах бакалавров и магистров про-
слеживается сходство в процентном соотношении: 41% ответили, что им 
нравится здесь жить; 31% ответили, что здесь не хуже, чем везде, нор-
мально; 10% хотели бы уехать и всего 7% затрудняются ответить. Итак, 
большая часть респондентов – 72% считают город Нижневартовск ком-
фортным для проживания. 

В ответе на вопрос «Как вы сегодня оцениваете свой уровень жизни?» 
у бакалавров и магистров прослеживается сходство в процентном соотно-
шении: 74–77% процентов опрошенных оценивают свой уровень жизни, 
как средний; 14–19% считают уровень своей жизни высоким; 4–12% про-
центов считают низким. 

«Как изменился уровень вашей жизни (вашей семьи) за последние 
3 года?»: 50% опрошенных считают, что улучшился, 17% – значительно 
улучшился; 17% – затруднились с ответом; 15% – считают, что ухуд-
шился. Данный факт свидетельствует о необходимости продолжить ра-
боту с категорией населения, относящейся к «группе риска». Своевремен-
ная организация, помощь и психологическая поддержка на разных этапах 
поиска своего места в жизни и в трудной жизненной ситуации, особенно 
если речь идет о профессиональной самореализации и чувстве социаль-
ной востребованности. Важно помнить, что безработица – это потенци-
ально социальная среда для маргинальной и увеличения делинквентного 
поведения. Невостребованный потенциал при высоком уровне социаль-
ной активности, присущей маргинальной группе, выступает в качестве су-
щественного фактора риска и может быть трансформирован в агрессив-
ные формы. 

«Какие из сегодняшних проблем беспокоят лично вас больше всего?» 
Большую часть опрошенных беспокоит проблема коррупции; затем сле-
дует плохое медицинское обслуживание; далее следует рост наркомании 
и алкоголизма; неправильная политика власти, необустроенность досуга 
детей и подростков, межнациональные отношения и приток мигрантов. 
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Рис. 1 

 

«Как, на ваш взгляд, изменились в автономном округе отношения 
между людьми разных национальностей за последние два года?» 70% ре-
спондентов (бакалавры и магистры) считают, что улучшились, либо оста-
лись на прежнем уровне; однако 15% полагают, что ухудшились. 

«Как, на ваш взгляд, изменились в автономном округе отношения 
между людьми разных религиозных конфессий за последние два года?»: 
28% считают, что стали более терпимыми; 40% – остались на прежнем 
уровне; 28% считают, что стали менее терпимыми. 

На вопрос «Приходилось ли вам за последние год-два лично испыты-
вать ущемление своих прав или возможностей из-за вашей национальной 
или религиозной принадлежности?» респонденты обеих групп (бакалавры 
и магистры) ответили, что не приходилось – 80%; и лишь 10% ответили, 
что приходилось. 

«Как, на ваш взгляд, следует действовать руководству страны в от-
ношении тех, кто проповедует национализм, национальную нетерпи-
мость?»: 35% респондентов считают, что необходимо применять против 
них самые жесткие меры, включая уголовное преследование; 24% счи-
тают, что не нужно применять уголовных мер, но не допускать к СМИ и 
до участия в выборах»; 35% затруднились ответить, 1% считает, что их 
нужно поддержать и 5% – ничего не предпринимать. Таким образом, 
большая часть респондентов относится нетерпимо к проявлениям нацио-
нализма, одна обращают на себя серьезное внимание 36% респондентов, 
которые затруднились с ответом и предлагают ничего не предпринимать! 

На вопрос: «Сталкивались ли вы лично с проявлениями исламского 
фундаментализма в регионе?» мы получили следующие ответы: 84% ре-
спондентов ответили, что не сталкивались; 15% затруднились ответить; 
1% ответил утвердительно. 

«Как бы вы оценили вероятность следующих явлений в автономном 
округе?» 
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Рис. 2 

 
Результаты говорят о том, что респонденты практически не допускают 

риска возникновения террористических актов – 4%, деятельность экстре-
мистских группировок – 3%; конфликты на межрелигиозной почве – 5%; 
конфликты на межнациональной почве более вероятны – 9%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что многие уже отра-
ботанные за последние несколько лет мероприятия на практике (антитер-
рористический форум, профилактические лекции, просмотр фильмов 
профилактической направленности с последующим обсуждением и при-
глашением заинтересованных лиц от соответствующих ведомств), вполне 
успешно осуществляются в университете, поэтому так важно продолжить 
активное применение в работе уже имеющихся форм и методов профи-
лактики в области распространения идеологии экстремизма и терроризма. 

На протяжении учебного 2023–2024 года обучающиеся первого курса 
принимали участие в мероприятиях профилактической направленности: 
«Помним Беслан», профилактические лекции со специалистами УМВД, 
лектории и круглые столы в рамках работы «Дискуссионного клуба 
НВГУ», кураторские часы, «Школа актива»; культурно-просветительской 
направленности – «Школа актива», «Муравейник», «Посвящение в перво-
курсники» и др. Также в университете на должном уровне представлено 
информационно-методическое обеспечение: на официальных информа-
ционных ресурсах и через кураторов и заместителей деканов по воспита-
тельной работе доводится информация об ответственности за нарушение 
антитеррористического законодательства Российской Федерации; па-
мятки и правила о мерах личной безопасности как не быть завербован-
ным. 

Однако, исходя из полученных данных в ходе эксперимента с целью 
изучения гражданской позиции к распространению радикальной идеоло-
гии экстремизма в ХМАО – Югре, мы пришли к выводу, что не смотря на 
общую положительную динамику в ответах респондентов, сохраняется 
небольшой процент тех, кто может быть отнесен к группе «риска». Это та 
категория обучающихся, которая высказывает свое несогласие с полити-
кой правительства, испытывает материальные затруднения, не имеет ка-
тегоричной позиции по отношению к проявлениям национализма. Также 
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в одной из групп в ходе проведения мероприятия в рамках Дискуссион-
ного клуба университета, посвященного теме: «Без срока давности» (Пре-
ступления нацистов против мирного населения в годы ВОВ, проект «Без 
срока давности», Итоги ВОВ и Второй мировой войны – Нюрнбергский, 
Токийский и Хабаровский трибуналы, параллель с современными собы-
тиями на Украине и перспектива военного трибунала для отдельных лиц 
из окружения укронацистов), были выявлены обучающиеся с демонстра-
тивным протестным поведением. Методом наблюдения были отмечены 
поведенческие маркеры склонности к радикализации: вербальная агрес-
сия (демонстративная излишняя активность, разговорчивость); напуск-
ная, нарочитая веселость, ирония; острые (конфликтные, агрессивные) ре-
акции (вопросы ведущему); взгляд прямой, вызывающий, решительный. 

В связи с этим возникла необходимость повторного эксперимента. В 
мае 2024 года была проведена диагностики склонности к отклоняюще-
муся поведению (СОП А.Н. Орел) в группе обучающихся с демонстратив-
ным протестным поведением. 

В качестве рекомендаций и плана дальнейшей профилактической ра-
боты в данной группе были определены следующие задачи: 

− усилить внимание куратора академической группы к поведению 
обучающихся и психологическому климату группы; 

− провести встречу с сотрудником УМВД с целью разъяснения ответ-
ственности за участие и поддержку экстремизма, терроризма и дискреди-
тацию Российской Армии; 

− обеспечить максимальную включенность обучающихся в добро-
вольческую и общественную деятельность университета. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые из существую-

щих образовательных моделей, анализируется их сущность и эффектив-
ность в процессе сопровождения профессионального самоопределения 
старшеклассников. Автором приводятся примеры успешного применения 
моделей в образовательных организациях, а также описывается их вли-
яние на личностное и профессиональное развитие старшеклассников. 
Анализ различных источников подтверждает, что использование обра-
зовательных моделей способствует более осознанному и успешному вы-
бору будущей профессии у старшеклассников. 

Ключевые слова: образовательная модель, профессиональное само-
определение, сопровождение, старшеклассник. 

В Российской Федерации с обновлениями в экономической, геополи-
тической и общекультурной сферах общества актуализировано развитие 
педагогического образования как основного человеческого потенциала. 
Преобразования в области профессионально-педагогического образова-
ния характеризуются непрерывной динамичностью, что обеспечивает его 
совершенствование и соответствие современным требованиям. Основой 
преобразований является формирование трансформаций, которые способ-
ствуют повышению уровня самосовершенствования и саморазвития си-
стемы профессионально-педагогического образования. 

Цель профессионально-педагогического образования – развитие лич-
ности человека, живущего в современной обществе и занимающегося пе-
дагогической деятельностью. На сегодняшний день приоритетом явля-
ется понимание механизмов и путей развития профессионально-педаго-
гического образования, а также ресурсов его модернизации. Один из 
наиболее перспективных вариантов развития профессионально-педагоги-
ческого образования – это создание профильных психолого-педагогиче-
ских классов в образовательных организациях. 

В настоящее время в России наблюдается нехватка квалифицирован-
ных психологов и педагогов в образовательных учреждениях. Последние 
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данные (на 05.10.2023 г.) свидетельствуют о том, что около 40% образо-
вательных организаций активно ищут учителей, а общая потребность в 
преподавательских кадрах варьируется от 250 до 400 тысяч человек [6]. 

Для решения данной проблемы, в 2021 году Министерством просве-
щения Российской Федерации была принята Концепция профильных пси-
холого-педагогических классов (далее – ПППК) [2]. Формирование 
ПППК в образовательных организациях является одним из способов пре-
одоления существующей проблемы. 

Целями профильных психолого-педагогических классов является: 
− выявление педагогически одаренных школьников и формирование у 

них готовности к профессионально-личностному самоопределению; 
− интеграция педагогически одаренных школьников в профессиональ-

ное сообщество на этапе обучения в школе [2]. 
В принятом документе также отражены и задачи, которые должны ре-

шаться в процессе функционирования ПППК: 
Образовательные задачи: 
− формирование у обучающихся представлений о человекоцентриро-

ванной профессиональной деятельности; 
− создание условий для получения практического опыта психолого-

педагогической и социально-педагогической деятельностей (профессио-
нальные пробы); 

− развитие у школьников навыков XXI века (в том числе склонностей 
и способностей к психолого-педагогической деятельности). 

Организационные задачи: 
− разработка системы выявления и сопровождения педагогически ода-

ренных школьников, в том числе мониторинга результатов профильного 
обучения и профессионального самоопределения школьников; 

− предоставление возможностей для развития субъектности обучаю-
щихся через персонализацию профессиональных проб и создание инди-
видуальных учебных проектов; 

− разработка и реализация механизмов целевого обучения по педаго-
гическим направлениям подготовки с установлением преференций для 
наиболее отличившихся обучающихся и выпускников психолого-педаго-
гических классов [2]. 

Профессионально-педагогическое образование в настоящее время рас-
сматривается как одно из наиболее востребованных и перспективных на 
рынке труда. В различных сферах деятельности (экономика, медицина, 
промышленность, наука, медиа и др.) есть запрос на специалистов, обла-
дающих ключевыми и профессиональными компетенциями. Для подго-
товки высококвалифицированных и компетентных специалистов необхо-
димы педагогические кадры, которые будут готовы решать задачи, возни-
кающие в системе образования. 

Современный педагог должен обладать необходимыми качествами, 
направленными на создание условий для формирования развивающего 
пространства личности обучающегося. Владение разносторонними педа-
гогическими компетенциями позволяет педагогу планировать свой про-
фессиональный рост, а также выполнять свои задачи на высоком уровне. 
Формирование педагогических качеств происходит под влиянием внут-
ренних и внешних факторов, включая мотивы, установки, опыт, психофи-
зиологические особенности и окружающую среду [5, с. 159]. 
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Создание социально-психологических условий для успешного обуче-
ния и личностного роста каждого учащегося как компонент сопровожде-
ния выступает способом формирования той среды, в которой учащийся 
будет чувствовать себя естественно и комфортно. Так, на основе анамнеза 
и результатов психодиагностики, разрабатываются программы психоло-
гического развития или коррекции учащихся. С идентичной целью проис-
ходит создание специальных условий для учащихся, имеющих психиче-
ские или физические проблемы в развитии и (или) в обучении. Для того, 
чтобы помочь обучающимся нужно продумать систему мероприятий, поз-
воляющих компенсировать потенциальные проблемы [3, с. 156]. 

В наше время создание ПППК – это важный аспект в современном об-
разовании, который помогает школьникам не только углубить свои зна-
ния в областях педагогики и психологии, но и развить мотивацию, ориен-
тацию и осознание важности профессии педагога [1, с. 27]. В рамках этих 
классов наставники, кураторы и руководители групп создают благоприят-
ные психолого-педагогические условия для формирования допрофессио-
нальной подготовки учащихся, включая понимание культурного значения 
образования, мотивацию к педагогической деятельности, рефлексию в 
выборе профессии, знания в области психолого-педагогического образо-
вания и навыки взаимодействия с учениками. 

Следует отметить, что психолого-педагогические классы формиру-
ются по разным моделям [2]. Наиболее эффективной считается сетевая 
модель, при которой несколько школ сотрудничают с педагогическим ву-
зом для организации подобных классов. Важной особенностью этой мо-
дели является стимулирование первоначального интереса учеников к про-
фессии учителя, что способствует их вовлечению и осознанному участию 
в процессе обучения психолого-педагогического класса. 

Таким эффективным примером сетевого взаимодействия является со-
циально-образовательный проект «Областной психолого-педагогический 
класс Педагогического института Иркутского государственного универ-
ситета», который реализуют преподаватели кафедры социальной педаго-
гики и психологии (руководитель проекта Т.Ф. Ушева, кандидат педаго-
гических наук, доцент). 

Другой вариант представлен моделью рефлексивной технологии со-
провождения профессионального самоопределения старшеклассников, 
которая базируется на предположении, что профессиональное самоопре-
деление является процессом, состоящим из четырех этапов: рефлексия, 
информирование, определение и выбор, реализация. 

Эта модель предлагает пошаговый подход к профессиональному само-
определению. Каждый из этапов является необходимым для успешного 
определения своей профессиональной траектории. Важно учитывать, что 
процесс самоопределения не является линейным – это процесс повторяю-
щийся, динамический процесс, который требует изменений и корректиро-
вок со временем [3, с. 157]. 

Определенная нами, как мотивационная модель, предполагает, что в 
процессе обучения в психолого-педагогических классах ученики погру-
жаются в педагогические ситуации, изучают особенности профессии пе-
дагога и на основе своих интересов и активного взаимодействия с препо-
давателями формируют свою позицию и мотивационную готовность к 
осознанному профессиональному выбору. Мы согласимся с 
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концепцией А.К. Шленёва [7, с. 36], что, психолого-педагогические 
классы играют важную роль в профориентации, поскольку они способ-
ствуют развитию профессиональной мотивации и самоопределения обу-
чающихся. 

Эффективные условия для формирования готовности к профессио-
нальному самоопределению включают предварительную подготовку 
школьников в рамках психолого-педагогических классов при сотрудниче-
стве школ с социальными партнерами: вузами, колледжами, образова-
тельными учреждениями дополнительного образования, общественными 
организациями и так далее. Содержание деятельности школьников рас-
крывается на основе требований профессиональных стандартов: общая 
характеристика профессии – обучающимся дают представление, какую 
конкретно деятельность осуществляют работники, раскрывают функции 
профессиональной деятельности; знания, умения и конкретные виды дей-
ствий, а самое главное некоторые трудовые обобщенные функции пред-
ставлены в качестве «профессиональной проб» [4, с. 27]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, выделенные нами образователь-
ные модели, позволяют осуществлять межведомственную деятельность в 
рамках профильных психолого-педагогических классов. Данные модели 
предполагают развитие и укрепление профессионального интереса к пе-
дагогической и психологической деятельностям, что способствует ран-
нему профессиональному самоопределению, осознанному выбору специ-
альности, анализу своих действий в контексте учебных практических за-
даний, связанных с будущей профессией, определение профессиональных 
перспектив личности и формирование устойчивой профессиональной по-
зиции у будущих выпускников образовательных школ. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
Аннотация: в статье рассматривается роль и значение спорта в 

жизни студента. Освещаются вопросы о том, как регулярные физиче-
ские упражнения и занятия спортом влияют на организм, как могут по-
мочь студентам справиться со стрессом, улучшить концентрацию и 
укрепить общее здоровье. Статья также подчеркивает важность ба-
ланса между учебой и спортом. 

Ключевые слова: спорт, активный образ жизни, студенты, физиче-
ская активность, здоровый образ жизни. 

Спорт играет важную роль в жизни каждого человека, особенно сту-
дента. Он помогает поддерживать физическую форму, улучшает здоро-
вье, укрепляет иммунитет и способствует лучшему усвоению учебного 
материала. 

Физическая культура является одним из частей культуры, ориентиро-
ванным на укрепление здоровья и его поддержание, а также на улучшение 
психофизических качеств человека с помощью разнообразных физиче-
ских упражнений. 

Занятие физкультурой имеет такую способность как воздействие на 
нужные стороны индивида, которые приобретены с рождения либо полу-
чены в виде задатков. Физическую культуру стоит рассматривать как 
неотъемлемой частью общества и личности, результаты которой полезны 
не только для всего человеческого организма в целом, но оказывает поло-
жительное влияние в таких сферах как: образования, трудовой деятельно-
сти, социальной жизни, повседневного быта [2]. 

Упражнения по физической культуре укрепляют здоровье человека, 
способствуя повышению иммунитета. Физическая активность в образова-
тельных учреждениях является неотъемлемой частью учебного процесса 
студентов. Именно в этот период формируются и укладываются основы 
здорового образа жизни. Во время учебы студенты испытывают значи-
тельное напряжение, что может негативно отразиться на их физическом и 
психическом состоянии. Это может негативно сказаться на процессе фор-
мирования личности студента, особенно в период обучения в универси-
тете или другом образовательном учреждении. Однако, все эти проблемы 
можно минимизировать, если студент будет регулярно заниматься 
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спортом, тем самым укрепляя свое здоровье. Сегодня здоровье студентов, 
представляющих собой социально значимую группу в нашем обществе, 
имеет огромное значение. Эти молодые люди – будущие профессионалы, 
и от их здоровья и благосостояния зависит экономическое будущее Рос-
сии. 

Студенты, активно занимающиеся спортом или физической культу-
рой, часто проявляют лидерские качества, такие как общительность, упор-
ство, решительность, ответственность и коммуникативность. Они ак-
тивно участвуют в учебном процессе, у них формируется определенный 
режим дня, увеличивается стрессоустойчивость, уверенность в себе и, что 
самое главное, улучшается здоровье. Они также отличаются самоконтро-
лем и изобретательностью. 

В процессе занятий спортом повышается функциональная активность 
организма. Это проявляется в увеличении способности человека выпол-
нять больше работы за меньшее время. С увеличением работоспособности 
в состоянии покоя снижается частота сердечных сокращений. Человек мо-
жет работать больше, при этом утомляясь меньше. Организм полностью 
использует время отдыха и сна. 

Стоит отметить, что при недостаточной активности даже у молодого 
организма могут возникнуть серьезные заболевания, такие как ожирение, 
остеохондроз, бессонница, диабет. Ожирение, или как его еще называют – 
избыточный вес, часто возникает из-за недостатка движения. Это проис-
ходит потому, что калории, получаемые с пищей, не могут быть полно-
стью использованы и превращены в энергию, в результате чего происхо-
дит накопление жира. Вторым по распространенности, но очень серьез-
ным заболеванием, является нарушение работы сердечно-сосудистой си-
стемы, что может вызвать проблемы с сердцем, например, ишемию или 
повышенное артериальное давление. Не менее серьезным является диа-
бет. Диабет часто возникает из-за недостатка движения, сахар не расщеп-
ляется так активно и остается в крови, что сильно влияет на поджелудоч-
ную железу и, соответственно, на гормоны, такие как инсулин. 

Эксперты считают, что одним из методов воздействия на здоровье мо-
лодого поколения может стать их вовлечение в здоровый образ жизни, 
особенно в его физический аспект. Исследования подтверждают, что 
именно отсутствие физической активности негативно влияет на здоровье 
молодежи. Физическая активность является одним из ключевых элемен-
тов здорового образа жизни. Это один из факторов, который способствует 
укреплению здоровья, увеличению производительности труда и сниже-
нию риска заболеваний. Однако, согласно статистике Всероссийского 
НИИ физической культуры и спорта, всего 16% студентов регулярно за-
нимаются физическими упражнениями [1]. 

В одном из институтов было проведено исследование, направленное 
на оценку уровня профессионального обучения студентов. Критерии 
оценки включали физическое развитие, успехи в учебе, профессиональ-
ные и физические навыки, а также стабильность студента при временной 
потере работоспособности (пропуски занятий, болезни). Оценка проводи-
лась по пятибалльной системе. Анализ результатов показал, что студенты 
с низким уровнем физической подготовки не смогли получить высокий 
(26–29 баллов) или средний (16–20 баллов) балл. Однако студенты, име-
ющие средний балл по теоретическим знаниям и высокий балл по 
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физической подготовке, смогли получить высокую оценку за производ-
ственную практику, в отличие от тех, кто получил высокие баллы по тео-
ретическому курсу [3]. 

Мы можем прийти к выводу о важности физической культуры и спорта 
в студенческой жизни. Важно осознать роль физической активности в 
своей жизни во время обучения в университете и после его окончания. 
Если студент сможет осознать это как можно раньше, он сможет начать 
вести здоровый образ жизни. Физическая активность оказывает влияние 
на организм, увеличивая трудоспособность и умственную активность. 

Таким образом можно отметить, что спорт играет неоценимую роль в 
жизни студента. Он не только улучшает физическое и умственное здоро-
вье, но и способствует социальной интеграции и командной работе. Регу-
лярные занятия спортом могут значительно улучшить качество жизни 
студента и его академические достижения. Важно, чтобы каждый студент 
осознавал значение спорта и стремился включить его в свою повседнев-
ную жизнь. Это поможет им не только преуспеть в учебе, но и вести здо-
ровый образ жизни. 
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ствовать практические рекомендации при проведении курсов повышения 
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По мнению В.И. Тхорева, «…в учебно-тренировочном процессе каж-
дый тренер сталкивается с проблемой организации методического 
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построения занятий. От решения этой проблемы зависят результаты вы-
ступления на соревнованиях» [4]. Из исследований, проведен-
ных А.А. Дубововой, можно отметить следующее, что «…особенно ярко 
прослеживается отрицательная роль эмоциональных переживаний у фут-
болистов юношеского возраста, которые имеют показатели низкого 
уровня соревновательного опыта. Часто приходится наблюдать, что 
спортсмен, демонстрирующий в тренировочных условиях 90–100% ре-
зультативности ударов и игровых действий, в ситуации соревновательной 
борьбы показывает лишь 20–50% успешности своих действий» [1]. Прак-
тический опыт показывает, что подобная ситуация возникает наиболее ча-
сто у юных футболистов, которые участвуют в соревнованиях между ко-
мандами школ» [5]. 

Исследование проводилось на базе МКОУ «СОШ №31 имени Нури 
Цагова» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 
Педагогические наблюдения мы проводили с целью выявления достиже-
ний, продемонстрированные юными спортсменами на школьных сорев-
нованиях по футболу, уровень физической подготовленности, а также 
психологическое состояние детей во время учебно-тренировочных заня-
тий и соревнованиях. Нами было проанализировано 12 учебно-трениро-
вочных занятий в секции по футболу, проводимых в рамках дополнитель-
ного образования в сентябре-октябре 2022 года. Для проведения психо-
лого-педагогического эксперимента, мы разделили респондентов на две 
группы: контрольную и экспериментальную группы. Контрольная группа 
включала в себя 20 обследуемых (мальчиков), экспериментальная группа 
также 20 обследуемых (мальчиков). Контрольная группа занималась со-
гласно Рабочей программы дополнительного образования по футболу, 
разработанной на 2022–2023 учебный год (срок реализации программы 
1 год) у одного педагога дополнительного образования. Учебно-трениро-
вочные занятия проводились два раза в неделю по 60 минут каждое заня-
тие. Программа рассчитана на 72 часа (36 учебных недель). Эксперимен-
тальная группа также занималась, следуя этой программе (у другого пе-
дагога дополнительного образования), но уделялось внимание типу тем-
перамента и некоторые задания дети выполняли с учетом их типологиче-
ских особенностей. На основе нашей методики были подготовлены инди-
видуальные карточки с заданиями для юных футболистов в соответствии 
с их различными типами темперамента, с различными упражнениями, 
например: холерик: бег с ускорением из положения сидя, прыжки из по-
ложения на корточках, многократные прыжки, упражнение «мельница»; 
сангвиник: бег с ускорением, поднимание верхней части тела из положе-
ния лежа, прыжки на скакалке, движения вправо-влево в положении лежа; 
флегматик: прыжки вперед с мячом между коленями, махи ногами вперед 
на месте, прыжки в сторону с правого (левого) бока, отжимания; мелан-
холик: бег в медленном темпе, наклоны вперед из широкой стойки, вы-
пады, прыжки с поворотом на 360 градусов (в любую сторону). Методика 
была предложена обследуемым в конце основной части урока (15 мин) и 
в качестве разминочного упражнения в заключительной части урока (15 
мин) [2]. При сдаче нормативов, мы обратили внимание на следующие 
факты: результаты, выявленные у респондентов контрольной и экспери-
ментальной групп, соответствуют среднему уровню подготовленности, 
могут выполнить нормативы на «бронзовый» и «серебряные» знаки 
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отличия, при сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» 3 ступени; та-
кие результаты, скорее всего, дети смогли продемонстрировать, по-
скольку дополнительно занимаются физической культурой и спортом, а 
именно в секции по футболу; определено, что при сдаче нормативов, дети 
из обеих групп испытывали нервное напряжение, а именно, переживания 
за предстоящий показанный ими результат, что значительно влияло на по-
казатели их готовности. Анализ комплексной программы В.И. Ляха [3] 
показал, что учителя по физической культуре и педагоги дополнительного 
образования не обращают внимания при составлении программы и под-
боре средств и методов с учетом типов темперамента обучающихся. Без-
условно, данная программа показывает положительные результаты в фи-
зическом воспитании детей, но, если подходить к этой программе учиты-
вая темперамент ребенка можно улучшить данные показатели. Таким об-
разом, первым этапом данной исследовательской работы было определе-
ние темперамента детей. Для этого мы использовали тест определения 
типа темперамента по Г. Айзенка [1]. Анализируя полученные данные, 
можно сформулировать следующие утверждения и выводы: в определе-
нии темпов темперамента приняли участие 58 мальчиков из параллелей 
третьих классов, которые посещают дополнительное образование в школе 
(8 меланхоликов, 12 холериков, 12 флегматиков и 8 сангвиников). 

Благоприятная картина подготовки юных футболистов и их психоло-
гическое состояние, которое влияет на выступления в соревнованиях, 
наталкивает нас на изучение личностной тревожности спортсменов (Таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Определение личностной тревожности у юных футболистов  

контрольной и экспериментальной групп  
до психолого-педагогического эксперимента (n = 40) 

Название шкалы 
Контроль-
ная группа 

(M ± m) 

Эксперимен-
тальная группа 

(M ± m) 
t P 

Школьная тревожность 27,55 ± 1,64 28,80 ± 1,24 0,61 > 0,05 
Самооценочная  
тревожность 26,55 ± 2,38 27,80 ± 2,28 0,38 >0,05 

Межличностная  
тревожность 27,20 ± 4,36 29,0 ± 3,28 0,33 >0,05 

Магическая тревожность 28,45 ± 4,26 29,05 ± 3,24 0,11 >0,05 
Общая тревожность 110,1 ± 4,36 105,7 ± 3,24 0,81 >0,05 

 
Анализ полученных результатов, проведенной методики определения 

уровня личностной тревожности спортсменов по методике А.М. Прихо-
жан [8], позволил сформулировать следующие выводы: дети из обеих 
групп показали по шкале «школьной тревожности» продемонстрировали 
высокий балл тревожности и достоверно не различались соответственно, 
в данном критерии (Р > 0,05). Данный критерий позволяет утверждать, 
что дети испытывают сильный уровень стресса при ответе у доски, при 
написании контрольных работ, а также подтверждают результаты педаго-
гического наблюдения, что респонденты волнуются при сдаче нормати-
вов и участие в соревнованиях, что не может не сказываться на итоговый 
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результат; по шкале «самооценочной тревожности» юные футболисты из 
обеих групп также достоверно не различались в показателях и показали 
высокий балл, что характерно в тех ситуациях, когда дети предъявляют к 
себе высокие требования, ставят высокую «планку», направленную на ре-
зультат и, согласно, многим факторам не могут достичь, что свидетель-
ствует об уровне стресса и тревожности; при оценке шкалы «Межлич-
ностной тревожности» достоверных различий в показателях не было 
определено, что характеризует детей о недостаточном взаимодействие в 
коллективе, что также в дальнейшем будет влиять на спортивный резуль-
тат у детей; анализ показателя школы «магическая тревожность» показал 
высокий балл у большинства детей из обеих групп, что говорит о влиянии 
спортивных примет; таким образом, школа «общей тревожности» тоже 
набрала высокие баллы у респондентов из обеих групп и достоверных раз-
личий не выявила (Р > 0,05). Таким образом, возникает потребность в из-
менении и дополнении методических подходов и приемов, применяе-
мыми педагогами дополнительного образования для того, чтобы совер-
шенствовать учебно-тренировочный процесс подготовки обучающихся 
по всем разделам программы. 

После проведенного эксперимента, мы повторно провели методику 
определения личностной тревожности у юных футболистов (таблица 2). 

Таблица 2 
Определение личностной тревожности у юных футболистов  

контрольной и экспериментальной групп  
после психолого-педагогического эксперимента (n = 40) 

Название шкалы 
Контроль-
ная группа 

(M ± m) 

Эксперимен-
тальная группа 

(M ± m) 
t P 

Школьная тревожность 23,55 ± 2,34 13,5 ± 1,28 3,74 <0,001 
Самооценочная  
тревожность 24,55 ± 2,14 10,0 ± 4,26 3,04 <0,01 

Межличностная  
тревожность 27,20 ± 3,16 9,0 ± 3,28 3,45 <0,001 

Магическая тревожность 24,45 ± 3,12 19,0 ± 3,14 1,23 >0,05 
Общая тревожность 99,75 ± 4,50 51,5 ± 4,36 7,70 <0,001 

 
Анализ полученных данных из таблицы 2 позволяют нам сформулиро-

вать следующие заключения и выводы: по четырем показателям опреде-
ления личностной тревожности у респондентов из экспериментальной 
группы достоверно улучшились показатели, а именно, по шкалам «школь-
ная, самооценочная, межличностная и общая тревожность» (Р < 0,001; 
< 0,01; < 0,001 и < 0,001); юные футболисты превзошли своих сверстни-
ков из контрольной группы по важным показателям, которые характери-
зуют стимулы и перспективу их спортивного становления мастерства; 
можно утверждать, что дети преодолели причины возникновения у них 
тревожности, а именно, меньше в детских спортивных коллективах стало 
внутриличностных конфликтов, связанные с получениями плохих оце-
нок; благоприятное наблюдается взаимодействие в команде, начинает по-
является коллектив, респонденты из экспериментальной группы научи-
лись сдерживать свои эмоции. 
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Таким образом, рабочая гипотеза исследования была эксперимен-
тально доказана, положительный результат очевиден по приведенным и 
полученным данным. 
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НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ 

ГЕМОДИНАМИКИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: в статье детализируется мозаика функциональных 

нарушений регулятивной дисфункции вегетососудистой нервной си-
стемы (ВНС усл. ед.) центральной гемодинамики, в клинической интер-
претации – нейроциркуляторная дистония (НЦД), физиологическое нару-
шение баланса, т. е. когнитивный диссонанс активности различных от-
делов, отражающих качественное снижение толерантности организма 
к физической нагрузке. 

Ключевые слова: нейроциркуляторная дистония, кардиологическая 
активность, дисбаланс, вегетативный тонус. 

Актуальность. Диагностическим оценочным маркером диагностики 
синдрома нейроциркуляторная дистония (НЦД) гемодинамики, является 
стратификация прогностической модели «физиологической нормы» ба-
ланса вегетативного тонуса нервной системы (ВНС усл. ед.) относительно 
гипотензивной и гипертензивной дисфункции регулятивной системы. 

Клиническую оценку синдрома нейроэндокринной системы определя-
ющая морфофункциональную функцию гемодинамики проводили на ос-
нове анализа временного и спектрального мониторинга колебаний ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС уд/мин) по результату кардиопульмо-
нального нагрузочного теста (КПНТ). 

Цель. Мониторинговый анализ вариабельности кардиологических из-
менений базовых показателей центральной гемодинамики по детализации 
артериальной активности артериального давления (AD sis / dias) и ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС уд / мин), с различным функциональ-
ным тонусом вегетативной нервной системы (ВНС), для клинического 
прогнозирования и снижения фактора риска (ФР) сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) учащейся молодежи. 
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Организация работы. 
Диспансерный мониторинг и стратификацию клинических симп-

тома/расстройств нейрогуморальной регулятивной функцией вегетатив-
ной нервной системы (ВНС), с нарушением балансовой регуляции, про-
водилось в рамках комплексной профилактической Программы клиниче-
ской диагностикой синдрома вегетативной дисфункции (СВД). 

В диагностическом скрининге принимали учащихся 2-го курса, по спе-
циальности «Управление персоналом», на образовательной площадке 
«РАНХ и ГС», Чебоксарского филиала в течение 2023 / 2024 учебного 
года, Минобразования Чувашии, ЧР. 

В клиническом скрининге принимали участие: 
– 40 девушек; 
– 31 юноша, средний возраст составил 17,4 ± 0,1 лет. 
Диагностическую детализацию прогнозирования показателей гемоди-

намики и клинико-диагностических функциональных проб с нарушением 
регуляции, проводилось на основе рубрикатора клинических рекоменда-
ций, разработанные и утвержденные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принципами доказательной медицины. 

Суточный продолжительный мониторинг артериального давления 
(СМАД sis / dias), частоту сердечных сокращений (ЧСС уд / мин) и пуль-
соксиметрию, насыщения оксигемоглобина (HbO2) системы крови, про-
водили с использованием биофункционального аппарата «Pulse Ox 7500 
SPO Medical» Израиль» с оценкой «характера/качества» ответной реак-
ции гемодинамики по результату кардиопульмонального нагрузочного 
теста (КПНТ). 

Нарушение колебаний цикличности интервалов вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) связанное с функцией регуляции, определяли с оцен-
кой деполяризации и реполяризации функций миокарда, проводили мето-
дом мониторинга активности электрокардиограммы и артериального дав-
ления. (ЭКГ + АД sis / dias). 

Стандартизацию и стратификацию показателя регулятивного тонуса 
вегетативной нервной системы (ВНС усл. ед.), формирующая баланс про-
водилась в соответствии Европейскими рекомендациями индивидуаль-
ных значений на основе нагрузочного теста, выполнялась до уровня «по-
роговое физиологическое утомление» (maximum limited exercise test); 

Index KERDО(вегетативный тонус) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
Рulse

х100%; 
DIAD – АД (dias); 
Рulse – пульс (уд / мин). 
Таким образом, были сформированы следующие группы: 
– тонус «ВНС» – «гипотонический» – 16 (22,6%); 
– тонус «ВНС» – «кардильный» – 41 (57,7%); 
– тонус «ВНС» – «гипертонический» – 14 (19,7%). 
Прогнозирование суммарного риска сердечно-сосудистых заболева-

ний (ССЗ) с учетом модифицированного фактора «субоптимального» ка-
чества здоровья учащихся, проводилось на основе рекомендаций Между-
народной шкалы SCORE (Systematic Coronary Risk Evalioition). 

Сравнительная точность оценки критериев и достоверность получен-
ных средних результатов проводилось на основе статистического анализа 
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методом «t- критерия Стьюдента», с поправкой Бонферрони (анализ фак-
торной сопряженности). 

Таблица 1 
Интегральные и временные показатели мониторинга артериальной  

активности гемодинамики по результатам кардиопульмонального нагру-
зочного теста (КПНТ), студентов РАНХ и ГС в 2023/2024 уч. году  

(Systematic Coronary Risk Evaluation) 

Показатели / 
Parameter 

Функциональный класс артериальной активности  
гемодинамики (по оценке/характеру AD sis/dias) 

«гипотониче-
ский» 

n – 16 (22,6%) 

«кардиль-
ный» 
n – 41 

(57,7%) 

«гипертониче-
ский» 

n – 14 (19,7%) 

Рост, см 170,01 ± 0,68 171,09 ± 0,21 174,88 ± 0,92 
Масса тела, кг 70,26 ± 0,51 69,86 ± 0,43 69,16 ± 0,21 
Среднее 
ЧСС 
(уд/мин) 

день 64,1 ± 1,1 76,1 ± 1,5 94,1 ± 0,4 
ночь 60,8 ± 2,7 61,1 ± 2,1 76,8 ± 1,4 

ЧСС 
уд/мин по-
сле 20 при-
седаний 
уд. за /10 
сек 

до 
нагр. 14,49 ± 0,12 14,58±0,11 14,51 ± 0,03 

после 
нагр 22,12 ± 0,15 29,02±0,15 27,10 ± 0,11 

Шкала 
SCORE 
(+ ) или (-) 
снижения 
количе-
ство 
ССЗ, %** 

юноши 3,1 ± 0,2 2,4 ± 0,5 3,6 ± 0,1 
де-
вушки 

3,5 ± 0,3 3,1 ± 0,3 3,4 ± 0,3 

Время восстановле-
ния ЧСС после  
20 приседаний, сек. 

176,05 ± 0,06 163,03±0,11 151,11 ± 0,09 

Время  
восстановления 
AD (sis / dias  /сек) 
после 20 приседаний 

183,02 ± 0,81 164,04 ± 0,01 198,07 ± 0,04 

Sat O2 (%) 94,6 ± 0,3 95,4 ± 0,4 94,2 ± 0,1 
t-критерий 
Стьюдента 0,0661 (Р > 0,05) 0,7674(Р > 

0,05) 0,7674(Р > 0,05) 

 
Примечание. **Шкала «SCORE», оценочная интерпретация «повыше-

ния/снижения» фактора количества развития сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ). 

Заключение 
Интерпретация результатов артериальной активности гемодинамики с 

различным регулятивным тонусом вегетативной нервной системы (ВНС), 
как интегральным маркером прогностической модели, позволяют 
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детализировать дисфункцию вегетативного равновесия при нейроцирку-
ляторной дистонии как самостоятельный синдром, см. табл. 1. 

Пороговое значение показателя «оксигенации» (SpO2) системы крови 
в анализируемых группах, отражают парадоксальный морфофункцио-
нальный сдвиг регулятивной дисфункцией с нейроциркуляторным при-
знаком «оксигенации» системы крови, что составило: 

– в группе «гипотонический» (SpO2) – 94,6 ± 0,3%; 
– в группе «гипертонический» (SpO2) – 94,2 ± 0,1% см. табл. 1. 
Разброс колебаний вегетативного регулятивного тонуса по результа-

там компьютерного мониторинга показателей частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС уд/мин) в группах, с синдромом нейроциркуляторной дисто-
нией составило: 

– в группе «гипотонический/брадикардия» – 64,1 ± 1,1 уд / мин 
(22,6%); 

– в группе «гипертонический/тахикардия» – 94,1 ± 0,4 уд / мин 
(19,7%). 

Регрессивный анализ разброса значений артериальной активности 
(AD sis/dias) относительно физиологической нормы, определяет каче-
ственную закономерность отклонений и является прогностическим пре-
диктором (от англ. prediсtor «предсказать») фактором, детализирую-
щий дисфункцию вегетативной нервной системы (ВНС усл. ед.). 

Диагностическая сложность в оценке артериальной активности гемо-
динамики, заключается в отсутствии единой классификационной града-
ции критериев морфофункциональных показателей и половозрастных 
данных, влияющих на регулятивную устойчивость вегетативной нервной 
системы (ВНС усл. ед.) с дальнейшей верификацией и идентификацией 
клинического диагноза. 

Полученный материал не отражает в полном объеме характер дис-
функции возникновения симптоматики, что значительно усложняет купи-
рование прогнозируемого синдрома. 

Дальнейший анализ соматоформной дисфункции вегетативной нерв-
ной системы (СДВНС), характеризирующее нарушением «равновесия» 
(лат. сл. vegetation/возбуждение) нейрогуморальной регуляции, является 
дальнейшим перспективным направлением обсуждаемой проблемы, 
направленное на снижение фактора риска (ФР) сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) учащейся молодежи и скорейшей локализацией симпто-
матики. 
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Аннотация: в статье рассматривается мониторинг результатов 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) с различным показателем сину-
сового ритма, колебаний и продолжительности артериальной активно-
сти (ЧСС уд./мин.) по результату кардиопульмонального нагрузочного 
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Актуальность. 
Кардиологическим маркером анализа активности состояния регуля-

ции сердечных сокращений, является стратификация прогностической 
модели (maximum exercise capacity) показателей гемодинамики. 

Анализ регулятивной функции синусового ритма, обеспечивающий 
согласованную регуляцию работы сердца применяли временной и спек-
тральный анализа мощности колебаний частоты сердечных сокращений 
(ЧСС уд/мин) после функциональной пробы (КПНТ) по результату мони-
торинга электоркардиограммы (ЭКГ). 

Цель. Мониторинговый анализ вариабельности морфофункциональ-
ных изменений базовых показателей центральной гемодинамики с оцен-
кой разности стандартных различий интервалов R-R, с различным функ-
циональным классом артериальной активности в популяции студентов по 
результатам кардиопульмонального нагрузочного теста (КПНТ). 

Организация работы. 
В рамках перспективного контролируемого исследования проводили 

общеклиническое лабораторное обследование студентов 2-го курса, по 
специальности «начальные классы», ГАПОУ «Чебоксарский профессио-
нальный колледж им. Н. В. Никольского» Минобразования Чувашии, ЧР. 

В работе приняли учащийся, в количестве – 37 девушки; 34 – юноша, 
средний возраст составил 18,1 ± 0,4 лет. 

Комплексную оценку состояния базовых показателей гемодинамики 
проводили в соответствии с кардиологическими рекомендациями утвер-
жденной Приказом Министерства здравоохранения РФ №621 от 
30.12.2003. 

Оценку клинических результатов вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) и анализ временных изменений интервалов между двумя 
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соседними сердечными сокращениями использовали инструментальные 
методы исследования, включающие: 

–суточный мониторинг артериального давления (СМАД sis/dias) на ап-
парате МИОКАРД ХОЛТЕР (Россия) с оценкой профиля и качества арте-
риальной активности, 

Методом трансмиссионной пульсоксиметрией, определяли параметры 
насыщения кислородом (сатурация) гемоглобина (просвечивание тканей) 
артериальной крови кислородом (Sp O2%). 

По измерению среднесуточного показателя и классификации частоты 
сердечных сокращений (ЧСС уд./мин.) в соответствии с Европейскими ре-
комендациями (ЕОАГ, ESH) клинической диагностики, были сформиро-
ваны группы: 

− «синусовая брадикардия» n-16 (22,6%); 
− «эусистолия»- n-41 (57,7%); 
− «синусовая тахикардия» n-14 (19,7%). 
Целевой показатель периферического насыщения крови кислородом 

(SpO2) проиллюстрировали методом вариационной пульсоксиметрией. 
Диагностику и обследование организма студента проводили с исполь-

зованием специального клинического оборудования на специализирован-
ной площадке «Республиканский кардиологический диспансер», МЗ 
г. Чебоксар, ЧР. 

Таблица 1 
Мониторинг вариабельности сердечного ритма (ВСР) с различными  

показателями артериальной активности, студентов по специальности 
«начальные классы» ЧПК им. Н.В. Никольского в 2023/2024 уч. году  

(исследование в рамках Программы ЭССЕ-РФ-3) 

Показатели 
ВСР 

«синусовая 
брадикардия» 
n -16 (22,6%) 

«эусистолия/норма» 
n -41 (57,7%) 

«синусовая 
тахикардия» 
n -14 (19,7%) 

Функциональный кардиопульмональный нагрузочный тест 
(КПНТ) 

до после до после до после 
SIM усл/ед 4,61±3,5 6,09±5,71 2,97±2,25 

 2,41±2,1 2,83±2,35 2,73±3,2 
PAR усл/ед 11,4±1,9 10,4±2,2 13,7±5,4 16,7±5,6 14,4±5,9 17,5±1,9 
HR уд/мин 84,4±3,8 109,2±4,7 74,16±3,8 79,9±3,8 89,8±4,7 110,2±4,2 
SDNN м/с2 50,3±6,2 72,2±8,2 63,3±5,7 108,8±2,7 61,1±5,4 88,4±6,1 
INB усл/ед 56,6±0,2 102,6±1,2 35,3±5,1 31,3±2,1 66,9±2,7 108,6±0,4 
SpO2% 95,61±0,1 94,41±0,2 96,42±0,2 97,11±0,2 95,12±0,2 94,84±0,3 
Время  
снижения, 
восстановле-
ния 
ЧСС, сек 

204,04±0,01 193,02±0,81 212,07±0,04 

PARS, балл. 
5,61±3,5 4,44±3,2 6,01±2,5 

 
Примечание: 
Sim – индекс активности симпатического отдела (ВНС усл/ед); 
Par – индекс активности парасимпатического отдела (ВНС усл/ед); 
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HR – частота пульса (уд/мин); 
SDNN – колебание кардиоинтервалов (м/с2); 
INB – показатель напряжения регуляторных систем (усл/ед); 
SpO2 – насыщение/оксигенация гемодинамики (О2%); 
PARS – показатель активности регуляторной системы (усл/ед). 
 

Резюме. 
Результаты компьютерного мониторинга вариабельности сердечного 

ритма (ВСР), интегральный и временный (time domain) показатель значе-
ний с кардиологической интерпретацией артериальной активности (ЧСС 
уд/мин) основных показателей гемодинамики представлены в табл. 1. 

Пороговое значение показателя оксигенации (SpO2) в анализируемых 
группах отражают парадоксальный морфофункциональный сдвиг регуля-
тивной функции гемодинамики с выраженной реакцией вазомоторной ги-
поксией. 

Кардиологический скрининг вариаций колебаний синусовых интерва-
лов показателя регулятивной системы (РARS усл/ед) имеют характер фи-
зиологического «напряжения» симпатического отдела в группах: 

− «синусовая брадикардия», – 5,61 (22,6%); 
− «синусовая тахикардия» – 6,01 (19,7%). 
Регрессивный анализ артериальной активности (AD sis/dias) c оценоч-

ной характеристикой показателя активности регулятивной системы 
имеют тесную кардиологическую взаимосвязь с заболеваниями и явля-
ется прогностическим предиктором (от англ. prediсtor «предсказать») 
предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 

В настоящее время нет единых кардиологических стандартов страти-
фикации оценки артериальной активности методом вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) по результату кардиопульмонального нагрузочного 
теста (КПНТ). 

Диагностическая сложность заключается в отсутствии единой града-
ции критерия оценки артериальной активности с учетом детализации ан-
тропометрических, половозрастных и диагностических данных с учетом 
модифицированного фактора риска (ФР) развития сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). 

Таким образом, компьютерный мониторинг и оценочный анализ вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) по результату кардиопульмонального 
нагрузочного теста (КПНТ) позволяют стандартизировать результат по-
казателей гемодинамики для дальнейшей профилактики качества здоро-
вья учащейся молодежи. 

Хочется отметить, что полученный материал не отражает вегетативное 
«равновесие» и позволяет стратифицировать интерпретацию полученных 
результатов артериальной активности для прогнозирования взаимодей-
ствия вегетативного тонуса (ВНС). 

Кардиологическая мозаика клинических границ неустойчивой регуля-
тивной дисфункции по результату нагрузочного теста методом анализа 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) отражают уровень «нарушения» 
вегетативного равновесия (от лат. vegetation/ возбуждение), снижения ба-
ланса и повышения устойчивости гомеостаза. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ-
ЮНОШЕЙ 12–14 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования по 

внедрению авторского комплекса для подготовки пловцов юношей 
12–14 лет к соревнованиям. Комплекс разработан на основе возрастной 
физиологии занимающихся, также с учетом морфофункциональных осо-
бенностей. Об эффективности применяемого комплекса свидетель-
ствуют результаты сдачи нормативов. 

Ключевые слова: комплексная подготовка пловцов, система дополни-
тельного образования, соревнования, педагогический эксперимент. 

Значение плавания в жизни человека очень велико. Оно положительно 
сказывается на дыхательной системе, помогает устранить заболевания 
опорно- двигательного аппарата, является лучшим средством физической 
культуры для укрепления и развития сердечной деятельности, как детей, 
так и взрослых [5]. Плавание укрепляет нервную систему, что особенно 
важно для школьников, которые постоянно испытывают большие ум-
ственные и эмоциональные нагрузки, из-за чего находятся в зоне риска, 
так как их нервная система очень подвижна [3]. Плавание в системе фи-
зической культуры школьников может быть организовано как основное 
занятие, так и в рамках дополнительного образования, гарантирующего 
развитие личности и ее раннюю профессиональную ориентацию. 

Основной формой подготовки пловцов является спортивная трени-
ровка. Она включает в себя упражнения для развития и совершенствова-
ния физических способностей спортсмена с целью достижения макси-
мально возможного уровня физической, технической, тактической и пси-
хологической подготовленности, необходимой для достижения наилуч-
ших результатов в соревновательной деятельности [6]. В возрастной 
группе 12–14 лет система дополнительного образования по плаванию де-
лает упор на физическую и психологическую подготовку пловцов, так как 
технико-тактическая подготовленность спортсменов находится на уровне 
освоения и закрепления полученных знаний и навыков. Степень 
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овладения техникой в большинстве спортивных дисциплин, особенно в 
плавании, определяет формирование устойчивого интереса и потребности 
в этом виде спорта [7]. Хотя стоит отметить, что в системе дополнитель-
ного образования не подразумевается профессиональное плавание с вы-
соким уровнем достижений. 

Любая спортивная деятельность (в том числе во время соревнований) 
протекает в сложных условиях эмоциональных и физических нагрузок, 
напряженной умственной деятельности, многообразия внешних и внут-
ренних раздражителей. Именно поэтому пловцам необходима комплекс-
ная подготовка к соревнованиям, целью которой является достижение 
максимально возможного для спортсмена уровня физической, технико-
тактической и психологической подготовленности. Таким образом, целью 
исследования стала разработка упражнений, направленных на повышение 
уровня комплексной подготовленности пловцов и успешных выступле-
ниях на соревнованиях. Задачи исследования подразумевали: 

1) изучение особенностей подготовки пловцов 12–14 лет; 
2) разработку комплекса упражнений для повышения уровня подго-

товленности у пловцов юношей 12–14 лет; 
3) экспериментальную проверку эффективности разработанного ком-

плекса. 
Исследование проводилось с января 2024 года по май 2024 года на 

базе ГБОУ Лицей №597 (г. Санкт-Петербург, 3-я линия 1-й половины, 
10А). В нем принимали участие две группы юношей (контрольная и экс-
периментальная), в составе 30 человек, в возрастной категории 12–14 лет. 
В соответствии с целью и поставленными задачами, исследование было 
разделено на три этапа. 

Для решения первой задачи исследования был проведен анализ лите-
ратуры и сделаны соответствующие выводы. Возрастная физиология и 
обширный фактический материал о юношеском спорте дают право утвер-
ждать, что юношеский возраст- период больших возможностей для совер-
шенствования координационных сложных движений и для освоения лю-
бого варианта высокоэффективной техники плавания, стартов и поворо-
тов. Характерной особенностью для этого возраста, является интенсив-
ный синтез тканевых белков [2]. Подростки данного возраста отличаются 
и тем, что биологические процессы в их организме протекают быстрее, 
даже в состояние покоя. Спортсмены часто жертвуют своим отдыхов ради 
мнимых эффективных тренировок, но это является недопустимым для 
данного возрастного периода, ведь нагрузка должна помогать организму 
увеличивать ресурсы, а не оказывать пагубное воздействие. Характерной 
особенностью пловцов в подростковом периоде является рост их спортив-
ных результатов. Чаще всего это может быть вызвано стремительным 
протеканием биологических процессов, а не только тренировками. Для 
спортсменов это будет являться причиной перенапряжения, в следствии 
ошибочной оценки эффективности своей методики тренерами. Такое 
ложное суждение повсеместно, оно является началом интенсивных тре-
нировок, которые в следствие негативно скажутся на прогрессе спортс-
мена и приведут к спортивному застою результатов 

С целью решения второй задачи исследования дети были разделены на 
две группы. Для оценки комплексной подготовленности у спортсменов 
были взяты контрольные нормативы. Физическая подготовленность 
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проверялась: сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа; челночным бе-
гом 3*10 м; прыжком в длину с места; плаванием (вольным стилем) 50 м. 
Для выявления уровня психологической подготовленности было прове-
дено анкетирование, которое включало в себя опросник «Психологиче-
ская подготовленность пловца» (С.М. Гордон, Л.Т. Ямпольский, 1981), 
предназначенный для измерения устойчивости к стресс-факторам сорев-
нований, самоконтроля и волевой активности. 

С целью решения третьей задачи исследования проводилось тестиро-
вание разработанного комплекса, который включал в себя упражнения 
как на суше, так и в воде. Для улучшения физической подготовленности 
были выбраны следующие упражнения: сгибания и разгибание рук в 
упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, берпи, 
данные упражнения выполнялись серией в 5 кругов по 1 минуте на каждое 
упражнение, круг заканчивался ускорением – челночный бег 3*10 м. По-
сле круговой тренировки выполнялось несколько статических упражне-
ний на мышцы живота и ног: планка, стульчик, в 3 подхода по 1 минуте с 
перерывом на отдых 30 сек. 

Для тренировки на воде использовались такие упражнения, как: 
1) плавание «основным способом плавания» с фиксацией ног; 
2) плавание «основным способом плавания» с фиксацией рук плава-

тельной доской; 
3) плавание «основным способом плавания» в лопатках на руках и ла-

стах на ногах; 
4) комплексное плавание. 
Психологическая подготовка включала в себя упражнения с разным 

видом ускорений: ускорение по отрезкам; ускорение с использованием 
тренажера, задающего основные параметры движения: ускорение из по-
зиции проигрыша и выигрыша; скоростное плавание. 

По окончании педагогического эксперимента для выявления эффек-
тивности разработанного комплекса проводился контрольный срез в пер-
вой группе и во второй, занимающейся по нашей методике. Анализируя 
полученные данные, стало возможно сделать вывод, что у контрольной 
группы результаты при сдаче нормативов на сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа выросли на 24%, в то время как экспериментальная группа, 
занимающаяся по разработанному нами комплексу, показала результат 
вдвое выше. Тестируемые в контрольной группе улучшили нормативы в 
челночном беге на 2%, а в экспериментальной группе на 4%. Это обуслов-
лено коротким временем, затраченным на испытание и небольшой разни-
цей в результатах. По такому же принципу в плавании и прыжках в длину 
контрольная группа показала улучшение на 7%, а экспериментальная на 
11% и 10%. Результаты психологического анкетирования показали, что 
уровень подготовленности контрольной группы был 48%, в среднем 
спортсмены из этой группы набрали 34 балла из 79 возможных, в экспе-
риментальной группе юноши набрали 35 баллов, что составило 50%. По-
сле эксперимента в контрольной группе результаты выросли на 6%, а в 
экспериментальной на 23%, что составило 52 балла из 70. Это позволяет 
судить об эффективности разработанного комплекса. 

Таким образом, в проведенном исследовании был определен уровень 
комплексной подготовленности пловцов юношей 12–14 лет и экспери-
ментальным путем доказана эффективность разработанного комплекса, 
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которая подтверждается улучшением результатов тестируемой группы 
при сдаче нормативов. Разработанный комплекс упражнений для подго-
товки юных пловцов способствует повышению уровня их комплексной 
подготовленности и оптимизации тренировочного процесса, а также 
улучшения результатов на соревнованиях. Полученные данные могут слу-
жить ориентиром для учителей в подборе средств и методов для повыше-
ния уровня комплексной подготовленности пловцов 12–14 лет, а также их 
успешных выступлениях на соревнованиях. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
Аннотация: статья рассматривает здоровье студенческой моло-

дежи в России, подчеркивая рост сердечно-сосудистых заболеваний, 
ухудшение функциональных резервов организма, системные нарушения 
осанки и снижение физической подготовки. Наблюдается увеличение 
числа студентов в специальных медицинских группах, что связано с ин-
тенсификацией учебного процесса и внедрением новых технологий, тре-
бующих высокого уровня физической и психоэмоциональной нагрузки. Из 
альтернативных методов физического воспитания особо эффектив-
ными оказались упражнения фитнес-йоги. Анализ педагогического экспе-
римента показал, что фитнес-йога значительно улучшает физическую 
подготовленность студентов специальных медицинских групп. 

Ключевые слова: фитнес-йога, здоровье, студенты, специальная ме-
дицинская группа, физическая подготовка, образовательный процесс. 

Физическая культура и спорт играет важную роль в формировании по-
зитивной идентичности и ценностей у молодых людей [1, с. 291]. В рос-
сийских высших учебных заведениях обучается значительное количество 
студентов, многие из которых страдают от различных заболеваний, как 
временных, так и хронических, часто обусловленных недостаточным фи-
зическим развитием и ослабленными функциями организма. Эта ситуация 
подчеркивает насущную необходимость улучшения здоровья и работо-
способности студенческой молодежи через внедрение научно подтвер-
жденных методик физического воспитания. Исследования в этой области 
активно проводятся как в России, так и за рубежом, где особое внимание 
уделяется оптимизации учебных программ по физкультуре для студентов, 
нуждающихся в специальном медицинском образовании. 

Ухудшение здоровья студентов в настоящее время является тревож-
ным сигналом, с отмеченным ростом сердечно-сосудистых и других хро-
нических заболеваний, ухудшением функциональных возможностей, 
нарушениями осанки и уменьшением физической подготовленности. Это 
особенно важно, учитывая, что здоровье студентов напрямую влияет на 
их будущую профессиональную деятельность. К сожалению, только не-
большой процент студентов регулярно занимается физической активно-
стью, что значительно ниже, чем в развитых странах. Так, если в эконо-
мически развитых странах этот показатель достигает 40–60%, то в России 
он колеблется в пределах 20–30%. Также во время пандемии многие сту-
денты учились дистанционно, что негативно отразилось на их физической 
подготовке [5, с. 348]. 

По статистике, до окончания вуза почти половина выпускников стра-
дает от хронических заболеваний, а каждый второй имеет комбинацию 
нескольких таких состояний, включая морфофункциональные патологии, 
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что подчеркивает необходимость акцентирования на физическом воспи-
тании в учебных курсах. 

В последние годы научные исследования подтверждают рост числа сту-
дентов, отнесенных к специальным медицинским группам на начальном и 
заключительном этапах обучения в высших учебных заведениях. Это свя-
зано с ухудшением физической подготовленности и ослаблением функций 
нервной системы у студентов в период обучения и сессий, что негативно 
сказывается на здоровье будущих специалистов. Вопросы физического вос-
питания и применения оздоровительных технологий в учебных заведениях 
хорошо изучены в научной и методической литературе, однако практиче-
ская реализация этих знаний остается недостаточной [6, с. 215]. 

Цель исследования – направлено на обоснование эффективности фит-
нес-йоги в качестве метода укрепления физического и психосоциального 
здоровья студентов в рамках оздоровительной физической культуры. 

В процессе работы было проведено изучение современного опыта при-
менения фитнес-йоги, что позволило оценить её влияние на формирова-
ние здорового образа жизни среди студентов и подтвердить её значимость 
как эффективного инструмента в оздоровительных занятиях. 

Оздоровительная физическая культура представляет собой уникаль-
ное направление, использующее средства физкультуры и спорта для оп-
тимизации физического состояния человека, восстановления сил и орга-
низации активного досуга, способствуя повышению устойчивости орга-
низма к воздействию негативных факторов. 

Такая физическая культура обеспечивает множество положительных 
результатов, включая улучшение основных жизнеобеспечивающих функ-
ций и систем, устойчивость к болезням, улучшение психоэмоционального 
состояния, приобретение двигательных умений и навыков, коррекцию 
фигуры и удовлетворение потребности в движении во время отдыха. Про-
грамма физической культуры в вузах разрабатывается с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей студентов и может адаптироваться 
по медицинским показаниям для достижения оптимальных нагрузок. 

Современная высшая школа переживает период значительного увели-
чения информационных потоков и технических новшеств, что требует от 
студентов высоких уровней физической, умственной и психоэмоциональ-
ной активности. В связи с этим, вопрос оздоровления студентов, как од-
ной из самых активных социальных групп, становится приоритетным в 
образовательной сфере, особенно в контексте физической культуры. 

Различные методики, направленные на сохранение и укрепление здо-
ровья, активно внедряются в учебные планы вузов. Особое внимание за-
служивают нетрадиционные методы физического воспитания, такие как 
гимнастические упражнения из фитнес-йоги, которые требуют от студен-
тов не только физической силы и гибкости, но и повышенного внимания 
и концентрации. 

Фитнес-йога, несмотря на свои корни в древних индийских традициях, 
отличается от традиционной йоги отсутствием связи с какими-либо фило-
софскими, религиозными учениями или видами медитации, избегая ми-
стических ассоциаций. Эта практика представляет собой упрощенный ва-
риант йоги, доступный широкому кругу людей, включая тех, кто имеет 
определенные здоровьесберегающие ограничения. Фитнес-йога объеди-
няет элементы стретчинга и силовой аэробики, предоставляя комплекс 
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упражнений, который вовлекает в работу все группы мышц, делая занятия 
доступными и понятными. 

Чтобы не допустить спортивных травм, необходимо правильно регу-
лировать физическую нагрузку на занятиях [2, с. 67]. 

Эффекты от систематических занятий фитнес-йогой, как части физи-
ческого воспитания, исследуются для оценки их воздействия на здоровье 
студентов, что подчеркивает важность интеграции данных методик в об-
разовательные программы для поддержания и укрепления здоровья моло-
дежи [3, с. 137]. 

В 2024 году на психологическом факультете Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета (МГППУ) был про-
веден педагогический эксперимент среди студенток первого курса, отне-
сенных к специальной медицинской группе. В рамках эксперимента были 
сформированы две группы по 20 человек каждая, экспериментальная и 
контрольная, с учетом однородности по заболеваемости. Эксперимен-
тальная группа выбиралась на основании желания участниц улучшить фи-
зическое состояние и здоровье через активные занятия фитнес-йогой, учи-
тывая также их возраст и физическую подготовку. 

Основная цель эксперимента, проведенного в период с марта по май 
2024 года, заключалась в проверке эффективности разработанной нами 
авторской программы фитнес-йоги. Оценка физической подготовленно-
сти участниц осуществлялась посредством исполнения контрольных 
упражнений, включая прыжки в длину с места, сгибания рук в упоре лежа, 
подъемы туловища из положения лежа за минуту и измерения гибкости 
через наклоны туловища вперед. 

На начальном этапе обучения основное внимание уделялось улучше-
нию подвижности в тазобедренных суставах и укреплению мышц плече-
вого пояса, что являлось необходимым условием для успешного освоения 
более сложных асан в будущем. Занятия начинались с динамических 
упражнений, а нагрузка постепенно увеличивалась от простых к сложным 
асанам, сосредотачиваясь на качестве движений. 

Программа была структурирована по модульному принципу, включая 
разминку, модули гибкости, силы, координации и релаксации. Эти мо-
дули основывались на асанах из хатха-йоги, что было ключевым отли-
чием от традиционных программ. Результаты эксперимента показали зна-
чимое улучшение в физической подготовленности участниц эксперимен-
тальной группы, что подтверждается графическими иллюстрациями в ис-
следовательской документации. 
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Рис. 1. Показатели физической подготовленности студенток  

КГ и ЭГ в начале эксперимента 

 
Рис. 2. Показатели физической подготовленности студенток  

КГ и Г в конце эксперимента 
 
Исследование, проведенное с использованием программы фитнес-

йоги среди студенток СМГ, показало значительное улучшение их физиче-
ской подготовленности. Студентки экспериментальной группы, участво-
вавшие в занятиях, отметили не только повышение общей активности, но 
и улучшение настроения и самочувствия. Результаты подтверждают по-
ложительное влияние фитнес-йоги на физическое состояние участниц. 

Таким образом, оздоровительная физическая культура играет суще-
ственную роль в укреплении здоровья студентов, предлагая постоянную 
двигательную активность, которая способствует поддержанию 



Издательский дом «Среда» 
 

240     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

физического состояния. Она не только способствует физическому разви-
тию, но и улучшает умственную работоспособность, благодаря стимуля-
ции функций центральной нервной системы и усиленному кровоснабже-
нию головного мозга, что положительно сказывается на настроении сту-
дентов. К тому же, регулярные тренировки подготавливают студентов к 
управлению стрессом во время экзаменов и зачётов, способствуя разви-
тию их морально-волевых качеств, таких как дисциплина, настойчивость 
и ответственность за собственные действия. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что занятия 
фитнес-йогой абсолютно безопасны и не имеют противопоказаний, что 
делает их доступными для людей любого возраста и физического состоя-
ния. Внедрение фитнес-йоги в образовательный процесс студенток СМГ 
может стать эффективным решением для улучшения здоровья и развития 
физических качеств, что подчеркивает значимость и эффективность дан-
ной программы в учебных заведениях. 
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Аннотация: в статье представлен вопрос об инновационных техно-
логиях организации физкультурно-оздоровительной работы в детском 
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Первой проблемой, с которой сталкиваются воспитатели дошкольных 
учреждений, является низкое физическое развитие детей при поступлении 
в детский сад. Многие из них испытывают недостаток двигательных 
навыков, что сказывается на их координации движений, выносливости, 
гибкости и силе. Есть также дети с избыточным весом и проблемами 
осанки, что делает их движения неуклюжими, неустойчивыми и неуве-
ренными. 

Следовательно, многим детям требуются специальные методики фи-
зического развития, учитывающие все аспекты их физического, интеллек-
туального и психологического состояния. Эти методики должны не 
только помочь в коррекции физического развития, но и способствовать 
улучшению речи, эмоционального и психического состояния детей. 

Здоровьесберегающие методики в дошкольном образовании направ-
лены на сохранение и укрепление здоровья детей [3]. Одним из путей ре-
шения этой проблемы является активное использование физкультурно-
оздоровительных методик и инновационных технологий, приспособлен-
ных к возрастным особенностям детей. 

Одним из возможных решений может быть применение технологии 
лечебно-профилактического танца Ж.Е. Фирилевой «Фитнес-данс». 

Помимо данной программы, рекомендуется внедрить авторскую мето-
дику Ж.Е. Фирилевой «Са-Фи-Данс» – это уникальная система танце-
вально-игровой гимнастики, направленная на развитие двигательных и 
эмоциональных навыков у детей. Она взаимодействует с учебными про-
граммами по физическому и музыкальному воспитанию в детском саду, 
помогая раскрыть потенциал каждого ребенка. Основная цель методики – 
содействие всестороннему развитию личности малыша через танце-
вально-игровую гимнастику. Обучение по этой системе создает необхо-
димый двигательный режим, позитивный настрой и уровень знаний, спо-
собствуя укреплению здоровья и физическому, умственному развитию 
ребенка. 

Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 
осуществляется через все сферы деятельности в детском саду. Один из 
эффективных методов коррекции психического состояния детей – это 
арт-терапия т. е. терапия с использованием средств изобразительного 
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искусства, музыки и танца, физических упражнений. Целенаправленная 
используемая музыка при двигательной деятельности может способство-
вать настройке организма ребенка на определенный темп работы, повы-
сить работоспособность, отдалить наступление утомления, ускорить про-
текание восстановительных процессов, снимать нервное напряжение. 

Эти методики способствуют увеличению интереса к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. В них внедрены увлекательные формы работы, 
такие как: 

1) танцевально-ритмическая гимнастика, представляющая собой об-
разно-танцевальные композиции с уникальными целями, сюжетным со-
держанием и завершенностью; 

2) игроритмика, которая является основой для развития чувства ритма 
и двигательных способностей учащихся. Она позволяет выполнить дви-
жения под музыку соответствующим образом, учитывая структуру, ха-
рактер, метр, ритм, темп и другие аспекты музыкальной выразительности; 

3) игрогимнастика, способствующая усвоению различных видов дви-
жений и формированию необходимых умений и навыков. В этот раздел 
входят строевые, общеразвивающие упражнения, акробатика, дыхатель-
ные и упражнения для укрепления осанки; 

4) игротанец, направленный на формирование танцевальных движе-
ний и повышение общей культуры детей. Танцы не только приносят удо-
вольствие, но и имеют воспитательное значение. В этот раздел входят тан-
цевальные шаги, элементы хореографии и различные танцевальные 
формы. 

Нетрадиционные виды упражнений. 
1. Игровой самомассаж – это основа для закаливания и оздоровления 

детского организма. Упражнения самомассажа в игровой форме приносят 
радость и хорошее настроение детям, помогая им развивать стремление к 
здоровью и навыки оздоровления. 

2. Пальчиковая гимнастика способствует развитию ручной моторики 
и координации движений рук. Превращая упражнения в увлекательную 
игру, она не только обогащает внутренний мир ребенка, но также улуч-
шает память, мышление и развивает фантазию. 

3. Музыкально-подвижные игры содержат упражнения, которые ис-
пользуются на всех занятиях и являются основной деятельностью до-
школьников. Эти игры обогащают ребенка, развивают его воображение 
через имитацию, подражание, ролевые ситуации и соревнования. 

4. Креативная гимнастика включает нестандартные упражнения, спе-
циальные задания и творческие игры, направленные на развитие выдумки 
и творческой инициативы детей. Она создает благоприятные условия для 
развития познавательной активности, мышления и свободного самовыра-
жения. 

5. Игропластика основана на нетрадиционной методике развития мы-
шечной силы и гибкости детей. С использованием элементов древнегим-
настических движений и упражнений йоги, эта форма работы позволяет 
детям выразить свои эмоции, открытость и внутреннюю свободу мышле-
ния, развивают фантазию. Такие занятия отличаются от классических вы-
соким эмоциональным фоном, способствующим развитию мышления, во-
ображения, эмоционально-двигательной сферы и творческих способно-
стей детей. На занятиях воспитывается чувство коллективизма, интен-
сивно формируется двигательное воображение – основа творческой, 
осмысленной моторики. 
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С этой целью предлагается детям специальные игровые задания, вы-
полняя которые ребенок преодолевает стереотип движения с данным 
предметом. Дети придумывают новые способы использования физкуль-
турного инвентаря, таких как мяч, исследуя его возможности и границы. 
Они могут рисовать невидимые контуры, крутить его как волчок или но-
сить на голове вместо шляпы. Другая группа заданий предлагает детям 
придумывать названия для различных движений, например «корова», 
«улитка», «силачи». Путем экспериментирования с позициями и движе-
ниями, дети развивают творческое мышление и способность гибко при-
менять двигательные образцы, вливаясь в образ и эмоционально пережи-
вая целостное движение. 

Физкультурные занятия играют чрезвычайно важную роль в развитии 
дошкольников, формируя их физическое, эмоциональное и интеллекту-
альное здоровье. Они проводятся в различных форматах, чтобы поддер-
живать интерес детей и добиваться максимальной эффективности. Мно-
гообразные формы занятий: танцевальная гимнастика – использование 
музыкальных композиций и танцевальных движений развивает музыкаль-
ность, координацию и ритмику; литературная гимнастика: включение ли-
тературных произведений, таких как стихи, сказки и рассказы, в физкуль-
турные занятия способствует воображению, выразительности и эмоцио-
нальному развитию; круговые тренировки: последовательное выполнение 
нескольких видов упражнений в форме круга повышает выносливость, 
ловкость и силу, подвижные игры: традиционные и авторские подвижные 
игры развивают быстроту реакции, внимание, пространственную ориен-
тацию и коммуникативные навыки; оздоровительный бег: веселый бег в 
игровой форме улучшает сердечно-сосудистую систему, способствует за-
каливанию и укрепляет иммунитет. 

Создавая позитивную и радостную атмосферу, физкультурные занятия 
привлекают и мотивируют детей к активным действиям. Это достигается 
с помощью сказочных персонажей (дети с удовольствием выполняют 
упражнения под руководством любимых героев книг и мультфильмов), 
ярких атрибутов (флажки, шары, ленты, обручи и другой инвентарь де-
лают занятия более интересными и красочными), веселых игр и аттракци-
онов (игровые элементы и эстафеты превращают физкультурные занятия 
в увлекательное приключение), подходящей музыки (музыкальный фон 
создает эмоциональный подъем и способствует физической активности). 

Таким образом, физкультурные занятия в дошкольном возрасте имеют 
огромное значение для всестороннего развития детей. Разнообразие форм 
и положительная атмосфера делают их увлекательными и полезными, за-
кладывая основу для будущего физического и ментального благополучия. 

Список литературы 
1. Кобелева Т.И. Инновационные технологии физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ / Т.И. Кобелева, Г.И. Фесюк, А.А. Воробьева // Актуальные задачи педагогики: мате-
риалы IV Междунар. науч. конф. (г. Чита, октябрь 2013 г.). – Чита: Молодой ученый, 2013. – 
С. 43–45. EDN SWKMDT 

2. Леонова Л.А. Инновационный подход к физкультурно-оздоровительной работе в до-
школьных образовательных учреждениях / Л.А. Леонова // Известия ТулГУ. Физическая 
культура. Спорт. – 2013. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-podhod-k-fizkulturno-ozdorovitelnoy-rabote-v-
doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah (дата обращения: 10.07.2024). EDN RXEBLX 

 



Издательский дом «Среда» 
 

244     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

Максименко Владислав Алексеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ У СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье автор исследует развитие скоростной вынос-
ливости у студентов, занимающихся спортивным туризмом. Скорост-
ная выносливость играет важную роль в успешном выполнении физиче-
ских задач, связанных со спортивным туризмом, и ее развитие может 
повысить уровень физической подготовки обучающихся и их производи-
тельность в видах спортивного туризма, требующих быстрой активно-
сти и движения. 

Ключевые слова: скоростная выносливость, студенты, спортивный 
туризм, тренировка, интервальная тренировка. 

Одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся, заключается 
в недостаточности педагогического и социально-психологического 
уровня современного образования. Все чаще возникают ситуации, когда 
учащиеся не в состоянии полностью раскрыть свой потенциал из-за неэф-
фективных методик и подходов в обучении, а также отсутствия интереса 
к учебному процессу. Появляются вопросы о том, как повысить мотива-
цию учащихся, как создать стимулирующую образовательную среду, ко-
торая будет способствовать их развитию. Как привлечь их внимание и 
направить его в нужное русло [3, с. 576]. 

В туристических походах и марш-бросках важными факторами явля-
ются не только выносливость и физическая подготовка, но и способность 
оперативно передвигаться по непривычной местности с определенной 
скоростью. 

Скоростная выносливость в спортивном туризме позволяет студентам 
участвовать в туристических соревнованиях и достигать поставленных 
целей в походах с более высокой эффективностью. Она также способ-
ствует более быстрой адаптации к изменяющимся условиям природной 
среды, помогает снизить риск возникновения травм и позволяет более 
полно насладиться туристическими приключениями. 

Специфика тренировки скоростной выносливости в спортивном ту-
ризме отличается от других видов тренировки, таких как легкая атлетика 
или бег. Поэтому разработка эффективных методик тренировки и про-
грамм тренировок, специально адаптированных для студентов, является 
важной задачей. 

Общая выносливость – это способность противостоять утомлению при 
длительном выполнении работы на требуемом уровне интенсивности  
[1, с. 341]. При развитии этого качества поставлены три основные задачи: 
улучшение аэробных возможностей организма, совершенствование ра-
боты сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повышение физиоло-
гических и психологических границ устойчивости к изменениям внутрен-
ней среды, вызванным длительной физической нагрузкой [2, с. 5]. 
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При этом нагрузка определяется следующими факторами: интенсив-
ностью, продолжительностью, интервалом отдыха, характером отдыха и 
числом повторений упражнений. Наиболее доступными способами разви-
тия общей выносливости являются ходьба, кроссовый бег, прыжки, спор-
тивное ориентирование, лыжные гонки, плавание, спортивные игры, ве-
лосипедный спорт. Специальная выносливость развивается различными 
средствами технической подготовки, такими как походы выходного дня, 
участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и технике ту-
ризма, тренировки с грузом на различных типах поверхностей. 

Существуют следующие зоны тренировочной нагрузки: малая мощ-
ность – более 40 минут, пульс 130–140 ударов в минуту, работа на аэроб-
ной зоне; большая мощность – от 5 до 30 минут, пульс 180–190 ударов в 
минуту, сочетание аэробной и анаэробной работы; максимальная мощ-
ность – до 30 секунд, пульс выше 190 ударов в минуту, анаэробная работа. 

Основным методом тренировки общей выносливости в начальном пе-
риоде занятий туристами является равномерная нагрузка с продолжитель-
ностью выполнения упражнений не менее 30 минут. Специальная вынос-
ливость в туризме понимается как способность поддерживать эффектив-
ную работоспособность в определенной форме двигательной деятельно-
сти в течение продолжительного времени. Это может быть поход с тяже-
лым рюкзаком, гребля или лыжный спорт на рыхлом снегу, велосипедная 
езда и так далее. 

Таким образом, развитие выносливости в образовании и в спортивном 
туризме является важной задачей. Улучшенная выносливость способ-
ствует более эффективному обучению, а также повышает успехи в сорев-
нованиях и достижение поставленных целей в туристических походах. 
Важно разрабатывать методики тренировки и программы, которые были 
бы адаптированы для студентов, чтобы обеспечить оптимальные резуль-
таты. Также следует учитывать особенности специфической тренировки 
скоростной и специальной выносливости, которые могут отличаться от 
привычных методов тренировки. Важным является также понимание раз-
личных зон тренировочной нагрузки и правильный подход к развитию об-
щей и специальной выносливости. 
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Аннотация: в статье автор исследует влияние физического воспи-
тания и спортивной тренировки на студенческую молодежь. В работе 
рассматриваются организационные аспекты проведения физических 
тренировок, анализируются физические и психологические выгоды, кото-
рые студенты могут получить от регулярной физической активности. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что физическое воспи-
тание и спортивная тренировка имеют большое значение для студентов и 
молодежи. В современном обществе все больше молодых людей ведут си-
дячий образ жизни, проводя много времени за компьютерами и в социаль-
ных сетях. Это приводит к снижению физической подготовленности и ра-
ботоспособности, а также к возникновению проблем с психологическим 
состоянием, включая настроение и стресс. 

Регулярные физические нагрузки не только способствуют поддержа-
нию физической формы и здоровья, но и положительно влияют на когни-
тивные функции, такие как память, внимание и решение задач. Есть мно-
жество исследований, которые доказывают, что физическая активность 
помогает студентам и молодежи лучше усваивать учебный материал, по-
вышать внимательность и сосредоточенность [3, с. 576]. 

Однако существует нехватка мотивации и знаний о правильном питании 
и программе тренировок. Многие студенты сталкиваются с проблемами, 
связанными с отсутствием времени и ресурсов для занятий спортом. 

Как задачи физического воспитания в вузах можно выделить следую-
щие. 

1. Развитие социальных навыков и коммуникативных навыков через 
совместные занятия и тренировки. Физическое воспитание в вузах при-
звано развивать у студентов навыки взаимодействия в коллективе, повы-
шать уровень эмоционального интеллекта и способствовать укреплению 
дружественных отношений. 

2. Повышение уровня самоорганизации и самоконтроля. Занятия физ-
культурой в вузах направлены на развитие у студентов саморегуляции и 
самодисциплины. Они учатся управлять своим временем, выстраивать 
правильные приоритеты и достигать поставленных целей. 

3. Развитие психологической стойкости и управление стрессом. Физи-
ческое воспитание помогает студентам развивать устойчивость к стрессу, 
улучшать психическое состояние и справляться с эмоциональными и пси-
хологическими трудностями. 

4. Повышение уровня общей культуры. Физическое воспитание в ву-
зах является неотъемлемой частью общей культуры студентов. Оно 
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способствует развитию эстетического вкуса, формированию этики здоро-
вого образа жизни и культурного поведения. 

5. Подготовка к участию в спортивных мероприятиях и соревнова-
ниях. Физическое воспитание в вузах также направлено на подготовку 
студентов к участию в различных спортивных мероприятиях, соревнова-
ниях и играх, как на уровне университета, так и на региональном и наци-
ональном уровнях. 

6. Повышение уровня общей физической подготовки населения. Зада-
чей физического воспитания в вузах является внедрение физической куль-
туры в широкие массы населения и повышение уровня общей физической 
активности в обществе. Они могут организовывать физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия, консультации по физическому здоровью и рас-
пространять знания о здоровом образе жизни. 

Физическое воспитание студентов в вузах охватывает различные сто-
роны их жизни и организуется в трех основных направлениях. 

1. В рамках учебного плана вуза проводятся обязательные и факульта-
тивные занятия. Обязательные занятия проводятся в течение первых двух 
лет обучения и составляют основу физической подготовки студентов. В 
отведенное для этого времени студенты и преподаватели занимаются в 
четко определенное время в соответствии с графиком занятий и выпол-
няют обязательные упражнения учитывая правила и, в том числе, правила 
техники безопасности, которые необходимы во избежание травм среди 
студентов, как например это описано в трудах А.Б. Дрючина [1, с. 342]. 
Факультативные занятия представляют собой дополнение к основным за-
нятиям и позволяют развить спортивные навыки и умения. Такими заня-
тиями могут быть академическая гребля, конный спорт и т. д.  
[2, с. 4; 4, с. 389] Студенты также могут заниматься по заданию препода-
вателя для увеличения времени на физическую активность. 

2. В свободное от учебы время студенты имеют возможность принять 
участие в спортивных мероприятиях, тренировках и играх, организован-
ных спортивным клубом. Спортивный клуб является низовой структурой 
добровольного спортивного общества и работает в тесном сотрудниче-
стве с кафедрой физического воспитания. Он ставит перед собой задачи 
организации физической активности студентов и их физического разви-
тия, подготовки спортивных команд и формирования общественного физ-
культурного актива. 

3. Физическое воспитание также проникает в быт студентов. В рамках 
самостоятельных занятий по заданию преподавателя, студенты могут изу-
чать литературные источники, выполнять специальные упражнения и раз-
вивать определенные физические качества. Дополнительные занятия ор-
ганизуются для студентов со слабой физической подготовкой или пропу-
стивших занятия, чтобы помочь им выполнить требования программы. 

Обучение в вузе требует значительного умственного напряжения, по-
скольку необходимо освоить большой объем научной информации в огра-
ниченный срок. Однако, это может оказывать негативное влияние на ум-
ственные и физические процессы студентов. Чтобы учащиеся могли под-
держивать высокую умственную работоспособность на протяжении всего 
периода обучения, необходимо включать физические нагрузки в их рас-
писание и учебный план. 
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Доказано, что уровень умственной активности и продуктивности сту-
дентов зависит от их физической активности и тренировок. Регулярные 
занятия спортом способствуют улучшению функционального состояния 
центральной нервной системы и повышению умственной работоспособ-
ности. Поэтому развитие физической подготовленности является одной 
из главных задач педагогического состава. 

Таким образом, физическое воспитание и спортивная тренировка в 
университетах играют важную роль в формировании здорового образа 
жизни студентов и молодежи. Они способствуют физическому развитию, 
развитию социальных навыков, повышению умственной работоспособно-
сти и укреплению психологического состояния. Можем отметить, что фи-
зическое воспитание является одним из важнейших направлений для сту-
дента в 2024 году. 
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Внедрение современных методов адаптивной физической культуры 
необходимо для эффективной коррекционной работы с детьми 
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дошкольного возраста с ОВЗ. Основная цель коррекционной работы: 
укрепление здоровья детей с ОВЗ и повышение функциональных возмож-
ностей организма. 

Выбор методических приемов предполагает индивидуальный подход 
с учетом особенностей занимающихся. Выделяют следующие методы 
адаптивной физической культуры для коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ в ДОУ. 

1. Методы формирования знаний – к ним относят две группы методов: 
словесные и наглядные. К первой группе относятся: метод вербальной пе-
редачи информации; метод невербальной передачи информации мими-
кой, артикуляцией, жестами или пальцевой азбукой для детей с наруше-
нием слуха; метод сопряженной речи – одновременное созвучное произ-
несение двумя или несколькими людьми слов, фраз; метод идеомоторной 
речи – самостоятельное мысленное проговаривание про себя отдельных 
слов, терминов, заданий, побуждающих к их правильному произношению 
и саморегулированию двигательной деятельности. 

Вторая группа методов основана на чувственном восприятии инфор-
мации, поступающей от зрительных, слуховых, тактильных, кинестетиче-
ских, вестибулярных, температурных и других анализаторов, создающей 
сенсорно-перцептивный образ движения. 

2. Методы формирования двигательных действий – это методы рас-
члененного и целостного обучения. Они направлены на формирование 
двигательных действий. Вспомогательными методами совершенствова-
ния целостного двигательного действия служат подводящие упражнения, 
содержащие элементы основного упражнения, и имитационные. 

Широко использующиеся тренажерные устройства, позволяющие обу-
чать движениям, контролировать действия занимающихся, дают возмож-
ность расширить процесс освоения целостных сложнокоординационных 
двигательных действий. 

3. Методы развития физических качеств и способностей. 
Для развития мышечной силы используются методы максимальных, 

повторных, динамических, изометрических, изокинетических усилий, 
«ударный» метод. Скоростные качества развиваются методами – повтор-
ный, соревновательный, игровой, вариативный (контрастный) и сенсор-
ный. Выносливость развивается следующими методами – равномерный, 
переменный, повторный, интервальный, соревновательный, игровой ме-
тоды. Методика развития выносливости, силовых и скоростных качеств у 
детей с ОВЗ опирается на диагностику их здоровья и функционального 
состояния, оптимальные и доступные режимы тренировочной нагрузки, 
учет медицинских противопоказаний и контроль за динамикой функцио-
нального, физического и психического состояния. 

Гибкость развивается методами – динамические активные и пассив-
ные упражнения, статические упражнения и комбинированные упражне-
ния, направленные на обеспечение необходимой амплитуды движений. 

Координационные способности развивается методическими прие-
мами, корректирующие и совершенствующие согласованность движений 
отдельных звеньев тела, дифференциацию усилий, пространства и вре-
мени, расслабления, равновесия, мелкой моторики, ритмичности движе-
ний и др. 
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4. Методы воспитания личности. Система складывается из стратегиче-
ских методов (факторов) воспитания и методов педагогического воздей-
ствия. Стратегические методы включают: метод воспитывающей среды; 
метод воспитывающей деятельности; метод осмысления человеком себя 
в реальной жизни. 

5. Методы педагогического воздействия. Эти методы подразумевают
взаимодействие педагога и ребенка при решении специфических задач 
адаптивной физической культуры в форме индивидуальных, индивиду-
ально-групповых и малогрупповых занятий. 

Таким образом, при эффективном использовании методов адаптивной 
физической культуры у дошкольников с ОВЗ повышается двигательная 
активность, улучшаются здоровье и работоспособность, удовлетворяется 
потребность эмоциональной сферы, развиваются познавательные способ-
ности. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию психологических и фи-

зиологических основ формирования представлений о здоровом и безопас-
ном образе жизни у младших школьников. Автором рассматривается 
возрастная специфика младшего школьного возраста, особенности фор-
мирования ценностных ориентаций и поведенческих стереотипов, а 
также роль физиологических процессов в развитии здорового образа 
жизни. Анализируются современные психолого-педагогические концеп-
ции формирования представлений о ЗОЖ, выделяются ключевые фак-
торы успешности воспитательной работы, описываются эффективные 
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методы и приемы вовлечения младших школьников в процесс овладения 
знаниями и навыками здорового и безопасного образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, безопасный образ жизни, 
младшие школьники, психологические основы, физиологические основы. 

Здоровье – это состояние организма, при котором он биологически 
цел, работоспособен, функции всех его компонентов и систем сбаланси-
рованы, нет болезненных проявлений. Основным признаком здоровья яв-
ляется уровень адаптации организма к условиям окружающей среды, фи-
зическим и психоэмоциональным нагрузкам [2]. 

В.П. Трещеев определяет: «Здоровье – это процесс (динамическое со-
стояние) сохранения и развития биологических, физиологических и пси-
хических функций оптимальной работоспособности, социальной актив-
ности с максимальной продолжительностью жизни». 

Безопасный образ жизни младших школьников – это комплекс знаний, 
умений и навыков, которые помогают детям избегать опасных ситуаций 
и защищать себя от травм и несчастных случаев. Это не просто набор пра-
вил, а способ мышления, который формирует ответственное и предусмот-
рительное поведение в разных жизненных ситуациях [4] 

Младший школьный возраст совпадает с периодом обучения ребенка 
в начальной школе (от 6 до 11 лет). Этот период характеризуется повы-
шенным физическим и психофизиологическим развитием ребенка, что 
обеспечивает ему систематическое обучение в школе. Начало школьного 
обучения приводит к изменению социальной ситуации развития ребенка. 
Теперь у него есть социально значимые обязанности, он становится соци-
альным субъектом. 

Оценивается образовательная деятельность ребенка. В психологии от-
ношений с окружающими также происходят изменения. Авторитет взрос-
лого постепенно утрачивается, и к концу младшего школьного возраста 
сверстники начинают приобретать для ребенка все большее значение, 
роль детского сообщества значительно возрастает [1]. 

Психология детей младшего школьного возраста имеет следующие 
особенности: импульсивность, желание действовать быстро и немед-
ленно, часто бездумно, не взвешивая всех обстоятельств. В любых пред-
полагаемых начинаниях, трудностях или целях у детей хорошо выражена 
возрастная слабость волевой регуляции поведения. Психология школь-
ного возраста часто проявляется появлением упрямства и капризности, 
которые могут представлять собой своеобразную форму протеста против 
требований школы. 

Отсутствие семейного воспитания может значительно усугубить про-
блему. В этом возрасте ребенок уже беспокоится не только об успехах в 
школе, но и об отношениях с одноклассниками, сверстниками, учителями 
и родителями. Моральное состояние ребенка влияет на его уровень успе-
ваемости, где похвала и мнение учителя занимают не последнее место. 

Психологические и физиологические основы формирования представ-
лений о здоровом и безопасном образе жизни у младших школьников 
очень важны для их полноценного развития. В данном возрасте дети ак-
тивно учатся и воспринимают информацию, поэтому их представления о 
здоровье и безопасности важно формировать правильно. 
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Психологические основы формирования представлений о здоровом 
образе жизни связаны с развитием самосознания и саморегуляции у млад-
ших школьников. Они начинают осознавать свои потребности и 
научаться принимать решения, касающиеся их здоровья. Поэтому важно 
побуждать детей к здоровому образу жизни, объяснять им, почему важно 
правильно питаться, вести активный образ жизни и соблюдать гиги-
ену [3]. 

Физиологические основы формирования представлений о безопасном 
образе жизни у младших школьников связаны с развитием их физических 
способностей и пониманием опасности различных ситуаций. Дети в этом 
возрасте активно изучают мир вокруг себя и нередко подвергаются раз-
личным опасностям. Поэтому важно научить их правильно реагировать 
на опасные ситуации, соблюдать правила безопасного поведения и уметь 
оценивать возможные риски. 

Физиологические основы также играют серьезную роль в формирова-
нии представлений о здоровом образе жизни у младших школьников. По-
нимание того, как функционирует человеческое тело и как важно его под-
держивать в рабочем состоянии, способствует правильному восприятию 
здоровья [5]. 

1. Физическая активность: один из основополагающих аспектов здо-
рового образа жизни – это физическая активность. Объяснение детям, ка-
ким образом спорт и физические упражнения влияют на здоровье, позво-
ляет им понять важность движения. 

2. Питание: правильное питание играет ключевую роль в обеспечении 
здоровья. Детям нужно объяснять, какие продукты полезны, какие сле-
дует употреблять в ограниченном количестве. 

3. Сон и отдых: важно уделять внимание и рассказывать детям о зна-
чении полноценного сна и отдыха. Это поможет им понимать, как важно 
держать баланс между активностью и отдыхом. 

Младшие школьники – это активные и любознательные дети, которые 
с большим интересом впитывают новую информацию. Важно использо-
вать этот интерес и предложить им увлекательные методы обучения, 
чтобы знания о здоровом и безопасном образе жизни закрепились на про-
должительный период. Вот некоторые эффективные методы и приемы: 

1. Игровые методы: 
Ролевые игры: детей можно вовлечь в ролевые игры, где они будут иг-

рать роли пешеходов, водителей, врачей, спасателей. Это позволит им от-
работать правила дорожного движения, первую помощь, безопасное по-
ведение в разных ситуациях. 

Дидактические игры: использование лото, пазлов, карточек с прави-
лами безопасности и здорового образа жизни. 

Квесты: организация квестов с заданиями, связанными с безопасно-
стью и здоровьем. Например, решить кроссворд о питании, найти ответы 
на картинках о правилах дорожного движения. 

2. Практические занятия: 
Упражнения по первой помощи: обучение детям основным приемам 

первой помощи (например, как наложить повязку, как оказать помощь 
при ожоге). 

Экскурсии на тему здоровья и безопасности: посещение больницы, по-
жарной части, полицейского участка, музея дорожного движения. 
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Практические задания: например, составление меню здорового пита-
ния, создание плаката «Безопасный дом», постановка театральной сценки 
о правилах дорожного движения. 

3. Творческие методы: 
Рисование, лепка, конструирование: дети могут рисовать иллюстрации 

к правилам безопасности, лепить из пластилина знаки дорожного движе-
ния, конструировать модели безопасного транспорта. 

Постановка театральных сценок: школьники могут подготовить и по-
казать театральные сценки, которые будут посвящены теме здоровья и 
безопасности. 

Создание творческих проектов: например, создание альбома «Правила 
безопасности», рекламного ролика о здоровом образе жизни, организация 
выставки рисунков на тему безопасности. 

Важно помнить, что основной принцип в обучении здоровому и без-
опасному образу жизни – это интерес и увлечение ребенка. Использовать 
разнообразные методы и приемы, чтобы обучение было не скучным и 
формальным, а занимательным и полезным. Психологические и физиоло-
гические аспекты формирования представлений о здоровом и безопасном 
образе жизни у младших школьников взаимосвязаны и важны для созда-
ния осознанного отношения к своему здоровью. Поддержка и обучение со 
стороны родителей и педагогов помогают детям развивать правильные 
привычки с самого раннего возраста, что будет способствовать их здоро-
вью и благополучию в будущем. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРАКТИК  
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТРЕНД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье актуализирована значимость внедрения здоро-

вьесберегающих технологий в образовательный процесс университета 
спортивного профиля, приведены концептуальные идеи российских иссле-
дователей данной проблемы. Представлены виды здоровьесберегающих 
технологий и содержание здоровьесберегающих процессов в современном 
вузе. Выделена важность внедрения и широкого применения здоровьесбе-
регающих практик в вузе спортивного профиля ввиду особенностей орга-
низации образовательного процесса в этих учебных заведениях. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие процессы, здоровьесберегаю-
щие технологии, вузы спортивного профиля, физическое здоровье, психи-
ческое здоровье. 

В настоящее время внедрение здоровьесберегающих практик в си-
стему высшего образования становится все более необходимым. Эта дея-
тельность охватывает применение здоровьесберегающих технологий, ор-
ганизацию комфортной благоприятной образовательной среды в вузе, 
взаимодействие профессорско-преподавательского состава со всеми 
субъектами высшего образования, что в итоге способствует формирова-
нию культуры здорового образа жизни у обучающихся и развитию у них 
готовности к участию в здоровьесберегающих процессах в универси-
тете [1, 4]. 

Наш анализ специальной литературы показал, что вопросами развития 
здоровьесберегающих процессов в вузах занимались такие отечественные 
исследователи, как Ю.К. Бахтин, А.Е. Данилочкин, А.Б. Егоров, В.Ю. Ка-
питонов, Т.И. Митичева, С.В. Михайлова, Ф.Ш. Мухаметзянова, 
Е.Ю. Левина, Т.М. Трегубова, О.И. Холченков, А.А. Щепелев и др. Осо-
бенности организации здоровьесберегающих процессов в вузах различ-
ного профиля исследовали в своих работах М.В. Пах, Л.Г. Буйнов, 
И.С. Ворошилова, Н.Г. Иванова, Г.В. Матвеев, Е.А. Мазуренко, 
Г.И. Сопко, О.А. Снимщикова, Л.А. Сорокина, Н.П. Федорова, 
Г.А. Шахмурова, Л.Н. Эгамбердиева и др. Однако данный анализ показал, 
что наблюдается недостаточное количество исследований по вопросу 
важности внедрения здоровьесберегающих процессов именно в вузе 
спортивного профиля. Все это подтверждает актуальность проводимого 
нами исследования. 

Более того, актуальность проблемы здоровьесбережения обусловлена 
необходимостью признания ее как важного вопроса для всего общества 
одновремененно с отсутствием осознания важности здоровья в системе 
ценностей образовательных учреждений [2]. Следовательно, главная 
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задача педагогов и руководителей – обучить обучающихся, взрослых и 
родителей методам поддержания здоровья через организацию специаль-
ной деятельности как внутри образовательного учреждения, так и за его 
пределами [2–4]. 

Кроме того, система образования также наряду с гражданским обще-
ством несет ответственность за сложившуюся ситуацию с низким уров-
нем культуры здорового образа жизни у обучающихся. Несомненно, пол-
ноценное и качественное образование можно получить сегодня только 
при наличии здоровьесберегающих и здоровьеформирующих компонен-
тов в организации образовательного процесса в вузе. 

Технологии обучения здоровью, направленные на сохранение здоро-
вья, основываются на просвещении обучающихся о факторах, которые 
могут положительно или негативно повлиять на их физическое и психи-
ческое состояние. Формирование культуры здоровья предполагает уста-
новление четких ценностных установок, которые включают в себя осо-
знанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окру-
жающих [1]. Данному осознанию способствует использование в образо-
вательном процессе здоровьесберегающих технологий, которые мы 
условно разделили на два вида (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды здоровьесберегающих технологий 
 

Понятие здоровьесберегающих технологий было введено в педагоги-
ческую науку в конце прошлого века и определяется как совокупность 
форматов, средств и методов организации образовательного процесса, не 
наносящая вреда здоровью обучающихся и педагогов [1–2]. На практике 
эти технологий включают в себя создание благоприятных условий для 
обучения в высшей школе, исключение стресса, создание дружелюбной 
атмосферы в образовательной среде, адекватность требований к обучаю-
щимся. 

Следовательно, здоровьесберегающие процессы представляют собой 
набор методов, моделей поведения и практик, направленных на поддер-
жание и улучшение индивидуального и общественного здоровья. Они 
ориентированы на предупреждение и улучшение общего благополучия, а 
не только на лечение болезней и болезненных состояний [2]. 
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Внедрение процессов здоровьесбережения в образовательное про-
странство вуза позволяет субъектам образования контролировать свое 
здоровье и уменьшать риск возникновения различных заболеваний. 

В российских высших учебных заведениях здоровьесбережение орга-
низуется для сохранения и укрепления здоровья студентов в виде шести 
основных видов здоровьесберегающих процессов, таких как физическая 
культура и спортивные мероприятия, меры по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и образовательная деятельность [1–3]. От того, 
насколько уделено внимание данной проблеме администрацией конкрет-
ного учебного заведения, зависит забота о самочувствии студентов, при 
этом также имеет значение российский рейтинг вуза и уровень его финан-
сирования (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Виды здоровьесберегающих процессов 
 

Часто здоровьесберегающие процессы ассоциируются с медицин-
скими учебными заведениями, однако на самом деле они также играют 
важную роль в вузах различного профиля. Использование современных 
здоровьесберегающих технологий не только способствует достижению 
образовательных целей, но также является средством поддержания и со-
хранения здоровья студентов. 

Преподавателю вуза очень важно знать и применять здоровьесберега-
ющие технологии в учебном процессе не только в медицинских учебных 
заведениях, но и в других образовательных учреждениях, особенно в 
условиях внедрения новых информационных технологий и цифровых 
платформ, что провоцирует увеличение стрессовых факторов, которые 
негативно влияют на здоровье студентов. 

В профильных вузах, в частности, в университетах спортивного про-
филя, применение здоровьесберегающих технологий становится актуаль-
ной проблемой из-за ряда особенностей таких учреждений. Важно отме-
тить, что профессия тренера или педагога физической культуры 
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относится к категории «человек – человек», и эта категория особенно уяз-
вима к негативному воздействию как извне, так и изнутри. Это включает 
постоянное психологическое напряжение и возможное давление со сто-
роны всех участников образовательного процесса (студентов, родителей, 
администрации), информационную перегрузку, конфликтную обстановку 
в образовательной среде и физические нагрузки. Не случайно среди тре-
неров и педагогов высок процент эмоционального выгорания, вызванного 
эмоциональным истощением, кризисом внутренней мотивации, недоста-
точной поддержкой со стороны коллег и администрации, а также излиш-
ней загруженностью. Все это вновь актуализирует важность изучения 
лучших практик здоровьесбережения и внедрения их в образовательный 
процесс вуза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ 
СТРЕТЧИНГА НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ  

У СПОРТСМЕНОК 8–9 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

Аннотация: авторы раскрывают тему развития гибкости в художе-
ственной гимнастике. В связи с этим необходимо подбирать разные 
средства, которые способствовали бы более быстрому развитию гибко-
сти, чтобы гимнастки могли показывать хорошие результаты в сорев-
новательной деятельности. Это и является проблематикой нашей 
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работы. Цель исследования – повышение показателей гибкости с исполь-
зованием средств стретчинга у девочек 8–9 лет, занимающихся художе-
ственной гимнастикой. Методы: анализ научно-методической литера-
туры, педагогическое наблюдение, тестирование гибкости, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической обработки данных. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, учебно-тренировоч-
ный процесс, гибкость, стретчинг, педагогический эксперимент. 

Художественная гимнастика относится к Олимпийским видам спорта. 
Является популярным, грациозным, зрелищным и очень красивым видом. 
Заниматься этим видом спорта девочки начинают примерно с четырёх-
пяти лет. Уже на начальном этапе закладываются основы подготовки 
спортсменок художественной гимнастики. В особенности это касается 
освоения ими технических приёмов выполнения специальных гимнасти-
ческих упражнений (прыжков, поворотов, подскоков, маховых движений, 
акробатических элементов и др.) как без предметов, так и с предметами 
(скакалкой, мячом, гимнастической лентой, булавами, обручем), которые 
составляют композиции соревновательных программ. 

Большое значение при выполнении соревновательных упражнений в 
художественной гимнастике имеет развитие гибкости, так как в художе-
ственной гимнастике много упражнений, требующих проявления данного 
качества. Развитие гибкости необходимо при выполнении разных махо-
вых движений, шпагатов, наклонов и др. 

В художественной гимнастике большое разнообразие упражнений, ко-
торые являются составляющими для данного вида спорта. В композициях, 
которые демонстрируют спортсменки можно увидеть разновидности бега 
и прыжков, различные подскоки, акробатические упражнения. В том 
числе включаются элементы современных и народных танцев. Сочетания 
всех движений должны демонстрироваться спортсменками таким обра-
зом, чтобы было ощущение легкости и грациозности, а также искусного 
владения собственным телом. 

Л.А. Коновалова пишет: «Художественная гимнастика ациклический, 
сложнокоординационный вид спорта, разновидность гимнастики, сорев-
нования в выполнении под музыку комбинаций из гимнастических и тан-
цевальных упражнений с предметом и без него» [2]. 

Л.А. Карпенко, О.Г. Румба отмечают: «Специфика физической подго-
товки в художественной и эстетической гимнастике определяется направ-
ленностью упражнений, характеризующейся прежде всего достижением 
гармонии движений. В этих видах спорта высокие результаты определя-
ются не абсолютными величинами одного из компонентов (быстроты, 
гибкости, силы, выносливости, координации), а особыми связями между 
различными сторонами двигательных проявлений. Стержнем физической 
подготовки в гимнастике является комплексное воздействие, в котором 
каждый элемент – это фрагмент, деталь живого движения» [1]. 

Многие специалисты по художественной гимнастике говорят о слож-
ности движений и самих композиций. Девочкам необходимо демонстри-
ровать разные виды прыжков и равновесий, поворотов и наклонов. Вы-
полнение всех этих элементов должно демонстрироваться при значитель-
ной подвижности и эластичности в разных суставах. 
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В связи с этим можно утверждать о значении развития гибкости у де-
вочек, занимающихся художественной гимнастикой. 

Г.Н. Пшеничникова и О.П. Власова подчеркивают, что «По новым 
правилам соревнований, при оценке соревновательного результата в ху-
дожественной гимнастике отдается предпочтение гибким, амплитудным, 
выразительным гимнасткам. Поэтому именно гибкость и скоростно-сило-
вые качества занимают ведущее место по значимости для соревнователь-
ного результата» [6]. 

В продолжении авторами отмечается: «Для выполнения элементов ху-
дожественной гимнастики необходимо учитывать различные виды гибко-
сти. Так, в теории и методике спорта различают активную и пассивную 
форму проявления гибкости. Активная гибкость является основой для вы-
полнения почти всех элементов, так как реализуется за счет собственных 
мышечных усилий выполняющего, но, в свою очередь, она увеличивается 
по мере развития пассивной гибкости, которая проявляется под воздей-
ствием внешних сил… Недостаточная пассивная и активная подвижность 
в суставах может ограничивать уровень проявления других физических 
качеств, которые необходимы для эффективного освоения гимнастиче-
ских элементов» [6]. 

Педагогический эксперимент проводился с октября 2023 года по май 
2024 года в Автономной некоммерческой организации Тольяттинской го-
родской спортивной школе художественной гимнастики «ЛАДА». В пе-
дагогическом эксперименте участвовали гимнастки 8–9 лет по 8 человек 
в каждой группе – экспериментальной и контрольной. Девочки занима-
ются художественной гимнастикой пятый год, соответствующий трени-
ровочному этапу (этапу спортивной специализации) на основании правил 
по данному виду спорта [4]. Две группы девочек занимались одинаковое 
количество раз в течении одной недели. Количество спортивных трениро-
вок было пять раз в неделю (ежедневно с понедельника по пятницу). По 
времени они длились от 1,5 до 2 часов. Отличием между эксперименталь-
ной и контрольной группы было следующее: у девочек эксперименталь-
ной группы на двух спортивных тренировках за 20 минут до окончания 
основной части учебно-тренировочного занятия были внедрены средства 
стретчинг (во вторник и в четверг). 

По данным Л.Ю. Павлютиной: «Стретчинг(stretching) – один из видов 
гимнастики и оздоровительной физической культуры – является частью 
системы фитнеса. Стретчинг – сравнительно молодое направление фит-
неса, он возник в 50-е годы прошлого века Швеции, но лишь 20 лет спустя 
стал применяться в спорте и получил теоретическое обоснование в рабо-
тах американских и шведских ученых. Название направления позаимство-
вано из английского языка: слово stretch в переводе на русский означает 
«эластичность, растяжение» [3]. 

Другие авторы С.Ю. Дутов, Н.В. Шамшина, А.Н. Груздев пишут: «В 
переводе с английского языка слово «Stretching» значит «разгибание» или 
«удлинение». А «Stretch» означает «тянуться», «растягивать» или «растя-
гиваться». Таким образом, когда мы произносим слово «стретчинг», мы 
подразумеваем растяжку всего тела. В процессе таких специальных 
упражнений связки и мышцы приобретают высокую степень эластично-
сти, тело становится гибким» [5]. 
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Разновидностями стретчинга (растяжки являются) статическая и пас-
сивная; динамическая и баллистическая, активная изолированная, изомет-
рическая и проприоцептивная нервно-мышечная. 

На спортивной тренировке девочкам предлагались разные виды растя-
жек. Среди них были наклоны, махи ногами; выпады, шпагаты; упражне-
ния для растягивания мышц предплечья, плеча, груди, живота и ягодич-
ных мышц и ряд других. 

До и после проведения педагогического эксперимента было проведено 
тестирование гибкости. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Изменение средних показателей гибкости  
в ходе педагогического эксперимента 

Название теста группы 
до после Изменение t Р 

Х ± σ Х ± σ ед %   

Выкрут рук с 
гимнастической 
палкой, см 

Эксперимен-
тальная 64,27 2,12 55,64* 1,93 8,63 115,51 4,18 <0,05 

Контрольная 64,01 2,05 60,33 1,56 3,68 106,10 2,29 <0,05 
Наклон вперед 
из положения 
стоя  
на скамейке, см 

Эксперимен-
тальная 9,83 2,59 16,73* 2,17 6,9 170,19 5,07 <0,05 

Контрольная 9,42 2,24 12,78 1,79 3,36 135,67 3,16 <0,05 
Гимнастиче-
ский мост, см 

Эксперимен-
тальная 70,18 1,85 53,03* 1,92 17,15 132,34 6,03 <0,05 

Контрольная 70,11 1,79 63,25 1,83 6,86 110,85 3,85 <0,05 
Шпагат  
на правой, см 

Эксперимен-
тальная 4,72 2,21 2,03* 2,01 2,69 232,51 2,23 <0,05 

Контрольная 5,31 2,14 4,19 1,52 1,12 126,73 1,30 >0,05 
Шпагат  
на левой, см 

Эксперимен-
тальная 6,17 1,67 3,31* 1,53 2,86 186,40 2,37 <0,05 

Контрольная 6,45 2,03 5,37 1,62 1,08 120,11 1,18 >0,05 
Поперечный 
шпагат, см 

Эксперимен-
тальная 12,54 1,43 7,16* 1,74 5,38 175,14 3,76 <0,05 

Контрольная 13,01 1,96 10,14 1,66 2,87 128,30 2,44 <0,05 
Поднимание 
рук вверх  
в положении 
лежа  
на животе, см 

Эксперимен-
тальная 10,98 0,79 16,26* 1,08 5,28 148,09 3,05 <0,05 

Контрольная 
11,12 0,77 13,73 1,13 2,61 123,47 2,26 <0,05 

Примечание: Примечание: Х – среднее арифметическое, σ – среднее  
квадратичное отклонение, t – критерий Стьюдента, р – степень  
достоверности, * – р<0,05 – между ЭГ и КГ 

 
После проведения педагогического эксперимента выявили достовер-

ное различие (р < 0,05) по всем результатам в пользу девочек ЭГ. Большее 
изменение развития гибкости в ходе исследования выявили у девочек ЭГ. 
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По первому тесту «Выкрут рук с гимнастической палкой, см» у гимна-
сток ЭГ изменение показателя составило 8,63 см (115,51%). У гимнасток 
КГ, соответственно, 3,68 см (106,10%). По тесту «Наклон вперед из поло-
жения стоя на скамейке, см», у гимнасток ЭГ изменение показателя соста-
вило 6,9 см (170,19%), а у гимнасток КГ – 3,36 см (135,67%). По тесту 
«Гимнастический мост, см» у гимнасток ЭГ изменение показателя соста-
вило 17,15 см (132,34%), а у гимнасток КГ – 6,86 см (110,85%). По тесту 
«Шпагат на правой, см» у гимнасток ЭГ изменение показателя составило 
2,69см (232,51%), а у гимнасток КГ – 6,86 см (126,73%). По тесту «Шпагат 
на левой, см» у гимнасток ЭГ изменение показателя составило 2,86см 
(186,40%), а у гимнасток КГ – 1,08 см (120,11%). По тесту «Поперечный 
шпагат, см» у гимнасток ЭГ изменение показателя составило 5,38 см 
(175,14%), а у гимнасток КГ – 2,87 см (128,30%). По тесту «Поднимание 
рук вверх в положении лежа на животе, см» выявили, что у гимнасток ЭГ 
изменение показателя составило 5,28 см (148,09%). У гимнасток кон-
трольной группы, соответственно, 2,61 см (123,47%). 

Таким образом, результаты исследования на основе сравнительной ха-
рактеристики и с использованием метода математической обработки дан-
ных позволили прийти к выводу, что использование средств стретчинга в 
учебно-тренировочном процессе способствовало более эффективному 
влиянию на развитие гибкости у девочек 8–9 лет, занимающихся художе-
ственной гимнастикой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ  
ФИТНЕС-АЭРОБИКИ И СТРЕТЧИНГА  

НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
У БАСКЕТБОЛИСТОК 12–13 ЛЕТ 

Аннотация: спортивные игры, в том числе баскетбол, очень попу-
лярны в нашей стране среди разного контингента. Баскетбол решает все 
задачи, отнесенные к сфере физической культуры и спорта, а именно об-
разовательные, воспитательные, оздоровительные. Учебно-тренировоч-
ные занятия баскетболом направлены на развитие физических качеств и 
двигательных способностей у занимающихся, также влияют на разви-
тие их силы воли, целеустремленности, трудолюбия, характера, смело-
сти, настойчивости, стрессоустойчивости и ряда других личностных 
качеств. В спортивной деятельности баскетболисток большое значение 
имеют все виды подготовки (физическая, техническая, тактическая, 
психологическая). Чтобы добиться хороших спортивных результатов, 
одной из задач стоит воспитание физических качеств – силы, быст-
роты, ловкости, гибкости, выносливости. 

Ключевые слова: баскетбол, учебно-тренировочный процесс, подго-
товка баскетболисток, физические качества, средства фитнес-техно-
логий, фитнес-аэробика, стретчинг, педагогический эксперимент. 

Важной проблемой можно поставить – подбор средств для учебно-тре-
нировочных занятий баскетболисток с целью развития необходимых фи-
зических качеств, способствующих реализации максимально возможного 
потенциала спортсменами в процессе игровой и соревновательной дея-
тельности, чтобы они могли достигать высоких результатов. 

Цель исследования – повышение уровня развития физических качеств 
у баскетболисток 12–13 лет с использованием средств фитнес-аэробики и 
стретчинга. Методы исследования – анализ научно-методической литера-
туры; педагогическое наблюдение; тестирование физических качеств, пе-
дагогический эксперимент, методы математической обработки данных. 

В ряде литературных источников обращается внимание на различные 
фитнес-технологии и их положительное влияние на развитие необходи-
мых как личностных, так и физических качеств. Дополнительное исполь-
зование средств из других физкультурно-оздоровительных видов деятель-
ности в учебно-тренировочном процессе юных баскетболисток может, 
как разнообразить занятия, так и способствовать развитию важных физи-
ческих качеств. 
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По данным автора Платонова В.Н.: «Двигательные (физические) каче-
ства – скоростные, силовые, выносливость, ловкость и координация, гиб-
кость – играют большую роль для достижения высокого уровня мастер-
ства в разных видах спорта, а работа над их развитием, т.е. физическая 
подготовка спортсменов, составляет важнейшую часть процесса подго-
товки на всех этапах многолетнего совершенствования» [9]. 

Для более быстрого овладения техническими приёмами в баскетболе 
важно развивать физические качества. В.П. Губа высказывает следующее: 
«В зависимости от вида игры организм спортсмена в целом обретает опре-
деленную качественную специфичность, выражающуюся в преимуще-
ственном развитии способностей человека к проявлению силы, быстроты, 
ловкости, гибкости, выносливости. 

Отличительной характеристикой спортивных игр в этом случае явля-
ется тот факт, что проявление физических способностей носит комплекс-
ный характер при ведущем проявлении некоторых качеств. 

Физические качества спортсменов в игровых видах спорта обеспечи-
вают эффективную реализацию двигательных действий, физиологиче-
ских, психических и биохимических процессов» [3]. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2023 года по май 
2024 года в Муниципальном бюджетном учреждении спортивной школы 
олимпийского резерва №2 «Ювента» городского округа Тольятти с уча-
стием баскетболисток 12–13 лет. В экспериментальную и контрольную 
группы вошли по 10 баскетболисток 12–13 лет. ЭГ и КГ девочек занима-
лись одинаковое количество раз в течении одной недели. Количество 
спортивных тренировок было пять раз в неделю (суббота и воскресенье – 
выходные). Отличием было содержание одной спортивной тренировки. 
Девочкам экспериментальной группы в четвертую тренировку на неделе 
(в четверг) включали средства фитнес-аэробики и стретчинга в течении 
одного-полутора часа. 

Среди видов аэробики использовали упражнения из классической ба-
зовой аэробики, включающие упражнения, как Low Impact (низко-удар-
ная аэробика) и High Impact (высокоударная аэробика); общеразвиваю-
щие упражнения из гимнастики, в том числе бег и его разновидности, а 
также скачки и подскоки. Выполнение данных упражнений происходило 
без остановки (поточным) способом. Музыкальное сопровождение под-
биралось с ударностью музыки от 120 до 160 уд./мин. в зависимости от 
необходимой интенсивности выполнения упражнений в каждой части 
учебно-тренировочного занятия. 

В учебно-тренировочных занятиях с девочками баскетболистками 
также активно использовали степ-аэробику. Она включала в себя разно-
видности из других видов аэробики базовой, танцевальной и др. Занятия 
по степ-аэробике проводилась с использованием степ-платформы – высо-
той 15 и 20 см. Высота степ-платформы первые два месяца была 15 см, 
затем постепенно увеличили интенсивность упражнений, в том числе и за 
счет увеличения высоты платформы до 20 см. 

Средствами были упражнения аэробного характера (ходьба, бег и их 
разновидности), статические и динамические упражнения на силу рук, 
ног, туловища (например, упражнения на группы мышц – живота, спины, 
ног, рук), а также упражнения на гибкость, способствующие 



Издательский дом «Среда» 
 

264     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

растягиванию мышц, в том числе в области тазобедренном сустава, по-
звоночного столба, плечевого сустава, голеностопного сустава. 

Учебно-тренировочные занятия по фитнес-аэробике с девочками экс-
периментальной группы проводились по признаку функциональной 
направленности (по О.В. Булгаковой и Н.А. Брюхановой, [1]). Они были 
направлены на улучшение физических качеств, в том числе силы, ловко-
сти, выносливости, гибкости. 

За 20 минут до окончания учебно-тренировочного занятия фитнес-
аэробикой включались упражнения из стретчинг с целью улучшить гиб-
кость у девочек-баскетболисток. По данным литературы улучшение гиб-
кости снижает травматизм у спортсменов, занимающихся игровыми ви-
дами спорта. 

Подробные характеристики средств фитнес-аэробики описаны у ряда 
специалистов, которые использовались при проведении учебно-трениро-
вочных занятий с девочками-баскетболистками 12–13 лет эксперимен-
тальной группы [1, 2; 4–7; 10 и др.]. 

До и после проведения педагогического эксперимента проводилось 
повторное тестирование по определению развития физических качеств у 
девочек ЭГ и КГ. Результаты представлены в таблице 1. 

До проведения педагогического эксперимента не выявили достовер-
ных различий в пользу какой-либо из групп девочек. После проведения 
педагогического эксперимента средние показатели баскетболисток ЭГ, 
представленные в таблице 1, практически по всем показателям оказались 
достоверно выше (P < 0,05) при сравнении с показателями баскетболисток 
контрольной группы. По данным таблицы 1 можно увидеть улучшения 
средних показателей физических качеств, как у девочек-баскетболисток 
экспериментальной группы, так и контрольной группы. Однако достовер-
ные изменения по всем средним показателям физических качеств вы-
явили у девочек-баскетболисток экспериментальной группы. В таблице 
показано, что у девочек-баскетболисток ЭГ произошли наибольшие изме-
нения, как в единицах, так и процентах. 



 

Таблица 1 
Изменение средних показателей физических качеств у девочек-баскетболисток ЭГ и КГ 

Название 
тестов 

Наименование  
физических качеств 

и способностей 
группы 

до после Изменение 
t Р 

Х ± σ Х ± σ ед % 
Вертикальный 
прыжок, см 

взрывная сила  
(скоростно-силовые 
способности) 

Экспер. 12,14 2,12 16,27* 2,23 4,13 134,02 2,84 <0,05 
Контр. 12,59 1,93 13,87 1,93 1,28 110,17 1,35 >0,05 

Сгибание  
и разгибание рук в 
упоре лежа, кол-во 
раз 

сила (силовая 
выносливость) 

Экспер. 14,36 1,99 17,45* 2,05 3,09 121,52 2,76 <0,05 
Контр. 

13,87 2,13 15,09 2,13 1,22 108,80 1,63 >0,05 

Наклон вперёд  
из положения стоя 
на скамейке, см 

гибкость Экспер. 10,24 1,39 16,01* 1,48 5,77 156,35 3,82 <0,05 
Контр. 10,15 1,78 12,23 1,78 2,08 120,49 2,27 <0,05 

Прыжки в длину 
с места, см 

взрывная сила  
(скоростно-силовые 
способности) 

Экспер. 159,32 6,03 168,95* 4,54 9,63 106,04 2,91 <0,05 
Контр. 158,13 5,43 163,17 5,43 5,04 103,19 2,17 <0,05 

Количество  
поднимания  
и опускания  
туловища за  
1 минуту, кол-во раз 

сила (силовая 
выносливость) 

Экспер. 31,27 2,23 37,52* 2,06 6,25 119,99 3,48 <0,05 
Контр. 

30,51 2,27 33,74 2,27 3,23 110,59 2,59 <0,05 

Бег 30 метров, сек. быстрота Экспер. 6,32 0,03 5,84* 0,05 0,48 108,22 2,12 <0,05 
Контр. 6,29 0,05 6,05 0,05 0,24 103,97 1,03 >0,05 

Челночный бег 3 х 10 
м, сек 

ловкость (координа-
ционные способно-
сти) 

Экспер. 10,03 0,08 8,89* 0,09 1,14 112,82 2,42 <0,05 
Контр. 10,01 0,09 9,34 0,09 0,67 107,17 2,14 <0,05 

Бег 6 минут, м выносливость Экспер. 776,56 15,75 890,77* 15,95 114,21 114,71 3,03 <0,05 
Контр. 779,19 16,33 825,62 17,02 46,43 105,96 2,26 <0,05 

Примечание: Примечание: Х – среднее арифметическое, σ – среднее квадратичное отклонение, t – критерий Стьюдента, 
р – степень достоверности, * – р<0,05 – между ЭГ и КГ 
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Таким образом, подобранные средства фитнес-аэробики и стретчинга 
для учебно-тренировочных занятий, позволили более эффективно воздей-
ствовать на улучшение показателей физических качеств у девочек-баскет-
болисток экспериментальной группы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ОФП  
НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕВОЧЕК 
14–16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ 
Аннотация: в статье уделяется внимание развитию двигательных 

качеств средствами общей физической подготовки у девочек 14–15 лет, 
занимающихся фитнес-аэробикой в спортивной дисциплине аэробика. 
Для того чтобы спортсменки могли демонстрировать высокий уровень 
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подготовки в спортивной дисциплине аэробика, необходимо развитие 
всех двигательных качеств – силы, быстроты, гибкости, выносливости 
и ловкости. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, система подготовки спортсме-
нов, средства общей физической подготовки, двигательные качества, ис-
следование, учебно-тренировочный процесс. 

В настоящее время наблюдается активное развитие такого неолимпий-
ского вида спорта, как фитнес-аэробика. Этот вид спорта становится 
очень популярным среди детей и молодежи. Движения в фитнес-аэробике 
всё более усложняются, увеличивается темп выполнения двигательных 
действий во время выступления команд. От спортсменов, выступающих в 
дисциплинах фитнес-аэробике (аэробика, степ-аэробика, аэробика 5 чело-
век), требуется высокий уровень физической подготовленности. Разнооб-
разие движений рук, ног, видов перемещений и перестроений в сочетании 
с различными двигательными действиями требуют большого проявления 
от спортсменок в этом виде спорта координационных способностей (лов-
кости). Спортсменкам необходимо развивать такие важные двигательные 
качества, как сила, гибкость, выносливость, быстрота. 

В связи с этим одной из существующих проблем в виде спорта фитнес-
аэробике является подбор средств для учебно-тренировочных занятий с 
целью улучшения двигательных качеств у спортсменок, которые позволят 
им более успешно осваивать разные двигательные действия, а также до-
биваться хороших результатов в соревновательной деятельности. Одними 
из действенных и эффективных средств, по данным разной научно-мето-
дической литературы, являются средства общей физической подготовки. 

При выполнении композиций спортсменам необходимо демонстриро-
вать высокий уровень проявления их с точки зрения скоростно-силовых 
способностей, координационных способностей, гибкости и конечно же 
специальной выносливости, которая проявляется в возможности выпол-
нения всех упражнений, сохраняя легкость и точность их исполнения до 
конца всей программы. 

В процессе изучения научно-методических работ выявили недостаточ-
ное изучение вопроса, связанного с определением влияния средств общей 
физической подготовки на развитие двигательных качеств у девочек 14–
15 лет, занимающихся фитнес-аэробикой. Это позволило определить про-
блематику исследовательской работы. 

Цель исследования – улучшение показателей развития двигательных 
качеств у девочек 14–16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой. Методы 
исследования – анализ научно-методической литературы; педагогическое 
наблюдение; тестирование двигательных качеств, педагогический экспе-
римент, методы математической обработки данных для определения сте-
пени достоверности результатов. 

В настоящее время фитнес-аэробика становится всё более популярным 
и массовым видом спорта. По этому виду спорта проводятся соревнова-
ния разного уровня, в том числе городские, областные, региональные, все-
российские, а также Чемпионаты России, Европы и мира. Подготовка 
спортсменов в этом виде спорта занимает большое значение. Для освое-
ния новых движений от спортсменов требуется хороший уровень 
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физической подготовленности, который достигается при использовании 
разных средств, в том числе средств общей физической подготовки. 

Специалисты Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов отмечают, что «Общая 
физическая подготовка предполагает разностороннее развитие двигатель-
ных качеств, функциональных возможностей и систем организма спортс-
мена, слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности. В 
современной спортивной тренировке общая физическая подготовлен-
ность связывается не с разносторонним физическим совершенством во-
обще, а с уровнем развития качеств и способностей, оказывающих опо-
средованное влияние на спортивные достижения и эффективность трени-
ровочного процесса в конкретном виде спорта. Средствами общей физи-
ческой подготовки являются физические упражнения, оказывающие об-
щее воздействие на организм и личность спортсмена» [6]. 

Л.П. Матвеев отмечает, что «большинство основных видов спорта 
представляют собой высокоактивную двигательную деятельность, дости-
жения в которой в решающей мере производны от физических качеств и 
непосредственно связанных с ними способностей спортсмена» [2]. 

В научно-методических работах ряда авторов можно встретить иссле-
дования по вопросам, касающимся развития двигательных качеств у 
спортсменов, занимающихся фитнес-аэробикой [1; 3–5; 7]. При этом ещё 
мало проведено исследований в этом направлении, что в свою очередь по-
влияло на выбор проблематики и направления исследовательской работы. 

С сентября 2023 года по апрель 2024 года проводился педагогический 
эксперимент в Муниципальном автономном учреждении дополнитель-
ного образования «Дворец пионеров и школьников г. Орска». Участво-
вали девочки 14–16 лет по 8 человек в каждой группе – эксперименталь-
ной и контрольной. В педагогическом эксперименте две группы одина-
ково занимались 5 раз в неделю по плану учебно-тренировочного про-
цесса для девочек, занимающихся в группах спортивной специализации. 
Они проходили с понедельника по субботу (выходными днями были чет-
верг и воскресенье). По времени учебно-тренировочные занятия длились 
от двух до двух с половиной часов в зависимости от целей и задач трени-
ровки. Однако у экспериментальной группы на двух тренировках в не-
делю – (3–4-ая тренировка на неделе – в среду и в пятницу) – за 15–20 ми-
нут до окончания основной части тренировки девочкам ЭГ добавлялись 
дополнительно подобранные средства общей физической подготовки для 
развития двигательных качеств. 

В качестве средств общей физической подготовки были подобраны 
физические упражнения, которые способствовали развитию двигатель-
ных качеств: 1) приседания на двух и одной ноге (правой и левой) как с 
собственным весом тела, так и с использованием утяжелителей до 1,5 кг; 
2) сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 3) удержание позы в исходном 
положении упоре лёжа на прямых (затем на согнутых руках) на степ-плат-
форме и отдельно на полу; 4) из исходного положения упор лежа – под-
нять правую руку вверх по отношению к туловищу и левую прямую ногу, 
чтобы была прямая линия вместе с правой рукой и туловищем. Далее сле-
дует удерживать это положении на 10 счетов. Затем выполняется отдых 
30 секунд и выполнить это же упражнение со сменой руки и ноги; 5) упор 
углом на полу – удерживать от 3-ёх до 10 счетов; 6) упор углом ноги врозь 
на полу – удерживать от 3-ёх до 10 счетов; 7) встать между двумя степ-
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платформами, затем выполнить исходное положение упор на руках (пра-
вая и левая рука на двух степ-платформах ближней к соответствующей 
руке – левая рука на степ-платформе, находящейся слева и наоборот, пра-
вая рука ставится на степ-платформу, которая располагается справа), ноги 
перед началом выполнения упражнения прямые находятся впереди и ка-
саются пола. После сигнала ноги следует поднять в положение упор уг-
лом. В этом положении выполнять упражнение в течении 10 сек. Через 30 
секунд снова повторить; 8) запрыгивания на скамейку (на тумбу) двумя 
ногами; 9) упражнение «Бёрпи» необходимо было делать в течение 30 се-
кунд. Исходное положение – основная стойка, на 1-ый счет выполняли 
упор присев, на 2-ой счет – прыжком переходили в положение упор лёжа, 
на 3-ий счет – выполняли сгибание рук в упоре лёжа; на 4-ый счет – одно-
временно выполняли разгибание рук и толчком ног переходили в упор 
присев, на 5-ый счет делали выпрыгивание вверх не менее 10 см от пола. 
Таким образом, надо было повторять данное упражнение в течении 30 се-
кунд; 10) различные виды прыжков и подскоков на двух и одной ноге из 
различных исходных положений (стоя, упор присев), в том числе прыжки 
на скакалке, перепрыгивание через степ-платформу и гимнастическую 
скамейку; 11) бег на короткие дистанции (10 м, 20 м, 30 м); 12) бег на 
средние дистанции (от 200 м до 1 км); 13) бег в равномерном темпе на 
длинные дистанции (2–3 км); 13) упражнения для развития ловкости – 
удержания равновесия, стоя на полу или другой поверхности – на бревне, 
на полусфере, челночный бег (с изменением направления и расстояния); 
14) элементы акробатики – кувырки вперёд и назад, перевороты боком, 
стойки на руках; 15) подвижные игры с разным инвентарём – мячами, ска-
калкой, обручем и др. 

После выполнения заданий обязательно были включены упражнения 
на гибкость – наклоны, выпады, круговые движения рук, махи ногами, 
шпагаты на ноги (правую, левую и поперечный). Показ и выполнение 
упражнений проводилось фронтальным способом. Использовали ме-
тоды – круговой тренировки, игровой и соревновательный. 

В таблице 1 показаны результаты исследования до и после проведения 
педагогического эксперимента. До проведения педагогического исследо-
вания не было достоверных различий в пользу какой-либо из групп. После 
проведения педагогического эксперимента выявили достоверные разли-
чия р<0,05 в пользу экспериментальной группы по всем тестам. 

Также была проведена сравнительная характеристика показателей, ха-
рактеризующих средние показатели (гибкости, быстроты, ловкости, 
взрывной силы, силовой выносливости) у девочек в ходе исследователь-
ской работы. По данным таблицы 1 можно увидеть достоверные измене-
ния, как у девочек ЭГ, так и КГ. Исключение составили данные девочек 
КГ по тесту «Бег 60 м, сек», «Челночный бег 3 х 10 м, сек» и «Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа – «отжимания» (количество раз)». В целом 
по данным таблицы 3 видим, что наибольшие изменения, как в единицах, 
так и в процентах, произошли у девочек ЭГ. 
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Таблица 1 
Изменение средних показателей двигательных качеств у девочек 14–16 

лет экспериментальной в ходе исследовательской работы 
Название  

тестов 
Двига-

тельные 
качества 

группы 
до после Изменение 

t Р Х ± σ Х ± σ ед % 
Наклон вперед 
из положения 
стоя на ска-
мейке, см 

гибкость  Экс-
пер. 12,49 2,18 16,68* 2,02 4,19 133,55 3,46 <0,05 

Контр. 12,92 2,02 14,25 2,13 1,33 110,29 2,24 <0,05 
Бег 60 м, сек быстрота Экс-

пер. 10,39 0,11 9,54* 0,09 0,85 108,91 2,31 <0,05 
Контр. 10,34 0,09 9,96 0,07 0,38 103,82 1,64 >0,05 

Челночный бег  
3 х 10 м, сек 

ловкость 
 

Экс-
пер. 9,03 0,08 8,46* 0,07 0,57 106,74 2,10 <0,05 
Контр. 9,00 0,07 8,89 0,09 0,11 101,24 0,97 >0,05 

«Ласточка», 
сек 

Экс-
пер. 15,39 1,79 27,94* 2,09 12,55 181,55 4,05 <0,05 
Контр. 16,08 2,15 22,17 1,93 6,09 137,87 3,12 <0,05 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

взрывная 
сила 

Экс-
пер. 157,37 8,13 173,28* 7,03 15,91 110,11 2,54 <0,05 
Контр. 159,05 7,88 165,18 6,39 6,13 103,85 2,13 <0,05 

«Планка» – 
упор на пред-
плечья, время 
удержания  
в секундах 

силовая 
выносли-
вость 

Экс-
пер. 29,45 3,12 42,37* 2,92 12,92 143,87 4,58 <0,05 
Контр. 

30,06 2,71 36,53 2,52 6,47 121,52 3,22 <0,05 

Поднимание и 
опускание  
туловища из  
положения 
лежа на спине, 
количество 
раз) 

Экс-
пер. 36,19 3,67 45,56* 3,33 9,37 125,89 5,04 <0,05 
Контр. 

37,12 4,05 40,46 3,28 3,34 109,00 2,79 <0,05 

Сгибание  
и разгибание 
рук в упоре 
лежа –  
«отжимания»  
(количество 
раз) 

Экс-
пер. 12,48 2,33 16,35* 2,05 3,87 131,01 2,61 <0,05 
Контр. 

12,75 3,02 13,93 2,11 1,18 109,25 1,25 >0,05 

Примечание: Х – среднее арифметическое, σ – среднее квадратичное отклонение, 
t – критерий Стьюдента, р – степень достоверности, * – р < 0,05 

 
Таким образом, подобранные и включенные в содержание спортивных 

тренировок средства общей физической подготовки оказали положитель-
ный эффект на улучшение у девочек экспериментальной группы показа-
телей, характеризующих двигательные качества, а именно гибкости, 
быстроты, ловкости, взрывной силы и силовой выносливости. 
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Аннотация: в статье отражены вопросы эмоционального развития 
детей с нарушением зрения старшего дошкольного возраста, повышения 
понимания эмоциональных состояний детьми старшего дошкольного 
возраста с нарушением зрения при использовании специализированной 
коррекционно-развивающей программы и сотрудничества специалистов 
и родителями для благополучного развития ребёнка. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное развитие, старшие до-
школьники, нарушение зрения. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) процесс по-
нимания эмоциональных состояний бывает затруднен по разным причи-
нам. Например, дошкольники с аутизмом испытывают трудности с распо-
знаванием и пониманием эмоций, так как они часто имеют проблемы с 
социальным взаимодействием и коммуникацией, с нарушениями слуха 
или зрения – не могут видеть или слышать невербальные сигналы, кото-
рые обычно используются для передачи эмоционального состояния, по-
этому они не используют эмоции, как средство распознавания и проявле-
ния отношений к объектам и субъектам действительности. Причин может 
быть много – для дальнейшей социализации необходимо их решение, 
причем как в можно раннем возрасте. 

Дошкольный старший возраст в работе выбран потому, что что именно 
в этот период происходит активное развитие социальных навыков – в 
этом возрасте дети начинают активно взаимодействовать с другими 
людьми, учатся распознавать и называть различные эмоции, а также по-
нимать причины их возникновения. Поэтому проведение качественной 
диагностики понимания эмоциональных состояний в этом возрасте может 
помочь выявить возможные проблемы и предоставить необходимую по-
мощь и поддержку детям данной категории. Следовательно, можно сде-
лать вывод об актуальности и своевременности проведения данного ис-
следования. 

Уровень эмоционального развития детей с ограниченными зритель-
ными возможностями старшего дошкольного возраста можно 
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значительно повысить при использовании специализированной коррекци-
онно-развивающей программы если: 

− на первом этапе дети познакомятся с базовыми эмоциями (радость, 
грусть, злость, страх) и научатся распознавать их проявления на лицах 
других людей. 

− на втором этапе будут развиваться навыки выражения своих эмоций 
и понимания эмоций других людей. Дети будут учиться описывать свои 
чувства словами и показывать их мимикой. 

− на третьем этапе будут сформированы умения контролировать свои 
эмоции и правильно реагировать на них. 

На основе анализа результатов констатирующего эксперимента была 
разработана коррекционно-развивающая программа. 

Цель программы: коррекция нарушений понимания эмоциональных 
состояний детьми, повышение осознанного восприятия ребенком своих 
эмоциональных проявлений и взаимоотношений. 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 
− развивать и совершенствовать умение распознавать собственные 

эмоциональные состояния и эмоциональные проявления других людей; 
− расширить знания детей об эмоциях и способах их выражения; 
− знакомство с разнообразным спектром эмоций; 
− обучение детей определению настроения других людей по внеш-

нему виду; 
− обучение детей осознанию и выражению своих чувств; 
− развитие умения точно передавать различные эмоциональные состо-

яния; 
− способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различ-

ными способами (словесными, творческими и так далее). 
Планируемые результаты освоения программы. 
1. Получение ребенком представления о внешних проявлениях эмоций 

у человека и причинах их возникновения. 
2. Овладение разными средствами и способами регулирования своего 

эмоционального состояния. 
3. Наличие желания регулировать свое поведение в разных эмоцио-

нальных состояниях. 
Цели и содержание коррекционно-развивающих занятий. 
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значение терминов «подвижные игры», «тяжелые множественные нару-
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Введение 
Подвижные игры всегда были одним из способов физического разви-

тия детей, которые позволяют достичь эмоционального переключения с 
одного вида деятельности на другой, совершенствуют все психические 
процессы, снимают физическую усталость с мышц и формируют положи-
тельные нравственные качества, способствуют расширению кругозора. 
Особенно это касается детей школьного возраста, у которых ведущим ви-
дом деятельности продолжает оставаться игра. 

Специально подобранные коррекционные подвижные игры при опре-
деленной грамотной организации педагогом способны совершенствовать 
у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) ко-
ординацию движений и равновесие, улучшать ориентировку в простран-
стве и времени, помогают осваивать элементарные математические пред-
ставления, стимулируют к развитию интеллектуальных способностей и 
др. Важно обратить внимание, что игры создают положительные условия 
для вовлечения детей с нарушениями в развитии к систематическим заня-
тиям физическими упражнениями, которые являются одним из важных 
факторов интеграции детей в общество здоровых сверстников. 

Понятие «подвижная игра» и влияние игры на ребенка с ТМНР 
Подвижная игра – особый вид двигательной деятельности, который 

направлен на достижение конкретной цели. В процессе игры ребенок мо-
жет переносить значительно большую нагрузку, чем в обычной деятель-
ности. Это дает хорошие возможности для «увеличения функциональных 
резервов организма», обеспечивает комплексное совершенствование дви-
гательной деятельности [1. с. 5]. 

Особенность подвижных игр заключается в органической связи игры 
с особенностями психологии ребенка, в общении со сверстниками, в ин-
тересе к игре и элементах соревнований. 
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Необходимо обратить внимание на то, что, по сути, игра есть вид ак-
тивной деятельности детей, заключающийся в воспроизведении окружа-
ющей жизни, главным образом действий взрослых и отношений между 
ними. Игра стимулирует в ребенке возникновение и развитие потребности 
к познанию окружающего мира, развитие физических и волевых качеств, 
в целом развивает личность ребенка [2, с. 6]. 

В дошкольном возрасте подвижные игры носят в основном ролевой 
характер двигательной деятельности. То есть, в игре доминируют подра-
жательные действия (животным, птицам и др.). Правила таких игр про-
сты, а порядок и очередность должны быть понятны всем. По мере взрос-
ления и развития детей игры могут усложняться. 

Доступность игр имеет большое значение для воспитания уверенности 
в своих силах. Прежде всего простые, понятные игры должны быть для 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). 
Игры, которые не по силам детям с ТМНР снижают интерес и переутом-
ляют их. 

Под термином «дети с тяжелыми множественными нарушениями в 
развитии понимается прежде всего дети с выраженными нарушениями 
интеллекта и другим первичным нарушением (опорно-двигательного ап-
парат, зрение, слух и др.), которое вызывает необходимость в постоянной 
поддержке ребенка в жизненно важных деятельностях [5, с. 262]. 

Если рассматривать определение понятия «тяжелое множественное 
нарушение», то такое нарушение определяется Л.А. Головчиц как «спе-
цифическое состояние психофизического развития человека вследствие 
органического поражения ЦНС (центральной нервной системы), при ко-
тором совокупность в высокой степени выраженных нарушений интел-
лекта, поведения, коммуникации, движения, сенсорных функций в значи-
тельной мере препятствует развитию самостоятельной жизнедеятельно-
сти индивида в обществе» [6, с. 99]. 

Систематические занятия с такими детьми с использованием подвиж-
ных игр на свежем воздухе способствуют формированию и совершенство-
ванию основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др. 
Однако важно при организации занятия подвижными играми учитывать 
особенности состояния здоровья детей, возраста, физического развития и 
физической подготовки ребенка с тяжелыми множественными нарушени-
ями развития [7, с. 14]. 

В игровой форме дети с ТМНР лучше усваивают знания и приобре-
тают необходимые для жизни в обществе умения (И.М. Бгажнокова, 
С.Д. Забрамная и др.) [9, с. 80]. 

По мнению Н.В. Сычкова, В.В. Алонцева, Е.В. Шестопалова и др., при 
многократных повторениях подвижных игр становится возможным созда-
ние прочных двигательных навыков, их закреплении [7, с. 3]. 

П.Ф. Лесграфт говорил об игре, как об «упражнение, посредством ко-
торого ребенок готовится к жизни». То есть игра выступает как одним из 
средств воспитания активной личности во всем разнообразии проявлений 
человека [3, с. 7–8]. 

Общеизвестно, что у детей с ТМНР запаздывают в развитии потребно-
сти и духовные интересы. В связи с этим сама игровая деятельность, ко-
торая вызывает у детей интерес и содержит в себе необходимые компо-
ненты для развития личности, служит средством духовного развития. 
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В процессе подвижных игр идет активное формирование личности, 
имеющее большое социальное значение. Это проявляется в складываю-
щихся отношениях между детьми, вырабатывающихся правилах поведе-
ния и привычках в игре. Дети проявляют самостоятельность, подражают, 
радуются, взаимодействуют друг с другом. По мнению Г.В. Кулешевой, 
нравственные привычки, которые формируются в игре, закладывают ха-
рактер, позволяющий в будущем найти свое место в окружающем мире 
[8, с. 222]. 

М.А.Абрамова, А.В. Сунгурова, А.Н. Сунгуров, Н.В. Афанасенкова 
обращают внимание на то, что игра формирует личность ребенка. В игре 
ребенок получает первые представления о мире, явлениях природы, ве-
щах и др. через перемещение в пространстве, через взаимодействие с ве-
щами [1, с. 8]. 

Подвижные игры с использованием несложных упражнений обладают 
большими возможностями для коррекции психомоторного развития, со-
вершенствования волевой сферы, коррекции и развития координацион-
ных способностей, ориентировки в пространстве, профилактике вторич-
ных нарушений, сенсорных и психических нарушений [8, с. 188]. 

Благодаря подвижным играм у детей развиваются такие психические 
свойства, как сообразительность, внимательность, инициативность и др. 

Помимо вышеперечисленного, подвижные игры способствуют кол-
лективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных от-
ношениях детей друг с другом, на отношениях между группами детей. 
Взаимодействуя с окружающими людьми, ребенок знакомится с разнооб-
разием социальной действительности, отношениями людей [1, с. 9]. 

Одним из наиболее выраженных проявлений поражения ЦНС у детей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития является наруше-
ние нервной регуляции моторики мелких движений рук и пальцев. Дан-
ные отклонения очень часто можно наблюдать при выполнении детьми 
целенаправленных двигательных актов, которые требуют точность коор-
динированных движений. 

Игры с мячом дают возможность улучшить мелкую моторику рук, гла-
зомер, мышечное чувство, дифференцировку пространства и прилагае-
мых усилий во время игры, которые важны для освоения многих бытовых 
навыков [8, с. 200]. 

Не менее важно использовать в играх различные мелкие предметы 
(мячи разных размеров, игрушки, мешочки), которые повышают мы-
шечно-двигательную и кожнотактильную чувствительность, корректи-
руют двигательную функцию пальцев и рук [7, с. 21]. 

Детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии в по-
движной игре притягивает сам процесс действия. Еще одной особенно-
стью подвижных игр для таких детей является то, что игры должны быть 
построены на одном действии, быть простыми. Нередко воспитатель про-
говаривает действие и показывает его. Как только ребенок усваивает дей-
ствие, выполняет его с большим успехом, необходимо вводить следую-
щее, более сложное действие с целью дальнейшего развития ребенка [9, 
с. 83]. 

Важно также закреплять приобретенные навыки и знания посредством 
повторения игр вновь. При повторении подвижных игр рефлекторные 
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связи становятся устойчивее. Чем лучше дети узнают игру, тем совершен-
нее становятся их навыки и тем больше повышается интерес к игре. 

Однако не стоит зацикливаться на одной игре. Необходимо предлагать 
детям разнообразные по содержанию игры, которые будут способство-
вать их разностороннему развитию [7, с. 23]. 

Выводы 
Исходя из проанализированной специальной литературы и опыта спе-

циалистов, можно заключить, что подвижная игра имеет широкий диапа-
зон воздействия на личность и организм детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, что создает неограниченные возможности 
влияния на все сферы жизнедеятельности таких детей. 

Целенаправленная игровая нагрузка оказывает стимулирующее воз-
действие на организм ребенка в большей степени, чем другие средства, и 
удовлетворяет естественную потребность в движении. 

Особая ценность игры является в возможности одновременно воздей-
ствовать на психическую и моторную сферу. Подвижные игры вынуж-
дают детей приспосабливаться к окружающей обстановке, реагировать на 
действия других людей и самостоятельно находить способ достижения 
цели игры в силу их возможностей. 
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ОТСТАЛОСТЬЮ И КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Аннотация: в статье представлено становление и развитие трудо-

вых мастерских в России для молодых людей с умственной отсталостью 
и комплексными нарушениями. Мастерские в большинстве случаев явля-
ются единственной возможностью быть занятыми в профессиональной 
сфере. На примере опыта некоторых практик описывается значение 
трудовых мастерских в развитии молодых людей с умственной отста-
лостью и комплексными нарушениями. 

Ключевые слова: развитие, молодые люди, умственная отсталость, 
комплексные нарушения, трудовые мастерские. 

Введение 
В 90-х годах XX века для умственно отсталых лиц была государствен-

ная система лечебно-трудовых мастерских (ЛТМ), работавших на базе го-
родских психоневрологических диспансеров, которые позволяли моло-
дым людям реализовать себя в профессиональной сфере. Как правило, это 
были различные мастерские, связанные со сборочными работами, карто-
нажным производством, растениеводством и прочее. ЛТМ позволяли лю-
дям с умственной отсталостью трудиться в специально организованных 
условиях и при этом проживать в семье. Иначе говоря, у них был второй 
дом, где они заводили себе друзей, где была работа в привычной обста-
новке [6, с. 133]. 

В настоящее время наблюдается иная картина. В основном, мастер-
ские создаются общественными региональными некоммерческими орга-
низациями, включающими не только помощь молодым людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и трудовую деятельность. 

Образовательные организации стараются в ХХI веке самостоятельно 
решать вопрос трудоустройства инвалидов, создавая специальные ма-
стерские. Как правило, это некоммерческие организации, которые полу-
чают поддержку государства в виде различных грантов на реализацию 
проектов по развитию. Тем самым государство определяет вектор их дея-
тельности. 

Несмотря на то, что роль труда не всегда и не сразу (а порой, вообще 
может отсутствовать) осознается людьми с умственной отсталостью и 
комплексными нарушениями, труд важен для самоидентификации чело-
века с нарушениями, для самоуважения, для осознания своего места в со-
циуме [1, с. 5]. 

Значение трудовых мастерских для молодых людей 
Специализированные центры, где молодые люди с умственной отста-

лостью могут заниматься посильной трудовой деятельностью единичны и 
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часто являются некоммерческими. Большая часть людей с умственной от-
сталостью по окончанию школы, колледжа, оказываются дома или в пси-
хоневрологических интернатах и теряют ранее усвоенные навыки и уме-
ния [4, с. 134]. 

Рассматривая вопрос трудовой деятельности, необходимо подчерк-
нуть, что постоянная работа дает возможность в определенной степени 
осознать свое место в обществе, отчасти определить свою жизненную по-
зицию. А для лиц с выраженными нарушениями в развитии – это еще и 
обеспечение такого человека социальными связями. То есть труд стано-
вится для них средством общения и взаимодействия с окружающими 
людьми [1, с. 15]. 

Помимо вышеперечисленного, трудовая деятельность в мастерских 
формирует такие немаловажные личностные качества, как организован-
ность и целенаправленность (планирование своего дня, недели; соблюде-
ние привычного распорядка дня согласно плану) [7, с.132]. 

Например, в Москве действуют ряд организация, направленных на 
развитие людей с умственной отсталостью и комплексными нарушени-
ями. 

В центре социальной реабилитации «Турмалин» занимаются как с 
детьми, так и с взрослыми людьми, имеющими интеллектуальные нару-
шения и нарушения психического развития. Для этого команда педагогов 
и волонтеров разработала программу социализации через трудовую и 
творческую деятельность, где люди с умственной отсталостью и ком-
плексными нарушениями посещают мастерские, занимаются посильной 
для них трудовой деятельностью от 2 до 5 раз в неделю (в зависимости от 
возможностей человека) [9]. 

Результаты трудовой деятельности продаются на различных специ-
ально организованных ярмарках, фестивалях, социальных проектах и вы-
ставках, где люди с умственной отсталостью могут увидеть, что их труд 
значим. 

Региональная общественная организация содействия социальной реа-
билитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко» (РОО «Яб-
лочко») обеспечивают посильной трудовой занятостью лиц с выражен-
ными интеллектуальными и физическими нарушениями различной этио-
логии, опираясь на индивидуальные возможности. 

Важно отметить, что РОО «Яблочко» обеспечивает трудовую занятость 
лицам с выраженными интеллектуальными и физическими нарушениями 
после получения определенных навыков трудовой деятельности [2, с.108]. 

В организации действуют 9 мастерских, где молодые люди с умствен-
ной отсталостью и комплексными нарушениями ткут, вышивают, занима-
ются бисероплетением, изготавливают различную сувенирную продук-
цию и др. Результаты трудовой деятельности продаются на специализи-
рованных ярмарках, выставках, фестивалях, индивидуальных и корпора-
тивных заказах. Денежные средства с проданной продукции идут в пользу 
поддержки автора изделия. Таким образом, у людей с умственной отста-
лостью и комплексными нарушениями появляется стимул к занятиям в 
мастерских, что также отражается на развитии их личности. 

Ассоциация специалистов по поддержке специальной педагогики и со-
циальной терапии «Рафаил» организовывает различные формы соци-
ально-трудовой, социокультурной деятельности для подростков и 
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молодых людей с различными нарушениями в развитии, в том числе и с 
тяжелыми множественными нарушениями в развитии (ТМНР) [3, с. 162]. 

Молодые люди с тяжелыми множественными нарушениями в разви-
тии занимаются ремонтом одежды (изготовление сумок и рюкзаков в 
стиле пэчворк), мелкий ремонт брюк, создание театрального реквизита и 
др.), ткачеством, изготавливают различную сувенирную продукцию и 
многое другое. Так же, как и в предыдущих мастерских, за проданные из-
делия и выполненную работу молодые люди получают денежное возна-
граждение. 

Педагог швейной мастерской Центра лечебной педагогики (ЦЛП), 
Людмила Вячеславовна Шаргородская указывает одну из важных состав-
ляющих роли мастерских в развитии людей с различного рода нарушени-
ями, как «возможность раскрытия себя как личности», развить в человеке 
«интерес к созидательной деятельности» [5, с. 12]. 

Создавая какой-нибудь предмет, человек с умственной отсталостью и 
комплексными нарушениями укрепляет свою связь с миром, что крайне 
важно для аутичных людей. Изделие, сконструированное, сшитое или 
слепленное человеком с нарушениями, включает в себя «отпечаток лич-
ности» [5, с. 11]. 

Помимо различных некоммерческих организаций, трудовые мастер-
ские создаются при государственных учреждениях Департамента труда и 
социальной защиты населения. 

Одно из таких учреждений – ГБУ г. Москвы Дом-интернат социаль-
ного обслуживания «Гурьевский». Это учреждение нового типа, в кото-
ром молодых людей с умственной отсталостью готовят к самостоятель-
ному проживанию с незначительным сопровождением взрослых. В спе-
циально организованных учебно-тренировочных общежитиях молодые 
люди с умственной отсталостью и комплексными нарушениями сами 
учатся ставить цели, проявлять самостоятельность, учатся определять 
свои сильные и слабые стороны, планировать свой день. 

Молодые люди при выполнении изделия из различных материалов 
учатся взаимодействовать с коллегами по мастерской, учатся общаться, 
учитывая интересы окружающих людей. 

Для большинства людей, имеющих умственную отсталость и ком-
плексные нарушения, социально-трудовые мастерские становятся люби-
мой работой. Под руководством педагогов мастерских создаются уни-
кальные изделия, которые впоследствии продаются на различных выстав-
ках, форумах, ярмарках, по индивидуальным и коллективным заказам. 
Вырученные деньги идут в поддержку авторов изделий. 

Заключение 
Подводя итоги, необходимо отметить, что на сегодняшний день, в 

большей степени трудовые мастерские для лиц с умственной отсталостью 
и комплексными нарушениями организовываются различными неком-
мерческими организациями и благотворительными фондами. Однако 
можно заметить, что при государственных учреждениях Департамента 
труда и социальной защиты начинают развиваться трудовые мастерские 
для людей с различного рода нарушениями. Также государство поддер-
живает мастерские с помощью грантов, что способствует дальнейшему 
развитию посильной трудовой деятельности для лиц с комплексными 
нарушениями, в том числе с умственной отсталостью. 
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Немаловажно и значение мастерских в развитии молодых людей с ум-
ственной отсталостью и комплексными нарушениями. На примере неко-
торых практик отмечается положительное влияние трудовых мастерских 
на развитие человека с комплексными нарушениями. В первую очередь, 
это возможность частичного осознания молодыми людьми с умственной 
отсталостью и комплексными нарушениями своего места в обществе. По-
мимо этого, трудовая деятельность в мастерских способствует развитию 
организованности и целенаправленности, самостоятельности, развитию 
стимула к созидательной деятельности и др. 

Необходимо продолжать развитие и взаимодействие государства и не-
коммерческих и благотворительных организаций с целью дальнейшего 
развития и расширение трудовых мастерских для лиц с умственной отста-
лостью и комплексными нарушениями с целью успешной социализации 
и их интеграции в общество. 
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В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ 
Аннотация: статья обсуждает современные инновационные техно-

логии в диагностике и коррекции фонетико-фонематического недоразви-
тия у детей. Рассматриваются методики диагностики, включая исполь-
зование компьютерных программ и визуальных инструментов, а также 
разнообразные технологии коррекции, включая интерактивные про-
граммы и виртуальную реальность. Особое внимание уделяется роли ро-
дителей и педагогов в успешной адаптации и поддержке детей с рече-
выми нарушениями. 

Ключевые слова: диагностика, коррекция, технологии, интерактив-
ные программы, визуальные инструменты. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) представляет собой 
расстройство речи, которое характеризуется нарушениями в восприятии 
и произношении звуков. У детей с ФФН могут наблюдаться сложности 
как в артикуляции конкретных звуков, так и в их различении и использо-
вании в словах и фразах. Для эффективной помощи таким детям важно 
использование современных технологий как в процессе диагностики, так 
и в коррекционных мероприятиях. 

Диагностика фонетико-фонематического недоразвития 
Диагностика ФФН является ключевым этапом в обеспечении успеш-

ного лечебного процесса. Она включает в себя несколько важных аспек-
тов: 

1. Анамнез и сбор анамнестических данных: Специалисты собирают 
информацию о развитии ребенка, истории болезни, семейном анамнезе, 
что позволяет выявить возможные причины речевых нарушений. 

2. Речевой анализ: Оценка произношения звуков и фонем в контроли-
руемых условиях. Это включает в себя запись и анализ артикуляции зву-
ков, использование специализированных программ для анализа акустиче-
ских параметров речи. 

3. Фонематический тест: Использование тестов и заданий, направлен-
ных на оценку способности ребенка различать и анализировать звуковые 
различия в словах. 

4. Визуальный анализ: Наблюдение за движениями артикуляционных 
органов во время произношения звуков с использованием видеозаписи. 
Это помогает выявить скрытые артикуляционные недостатки. 

5. Психологическая оценка: Оценка психологических аспектов, таких 
как мотивация и внимание, которые могут влиять на эффективность кор-
рекционных занятий. 
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Коррекционные методики и технологии 
После проведения диагностики разрабатываются индивидуальные 

программы коррекции, включающие разнообразные методики и техноло-
гии. Вот некоторые из них: 

1. Артикуляционные упражнения: специально разработанные упраж-
нения, направленные на улучшение артикуляции конкретных звуков 
(например, «зубные игры» для звука [з]). 

2. Фонематические тренировки: задания и игры, направленные на тре-
нировку фонематического восприятия и различения звуков (например, 
определение рифмующихся слов или выбор правильного звука в слове). 

3. Интерактивные компьютерные программы: специализированные 
программы с заданиями и упражнениями, которые помогают детям тре-
нировать речевые навыки в игровой форме. 

4. Виртуальная реальность: использование VR для создания иммер-
сивных обучающих сред, где дети могут взаимодействовать с виртуаль-
ными сценариями и повторять звуки в контролируемой обстановке. 

5. Технологии дистанционного обучения: платформы и приложения 
для дистанционного обучения, которые позволяют ребенку заниматься с 
логопедом или самостоятельно под руководством родителей. 

6. Аудио- и видеоматериалы: использование аудио- и видеоматериа-
лов с нормативной моделью произношения для моделирования и трени-
ровки звуков. 

7. Биофидбек: использование биофидбека для улучшения контроля 
над артикуляционными движениями. 

8. Сенсорные методики: применение методов, направленных на сти-
муляцию чувственных ощущений и улучшение восприятия звуков. 

9. Использование игрушек и предметов: Игры и упражнения с исполь-
зованием специализированных игрушек и предметов для тренировки ре-
чевых навыков. 

10. Групповые занятия и психосоциальная поддержка: организация 
групповых занятий с фокусом на развитие речи и социализацию, а также 
оказание психологической поддержки детям и их семьям. 

Роль родителей и педагогов в успешной коррекции ФФН 
Родители играют критическую роль в успешной коррекции фонетико-

фонематического недоразвития у своих детей. Вот несколько ключевых 
аспектов их вовлеченности. 

1. Мотивация и поддержка: родители могут стать важными мотивато-
рами для ребенка, поощряя его участие в коррекционных занятиях и ак-
тивно поддерживая его успехи. 

2. Обучение использованию технологий: родители должны быть обу-
чены использованию инновационных технологий в домашних условиях 
для регулярной практики речевых упражнений. 

3. Интеграция коррекционных методик в повседневную жизнь: роди-
тели могут интегрировать коррекционные методики в общение и игры с 
ребенком, что способствует естественному и практическому усвоению 
новых навыков. 

4. Сотрудничество с педагогами и специалистами: важно, чтобы роди-
тели и педагоги поддерживали открытую коммуникацию и сотрудниче-
ство, обсуждая прогресс и адаптируя методики в зависимости от потреб-
ностей ребенка. 
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Педагоги также играют важную роль в процессе коррекции ФФН: 
Разработка индивидуальных образовательных программ: 
1. Педагоги совместно с логопедами разрабатывают индивидуальные 

образовательные программы, учитывающие специфику речевых наруше-
ний у каждого ребенка. 

2. Обучение и поддержка родителей: Педагоги помогают родителям 
освоить технологии и методики, используемые для коррекции ФФН, и 
предоставляют рекомендации по интеграции занятий в домашнюю прак-
тику. 

3. Мониторинг и оценка прогресса: Педагоги ведут наблюдение за раз-
витием речевых навыков у детей и адаптируют образовательный процесс 
в зависимости от достигнутых результатов. 

4. Психологическая поддержка: Педагоги обеспечивают эмоциональ-
ную поддержку детям и их семьям, помогая им преодолевать трудности и 
достигать успехов в обучении. 

Заключение 
Инновационные технологии играют решающую роль в области диа-

гностики и коррекции фонетико-фонематического недоразвития у детей. 
Их использование способствует повышению эффективности коррекцион-
ных методик и улучшению качества жизни детей с речевыми нарушени-
ями. Родители и педагоги играют важную роль в успешной адаптации и 
обучении детей с ФФН, обеспечивая необходимую поддержку и интегра-
цию коррекционных мероприятий в повседневную жизнь семьи и образо-
вательную среду. 

Список литературы 
1. Алехина С.В. Принципы инклюзии в контексте развития современного образования / 

С.В. Алехина // Психологическая наука и образование. – 2014. – №1. EDN SCYAPP 
2. Friend M. Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers 

/ Marilyn Friend, William D. Bursuck. – 5-е изд. – Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Ed-
ucation Inc., 2009. 

3. Вонг М.Э. Последствия выбора школы для детей с ограниченными возможностями / 
М.Э. Вонг // Закон Йеля Журнал, 1993, 103 (3), 827–859. doi: 10.2307/797085 

4. Кауфман Дж.М. Особое образование: что это такое и зачем оно нам нужно / Дж.М. 
Кауфман, Д.П. Галлахан. – Бостон, МА: Аллин и Бэкон, 2005. 

5. Коробова М.В. Психолого-педагогические особенности развития личности младших 
школьников с нарушениями двигательной активности: учебное пособие / М.В. Коробова. – 
Липецк, 2020. – С. 88. EDN XEWZUS 

6. Макарьев И.С. Краткий словарь системы понятий инклюзивного образования: терми-
нологический словарь / И.С. Макарьев. – СПб., 2015. 

7. Маклески Дж. Включение: эффективная практика для всех студентов / Дж. Маклески, 
М.С. Розенберг, Д.Л. Вестлинг. – Река Аппер-Седл, Нью-Джерси: Пирсон Образование, 
Инк., 2009. 

8. Специальное образование // Национальная ассоциация образования (NEA) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nea.org/specialed (дата обращения: 22.06.2024). 

9. Портер Г.Л. Инвалидность и образование: к инклюзивному подходу / Г.Л. Портер. – 
Вашингтон, округ Колумбия: Межамериканский банк развития, 2001. 

10. Халворсен А.Т. Создание инклюзивных школ: инструменты и стратегии для дости-
жения успеха / А.Т. Халворсен, Т. Нири. – Бостон, Массачусетс: Пирсон-Аллин и Бэкон, 
2009. 

11. Хоуп Р.Г. ИДЕЯ и NCLB: есть ли Инклюзия? / Р.Г. Хоуп. – 2009 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?статья=1001 (дата обра-
щения: 22.06.2024). 



Издательский дом «Среда» 
 

286     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

Ермолова Мария Анатольевна 
учитель-логопед 

Г(О)БУ Центр развития семейных форм устройства,  
социализации детей, оставшихся без попечения родителей,  

и профилактики социального сиротства «СемьЯ» 
г. Липецк, Липецкая область 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие фонематического 
восприятия у дошкольников, важного для правильного произношения, 
расширения словарного запаса и обучения чтению и письму. Описаны ос-
новные этапы развития и методы, включая игры и упражнения. Подчер-
кивается роль родителей и педагогов, а также современные технологии, 
такие как компьютерные программы и интерактивные игрушки. Приво-
дятся рекомендации для успешного развития фонематического восприя-
тия. 
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Фонематическое восприятие представляет собой способность разли-
чать и идентифицировать звуки речи, что является основой для формиро-
вания правильного произношения и полноценного речевого развития у 
детей. Развитие этой способности у дошкольников имеет первостепенное 
значение, так как именно в этом возрасте происходит активное становле-
ние речевой функции. 

Значение фонематического восприятия 
Фонематическое восприятие играет ключевую роль в овладении род-

ным языком. Оно необходимо для: 
1. Правильного произношения звуков: дети, не различающие звуки 

речи, не могут правильно воспроизводить их в собственной речи. 
2. Формирования словарного запаса: осознанное различение звуков 

помогает детям лучше запоминать и воспроизводить новые слова. 
3. Развития навыков чтения и письма: понимание звуковой структуры 

языка является основой для обучения грамоте, что в свою очередь влияет 
на успешность обучения в школе. 

Этапы развития фонематического восприятия 
Развитие фонематического восприятия у детей проходит несколько 

этапов: 
1. Этап различения неречевых звуков: дети учатся различать звуки 

окружающего мира, такие как звуки природы, шумы бытовых приборов 
и т. д. Этот этап создает основу для последующего различения речевых 
звуков. 

2. Этап различения речевых звуков: дети начинают различать звуки 
речи, отличая, например, [б] от [п], [д] от [т] и т. д. 

3. Этап дифференциации фонем: на этом этапе дети учатся различать 
похожие фонемы, такие как [ш] и [ж], [с] и [з]. Это помогает им точнее 
воспроизводить звуки в речи. 
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4. Этап осознанного восприятия звуков речи: дети начинают осо-
знанно воспринимать и анализировать звуковую структуру слов, что яв-
ляется основой для последующего обучения грамоте. 

Методы развития фонематического восприятия 
Для развития фонематического восприятия у детей дошкольного воз-

раста применяются различные методы и упражнения. Важно, чтобы заня-
тия проводились в игровой форме, так как это способствует лучшему 
усвоению материала детьми. 

1. Игры на различение звуков: игры, в которых дети учатся различать 
звуки окружающего мира и звуки речи. Например, игра «Угадай звук», 
где ребенок слушает различные звуки и пытается угадать их источник. 
Это может быть шум дождя, звук автомобиля, пение птиц и т. д. 

2. Игры на дифференциацию звуков: игры, направленные на различе-
ние похожих звуков речи. Например, игра «Скажи, где звук», где ребенку 
показывают картинки и просят назвать их, обращая внимание на первый 
звук в слове. Это помогает детям научиться различать и правильно произ-
носить звуки. 

3. Фонетические упражнения: упражнения, направленные на развитие 
фонематического слуха и произношения. Например, повторение слогов и 
слов с акцентом на определенные звуки. Это может быть произнесение 
слогов типа «ба-ба», «па-па», «да-да» и т. д. 

4. Анализ и синтез звукового состава слова: упражнения, направлен-
ные на анализ звуковой структуры слов. Например, игра «Разложи слово 
на звуки», где ребенок разбивает слово на отдельные звуки. Это помогает 
детям понять, как слова состоят из отдельных звуков. 

5. Использование мультимедийных средств: современные технологии 
позволяют использовать компьютерные программы и приложения для 
развития фонематического восприятия. Эти средства позволяют создать 
интерактивную и увлекательную среду для обучения. 

Примеры упражнений для развития фонематического восприятия 
1. Игра «Что звучит?»: ребенку предлагают послушать записи раз-

личных звуков (шум воды, звук машины, лай собаки) и определить, что 
именно он слышит. Это упражнение помогает развивать навыки слухо-
вого восприятия и различения звуков. 

2. Игра «Найди звук»: взрослый произносит звук или слово, а ребенок 
должен найти предмет, который начинается на этот звук или содержит 
его. Например, взрослый говорит «с-с-с», а ребенок должен найти на кар-
тинке змею. 

3. Упражнение «Повтори за мной»: взрослый произносит цепочки 
слогов или звуков, а ребенок повторяет их. Это помогает развивать фоне-
матическую память и произношение. 

4. Игра «Составь слово»: ребенку дают набор карточек с изображени-
ями предметов и просят составить из них слова, акцентируя внимание на 
первых звуках в словах. Например, из карточек с изображениями кота, 
машины и стола нужно составить слово «кам». 

5. Упражнение «Раздели слово на звуки»: взрослый произносит слово, 
а ребенок должен разбить его на отдельные звуки. Например, слово «дом» 
ребенок делит на звуки «д», «о», «м». 

Роль родителей и педагогов 
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Родители и педагоги играют ключевую роль в развитии фонематиче-
ского восприятия у детей. Важно регулярно заниматься с ребенком, про-
водя игровые занятия и упражнения на развитие слуха и речи. Родители 
могут использовать повседневные ситуации для тренировки фонематиче-
ского восприятия, например, обращая внимание ребенка на звуки окружа-
ющего мира и их различие. 

Педагоги, в свою очередь, могут применять специализированные ме-
тодики и программы для развития фонематического восприятия в рамках 
образовательного процесса. Важно, чтобы занятия были регулярными и 
последовательными, так как только систематическая работа приводит к 
ощутимым результатам. 

Современные подходы и технологии 
С развитием технологий появляются новые возможности для развития 

фонематического восприятия у детей. В частности, использование муль-
тимедийных средств и компьютерных программ позволяет создать более 
интерактивную и увлекательную среду для обучения. 

1. Компьютерные программы и приложения: существуют различные 
программы, разработанные специально для развития фонематического 
восприятия у детей. Они включают в себя игры и упражнения, которые 
помогают детям научиться различать и произносить звуки. Например, 
программы, где ребенок может нажимать на картинки и слушать звуки, 
которые они издают. 

2. Аудиокниги и записи: прослушивание аудиокниг и записей с четким 
произношением помогает детям лучше различать звуки речи и улучшать 
свое произношение. Аудиокниги можно слушать перед сном или во время 
поездок, что делает процесс обучения естественным и ненавязчивым. 

3. Интерактивные игрушки: существуют игрушки, которые могут 
воспроизводить звуки и слова, помогая детям учиться различать и воспро-
изводить их. Например, говорящие куклы или интерактивные книги с 
аудиосопровождением. 

Примеры конкретных методик и программ 
1. Методика Н.А. Чиркиной: одна из классических методик развития 

фонематического восприятия у дошкольников. Включает в себя игры и 
упражнения на различение и дифференциацию звуков, развитие слуховой 
памяти и внимание. 

2. Программа «Радуга»: современная программа, включающая в себя 
мультимедийные средства и компьютерные игры для развития фонемати-
ческого восприятия. Предназначена для работы с детьми в дошкольных 
учреждениях и дома. 

3. Методика Л.Ф. Спировой: включает в себя комплекс упражнений 
на развитие фонематического восприятия, таких как игры с карточками, 
звуковые диктанты, упражнения на анализ и синтез звукового состава 
слов. 

Проблемы и трудности в развитии фонематического восприятия 
Несмотря на важность развития фонематического восприятия, у неко-

торых детей могут возникать проблемы и трудности в этом процессе. Они 
могут быть вызваны различными факторами, такими как: 

1. Нарушения слуха: дети с нарушениями слуха сталкиваются с серь-
езными трудностями в развитии фонематического восприятия, так как 
они не могут правильно различать звуки речи. 
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2. Недостаток речевой среды: дети, растущие в среде с низким уров-
нем речевой активности, могут испытывать трудности в развитии фоне-
матического восприятия. Важно, чтобы ребенок слышал разнообразные 
речи и звуки. 

3. Психологические проблемы: различные психологические факторы, 
такие как тревожность или стресс, могут негативно сказываться на разви-
тии фонематического восприятия у детей. 

Рекомендации для родителей 
1. Создавайте богатую речевую среду: важно, чтобы ребенок слышал 

разнообразные речи и звуки. Читайте ему книги, слушайте музыку и 
аудиокниги, разговаривайте с ним как можно больше. 

2. Игры и упражнения: проводите с ребенком игровые занятия и 
упражнения на развитие фонематического восприятия. Используйте кар-
точки, картинки, игрушки, чтобы сделать занятия интересными и увлека-
тельными. 

3. Регулярные занятия: занимайтесь с ребенком регулярно, уделяя 
внимание развитию его фонематического восприятия. Регулярные заня-
тия помогут достигнуть лучших результатов. 

4. Использование технологий: используйте современные технологии, 
такие как компьютерные программы и приложения, для развития фонема-
тического восприятия. Это может сделать процесс обучения более инте-
ресным и эффективным. 

Заключение 
Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста 

является важным аспектом их общего речевого и когнитивного развития. 
Это сложный и многоэтапный процесс, требующий внимательного под-
хода и использования разнообразных методик. Игровые формы обучения, 
регулярные занятия и активное участие родителей и педагогов – все это 
способствует эффективному развитию фонематического восприятия, что, 
в свою очередь, обеспечивает успешное овладение ребенком родным язы-
ком, а в будущем и навыками чтения и письма. Использование современ-
ных технологий и подходов делает этот процесс более увлекательным и 
эффективным, открывая новые возможности для развития детей. Важно 
помнить, что каждый ребенок уникален, и подход к его обучению должен 
быть индивидуальным, учитывающим его особенности и потребности. 
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МОТОРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОДИН  
ИЗ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Аннотация: статья посвящена вопросу изучения навыка моторного 
планирования. Автором рассмотрен данный процесс с точки зрения прак-
тического применения в логопедии, для запуска и развития речи у детей 
с расстройством аутистического спектра. 

Ключевые слова: моторное планирование, сенсорная интеграция, ло-
гопедия, дети с РАС, аутизм, нейропсихология, педагогика. 

Моторное планирование является одним из ключевых инструментов в 
логопедической коррекции у детей с расстройством аутистического спек-
тра. Этот подход к работе с детьми с аутизмом базируется на идее о том, 
что развитие моторных навыков может существенно повлиять на улучше-
ние речи и коммуникативных способностей. 

У детей с особенностями развития, в частности у детей с расстрой-
ством аутистического спектра достаточно часто наблюдаются проблемы 
с речью. Процесс воспроизведения слов далеко не так прост, как кажется 
на первый взгляд. Каждое слово состоит из одного или нескольких (а по-
рой даже множества) слогов. Каждый слог включает в себя один или не-
сколько звуков, на каждый из которых приходится определенная мотор-
ная схема. Следовательно, каждый слог или слово представляют собой 
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совокупность различных моторных схем. Ребенку необходимо контроли-
ровать артикуляционный аппарат в процессе выполнения этих движений 
до тех пор, пока они не станут привычными. Поэтому у детей с задержкой 
речевого и психического развития, аутистическим спектром, нарушени-
ями поведения и внимания возникают сложности с произношением зву-
ков, слогов и слов из-за необходимости сложного моторного планирова-
ния. Моторное планирование играет ключевую роль в переходе от кон-
цепции к выполнению действий. 

Моторное планирование представляет собой связующее звено между 
концепцией и выполнением действий. Существуют автоматические дви-
жения, которые выполняются рутинным образом и не требуют моторного 
планирования, например, подъем и спуск по ступенькам для взрослого че-
ловека. 

Разговор о моторном планировании возникает в случае, когда появля-
ется новая задача, требующая выполнения непривычным способом. Ино-
гда трудности с моторным планированием проявляются как неуклюжесть 
или нарушение координации движений. Может показаться, что это не свя-
зано с процессом речи, однако все это является частями одной целостной 
системы. 

Моторное планирование играет важную роль как связующее звено 
между сенсорно-моторными и интеллектуальными функциями мозга. Оно 
тесно связано с сенсорной интеграцией, которая осуществляется стволом 
мозга и другими нервными структурами. Мозг регулирует действия 
мышц, указывая им, что делать, в то время как обратная связь от рецепто-
ров тела позволяет мозгу эффективно выполнять эти команды. 

Обсуждая развитие ребенка, все больше можно применять понятие 
«праксис». Семилетний ребенок может также изображать большинство 
действий без использования предметов, несмотря на их доступность. Дру-
гими словами, внутреннее содержание идеомоторного праксиса может 
быть реализовано не только в виде конкретного выполнения действия, но 
и более абстрактным образом. Следующим аспектом развития праксиса 
является использование моторики рук в таких моторных актах, как сиде-
ние, ползание и стояние. Когда движения рук становятся автоматизиро-
ванными, детям больше не нужно постоянно контролировать их. В про-
цессе контроля движений дистальных конечностей задействован меди-
альный неперекрещивающийся пирамидный путь, ответственный за акси-
альные движения, который интегрируется с перекрещенным пирамидным 
путем. Эти аспекты касаются развития праксиса, моторной памяти и ав-
томатизации. Процедуральная память, или же способность сохранять в 
памяти программы движений, является важным фактором в этом про-
цессе. Сущность этого заключается в запоминании планов действий или 
автоматизированных навыков. Нейроанатомическая база моторного обу-
чения частично совпадает с механизмами контроля за выполнением дви-
гательных актов. 

Нарушение моторного планирования может быть обусловлено различ-
ными нарушениями мозговых механизмов, такими как врожденные де-
фекты развития, включая генетическую или хромосомную патологию, а 
также органические повреждения, возникшие в раннем возрасте. Ограни-
чение двигательной активности (двигательная депривация) также спо-
собно усилить дефицит в моторном планировании. В таких случаях 
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наблюдается недостаточная развитость процедурной памяти, что приво-
дит к нарушениям автоматизации двигательных навыков. Расстройства 
автоматизации движений возможны при различных уровнях поражения 
системы управления волевыми движениями, и при этом сложно выявить 
единый патофизиологический механизм. Кроме того, недостаток автома-
тизации может затронуть отдельные аспекты двигательных процессов или 
их компоненты. 

Развитие двигательной функции тела – способности вставать, са-
диться, ходить – направлено помимо прочего на преодоление силы тяже-
сти, «балансирование», на возможность самостоятельно передвигаться в 
разных направлениях. Вестибуло-церебеллярный аппарат, базальные ган-
глии и проприоцептивные афферентные пути направляют информацию 
соответствующим центральным структурам, помогая нам удерживать 
равновесие и изменять позу в зависимости от меняющихся внешних усло-
вий. Нарушение функционирования данной системы приводит к тому, что 
дети начинают сидеть, стоять и ходить позже, чем в норме, их движения 
теряют точность, появляется атаксия. Однако это не единственная при-
чина возникновения задержки моторного развития. Развитие осознания 
собственного тела также влияет на темпы двигательного развития. Сни-
жение точности движений при ходьбе вследствие атаксии следует диффе-
ренцировать с нарушениями устойчивости и равновесия. 

Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость рече-
вой и моторной деятельности, это позволяет использовать более сохран-
ную функцию для коррекции нарушения другой. При наличии речевого 
дефекта у ребенка необходимо уделять особое внимание развитию общей 
и мелкой моторики наравне с артикуляцией. Коррекция звукопроизноше-
ния замедляется значительно, если этот аспект работы выпадает из поля 
зрения логопеда. 

Принцип построения моторной программы заключается в движении 
«от простого к сложному». Автоматизация звука в движении происходит 
только после того, как ребенок может выполнить артикуляционные 
упражнения или правильно произнести звук изолированно без дополни-
тельной нагрузки и визуальной поддержки. 

Использование моторного планирования в структуре логопедического 
занятия возможно на всех его этапах. Например, на подготовительном 
этапе мы проводим артикуляционную гимнастику, двигаясь по ортопеди-
ческим коврикам или удерживая равновесие на балансборде. Мы также 
можем сочетать артикуляционную гимнастику с дыхательными упражне-
ниями, используя визуально-ритмический ряд. 

В процессе автоматизации изолированного звука ребенок следует ин-
струкции логопеда: сначала должен отхлопать столько раз, сколько зву-
ков, а затем прыгнуть на коврик, произнося закрепляемый звук. Здесь 
важно отметить, что ребенок переключает свое внимание с правильного 
произношения на выполнение другой деятельности. Ему необходимо не 
только контролировать свое произношение, но и сосредоточиться на дви-
жениях, которые выполняет. 

Этап автоматизации в слогах и словах представляет особый интерес 
для детей, поскольку здесь можно использовать более широкий спектр иг-
ровых приемов. На этом этапе решаются различные задачи, направленные 
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на развитие: ориентации в пространстве, слуховой памяти, грамматиче-
ской структуры речи и фонематического слуха. 

Этап дифференциации звуков происходит быстрее и более эффек-
тивно, если работа проводится с использованием моторной программы. 
При произнесении звуков ребенок улучшает позицию языка, выполняя 
движения руками или всем телом. Например, при различении звуков «с» 
и «ш» дети, произнося слоги, демонстрируют положение языка в полости 
рта (вверху или внизу) с помощью рук, что значительно ускоряет процесс 
исправления звукопроизношения. 

Когда ребенок выполняет подобные упражнения для развития мотор-
ного планирования на разных уровнях, он учится контролировать мышцы. 
Наиболее легко управлять и контролировать крупными движениями. Это 
происходит потому, что в процессе онтогенеза ребенок сначала осваивает 
движения руками и ногами, затем пальцами, и лишь после этого – дей-
ствиями артикуляционного аппарата. Поэтому на занятиях движемся от 
простого к сложному, укрепляя нейронные связи и превращая моторные 
программы в двигательные стереотипы. 

Список литературы 
1. Айрес Э.Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем разви-

тия / Э.Дж. Айрес; пер. с англ. Юлии Даре. – 5-е изд. – М.: Теревинф, 2021. – 272 с. 
2. Башинская Т.В., Пятница Т.В. Как превратить «неговорящего» ребенка в болтуна. – 

Мозырь: Белый ветер, 2016. – 122 с. 
3. Гринспен С. На ты с аутизмом / Стенли Гринспен, Серена Уидер. – М.: Теревинф, 

2017. – 512 с. 
4. Ефимов И.О. pro Речь. Современная нейрофизиология речи и слуха. Новые пути и ме-

тоды коррекции / И.О. Ефимов. – СПб., 2009. 
5. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми / В.С. Колганова, Е.В. Пиво-

варова. – Ч. 1. – М.: Айрис-Пресс, 2015. – 416 c. 
6. Морозова О. Дошкольный возраст: сенсорное развитие и воспитание / О. Морозова, 

Е.И. Тихеева // Дошкольное воспитание. – 1993. – №5. – С. 54–55. 
7. Нейсон Б. О ключевых проблемах аутизма. Как мы можем помочь // Аутизм и нару-

шения развития. – 2016. – Т. 14. №1. – С. 57–64. DOI 10.17759/autdd.2016140107. EDN 
WBEDLD 

8. Ньокиктьен Ч. Детская поведенческая неврология / Чарльз Ньокиктьен; пер. с англ. 
Д.В. Ермолаев, Н.Н. Заваденко, Н.Н. Полонская; под ред. Н.Н. Заваденко. – 2-е изд. – В 2 т. 
Т. 1. – М.: Теревинф, 2012. – 288 с. 

9. Орнитц Э.М. Нейропсихологические исследования // Аутизм / М. Раттер, Э. Шоплер 
(ред.). – Нью-Йорк, 1976. 

10. Садовская Ю.Е. Проблема постановки диагноза «диспраксия развития» в детском 
возрасте / Ю.Е. Садовская // Лечебное дело. – 2011. – №2. – С. 79–86. EDN NXONLP 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

294     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

Панкова Оксана Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
социальный университет» 

г. Москва 

РОЛЬ ЛОГОРИТМИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста, раскрывается тема 
применения педагогами логоритмических технологий в современной пе-
дагогике. 

Ключевые слова: педагогика, логоритмика, общее недоразвитие речи. 
Речь является основополагающей детерминантой развития ребенка. 

Именно родной язык помогает ему открывать мир и предоставляет широ-
кий диапазон возможностей для общения и обмена информацией. Вся 
дальнейшая жизнь ребенка зависит, прежде всего, от освоения им 
речи [1]. В свете реализации задач Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования [2], овладение рече-
выми навыками и организация речевого воспитания дошкольников явля-
ется актуальной проблемой. 

Своевременное освоение ребенком речи оказывает положительное 
воздействие на развитие его интеллектуальных способностей, психиче-
ское и личностное развитие. При нарушениях речевого развития, способ-
ность ребенка к полноценному освоению окружающей действительности 
снижается. В результате этого, по мере перехода от одного возрастного 
этапа к другому, ребенок начинает отставать в развитии, и уже не справ-
ляется с образовательными программами [3]. 

Одним из важнейших направлений в коррекционно- педагогической 
работе с детьми с общим недоразвитием речи, является работа над связ-
ной речью, так как такой диагноз априори предполагает возникновение 
трудностей в построении связного речевого высказывания, который сво-
дит к минимуму социальную и коммуникативную функции речи, и крайне 
затрудняет дальнейшее обучение в школе. Такие дети отличаются низким 
уровнем сформированности двигательных навыков, низкой моторной 
обучаемостью. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным раз-
витием восприятия, внимания и памяти. 

Для коррекции речи детей с общим недоразвитием речи как одно из 
самостоятельных средств педагогического воздействия и в сочетании с 
музыкально-ритмическими упражнениями широко используется логорит-
мика. Занятия логопедической ритмикой укрепляют у людей с речевыми 
нарушениями физиологическую основу движений, способствуют форми-
рованию психомоторных навыков и умений, пространственных представ-
лений, развитию ловкости, силы, выносливости, координации движений. 
Существенной стороной влияния логоритмики является повышение эмо-
ционального тонуса, т.к. при правильном психолого- 
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Благодаря занятиям музыкальной ритмики дети развиваются как пси-
хически, так и физически, эмоционально, эстетически. Сегодня суще-
ствуют методики включения логоритмических занятий с детьми дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи в систему образования [4]. 

При этом прослеживается противоречие между возможностями лого-
ритмических упражнений для развития речи дошкольников, и недостаточ-
ным целенаправленным использованием их в педагогической работе. 

Важно вовремя начать процесс коррекции общего недоразвития речи 
у детей с применением логоритмических технологий. Эффективность бу-
дет достигнута исключительно при индивидуальном подходе к каждому 
ребенку с учетом его возрастных, речевых и психофизиологических воз-
можностей, учета темпа усвоения материала, заинтересованности и актив-
ном участии родителей детей. 

Основная цель логоритмики – преодоление речевого нарушения путем 
развития и коррекции двигательной сферы. Выделяют основные задачи 
логоритмики: образовательные, коррекционные, воспитательные и оздо-
ровительные. 

В педагогические задачи входит знакомство с разнообразием движе-
ний, формирование двигательных навыков и умений, понятие о простран-
ственной организации тела, о некоторых музыкальных терминах при фор-
мировании чувства ритма (музыкальный метр, размер, темп, регистр). 

Решение воспитательных задач содействует умственному, нравствен-
ному, эстетическому и трудовому воспитанию детей с речевой патоло-
гией. Решение воспитательных задач содействует: 

1) развитию чувства ритма, способности ощущать в музыке, движе-
ниях и речи ритмическую выразительность; 

2) развитию способности восприятия музыкальных образов и умению 
ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом, то 
есть умению перевоплощаться, проявлять художественно-творческие 
способности; 

3) воспитанию положительных личностных качеств, чувства коллек-
тивизма, обучению правилам в различных видах деятельности и др. 

Коррекционная направленность занятий обусловлена учётом меха-
низма и структуры речевого нарушения и неречевых процессов, ком-
плексностью и поэтапной логопедической работы. К коррекционным за-
дачам относятся: преодоление основного речевого нарушения, развитие 
дыхания, голоса, артикуляции, а также развитие и совершенствование ос-
новных психомоторных качеств (статической и динамической координа-
ции, переключаемости движений, мышечного тонуса, двигательной па-
мяти и произвольного внимания) во всех видах моторной сферы (общей, 
мелкой, мимической и артикуляционной). 

К воспитательным задачам относятся воспитание и развитие чувства 
ритма, воспитание ритмично двигаться под музыку. Воспитательные за-
дачи этих занятий разнообразны: 

1) воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения и 
собственного ритма движений, способности ощущать в музыке, движе-
ниях и речи ритмическую выразительность; 

2) воспитание способности восприятия музыкальных образов и умения 
ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом, 
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т. е. воспитание умения перевоплощаться, проявлять свои художе-
ственно-творческие способности; 

3) воспитание личностных качеств: чувства коллективизма, умения со-
блюдать правила выполнения упражнений, способности критически отно-
сится к своим движениям и к речи и т. д. 

Решение оздоровительных задач обусловлено теми отклонениями или 
недостатками в физическом состоянии детей с речевой патологией, кото-
рые или являются предрасполагающими факторами в возникновении ре-
чевого нарушения, или усугубляются в связи с ними. В результате реше-
ния данной группы задач у детей с речевыми расстройствами укрепля-
ются костно-мышечный аппарат, развиваются дыхание, моторные, сен-
сорные функции, воспитывается чувство равновесия, правильная осанка, 
походка, грация движений. Осуществление образовательных задач спо-
собствует формированию двигательных навыков и умений, простран-
ственных представлений, развивается способность произвольно дви-
гаться в пространстве, разрушаются патологические динамические сте-
реотипы, способствует развитию ловкости, силы, выносливости, пере-
ключаемости, координации движений, организаторских способностей [5]. 

На занятиях музыка не просто сопровождает движение, а является его 
руководящим началом. Музыкальный ритм как организующий момент ле-
жит в основе логоритмики. Одним из преимуществ логоритмики является 
ее стремление нормализовать мышечный тонус детей. Снятие ненужных 
напряжений является обязательным условием для дальнейшей работы над 
речью. 

Большое значение также имеет коллективность занятий, причём кол-
лективность эта заключается не в том, что дети одновременно выполняют 
задания, а в том, что много упражнений построено так, что ошибка одного 
участника отражается на успешности всего задания. 

Необходимо отметить ещё одну специфику логопедической ритмики. 
Целый ряд упражнений в ней построен таким образом, чтобы словесные, 
музыкальные или зрительные сигналы вызывали немедленные, заранее 
обусловленные действия. Этим способом заостряется внимание, выраба-
тывается быстрая двигательная реакция или развивается способность к 
выбору реакции, к торможению, к умению переключаться с одного зада-
ния на другое. 

Таким образом, суммируя описанные специфические особенности ло-
гопедической ритмики, мы приходим к выводу, что её цели и задачи 
наиболее близки к целям и задачам, которые ставят себе логопеды и врачи 
логопедических отделений, которые сливают свою работу в единый об-
щий лечебно-педагогический процесс. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что на протяжении 
дошкольного детства ребенок овладевает коммуникативной функцией 
речи, умениями диалогической и монологической связной речи. Развитие 
всех сторон речи приводит к тому, что у ребенка формируются навыки 
построения связных развернутых высказываний. Формирование связной 
речи проходит постепенно вместе с развитием мышления, общения и де-
ятельности. 

Только при условии активной работы по развитию речевых способно-
стей ребенка, которая включает в себя свободное общение с педагогами и 
сверстниками, можно говорить о плодотворном развитии речи ребенка. 
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Именно в дошкольный период совершаются наиболее важные шаги в 
длинном пути овладения языковой системой. Любая задержка, ошибка, 
нарушение в процессе обучения может в будущем отрицательно отра-
зиться на поведении человека и его деятельности. 

Взаимосвязь речевой и общей моторики очень важна, так как логопе-
дическая ритмика – это коррекционная методика обучения и воспитания 
лиц с нарушениями развития, речевого в т.ч. Средства движения, музыка 
и речевое сопровождение являются частью коррекционной ритмики в це-
лом, логопедическая ее разновидность воздействует на моторику и речь, 
что способствует правильному развитию ребенка. 

Исследование проводилось с 8 воспитанниками МБДОУ №65 «Ла-
сточка», Городской округ Мытищи, 5–6 лет, у которых официальный ло-
гопедический диагноз общее недоразвитие речи (II уровень речевого раз-
вития). Целью исследования было теоретически обосновать, разработать 
и проверить эффективность комплекса занятий с применением логорит-
мических технологий по коррекции общего недоразвития речи (II уровень 
речевого развития). 

Подобранный для обследования уровня развития связной речи детей с 
общим недоразвитием речи (II уровень речевого развития) 5–6 лет диа-
гностический инструментарий включал методики Глухова В.П. [6; 7] 
и О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной [8]. Акцент делался на связную речь 
как объективно отражающую речевое развитие ребенка. 

Методика обследования связной речи Глухова В.П. [6; 7] основана на 
наблюдении за речью дошкольников в процессе деятельности (игровая, 
обиходно-бытовая, учебная), с фиксацией наличия и уровня сформиро-
ванности у воспитанников навыков фразовой речи и характерную для ре-
бенка специфичность речевого поведения. 

Для проверки предъявляется 6 заданий: задания 1 и 2 (уровень фразы) 
и задания 3–6 (уровень текста). Уровни: 5 – высокий; 4 – средний; 3 – не-
достаточный; 2 – низкий; 1 – задание выполнено неадекватно. 

Обследование связной речи (по О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной) [8]. 
Оценка в баллах для выявления уровня общая для двух методик: 
4 – высокий; 
3 – средний; 
2 – недостаточный; 
1 – низкий; 
0 – задание выполнено неадекватно. 
По результатам изучения развития связной речи у дошкольников с об-

щим недоразвитием речи (II уровень речевого развития) 5–6 лет при вы-
полнении предложенных заданий на данном этапе были выделены пять 
уровней связной речи – неадекватный (невыполнение задания), низкий, 
ниже среднего, средний и высокий. 

Уровни выделяются отдельно на уровне фразовой речи, уровне текста, 
оценка связной речи по О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной как среднее по 
набранным баллам. Характеристика уровней приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Уровни и их характеристика (по Глухову В.П. и О.С. Ушаковой,  

Е.М. Струниной) 
Уровень Характеристика уровня 

1 2 
Высокий 
 

Активность в общении, ясность и последовательность в 
выражении своих мыслей, фразы грамматически 
правильные, адекватные по содержанию предложенным 
иллюстрациям, полно отображенное содержание, 
самостоятельно составленный пересказ/рассказ с полной 
передачей содержания текста, соблюдается логическая 
последовательность, выражение собственного отношения к 
воспринимаемому, достаточный лексический запас  

Средний  Участие в общении чаще по инициативе других, умение 
слушать и понимать речь, фразы грамматически правильные, 
длительные паузы с поиском нужного слова, 
пересказ/рассказ составлен с небольшой помощью, связные, 
достаточно информативные высказывания, отражена 
большая часть основных свойств и качеств описываемого, не 
очень высокий лексический запас 

Ниже 
среднего 

Пониженная активность в общении, недостатки 
информативности и лексико-грамматического 
структурирования фраз, пересказ/рассказ с пропусками 
отдельных моментов действия или фрагмента, составленный 
в соответствии с вопросным планом задания, с помощью 
отдельных побуждающих и наводящих вопросов, невысокий 
лексический запас, в основном обращение к усвоенным 
формулам  

Низкий Низкая активность в общении, неразговорчивость, 
адекватные фразы – высказывание составлена с помощью 
дополнительного вопроса, пересказ/рассказ составлен по 
наводящим вопросам, связность изложения нарушена, 
большая его часть представляет простое перечисление 
предметов и действий, составлен с помощью повторных 
наводящих вопросов, указаний на детали, собственное 
отношение передается шаблонными фразами, словарь 
скуден, прибегание к формулам, схематичности и 
свернутости высказывания 

Неадекватный Уход от общения, отсутствие адекватного фразового ответа с 
помощью дополнительного вопроса, нет логически 
обусловленной последовательности пересказа/рассказа, 
скудный словарь, невыполнение задания 

 
Обследование речи у детей с общим недоразвитием речи (II уровень 

речевого развития) по заданиям методики обследования связной речи 
Глухова В.П. и обследования связной речи по О.С. Ушаковой, Е.М. Стру-
ниной проводилось с каждым дошкольником индивидуально. Картинки 
были подобраны заранее. Оборудование (стол, стулья) располагались так, 
чтобы ребенку было комфортнее общаться с педагогом. Само обследова-
ние было разнесено по времени так, чтобы дети не уставали. В один день 
каждому ребенку предъявлялось не более трех заданий. 

Процесс коррекции общего недоразвития речи (II уровень речевого 
развития) 5–6 лет реализовывался на логопедических занятиях в течение 
3 месяцев. Общее число – 14 занятий. 
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Применялись следующие логоритмические технологии: 
1) упражнения для развития речевого дыхания; 
2) упражнения на развитие мимических мышц (мимические этюды); 
3) ходьба и маршировка, хороводы; 
4) упражнения под музыку на развитие общей моторики и для мы-

шечно-двигательной координации: 
− упражнения на развитие координации движения; 
− упражнения на координацию речи с движением; 
− упражнения, на координацию пения с движением; 
− речевые упражнения без музыкального сопровождения; 
− упражнения, формирующие чувства ритма; 
− упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 
5) вокально-артикуляционные и музыкальные упражнения; 
пение; 
− слушание музыки для снятия эмоционального напряжения; 
− игра на музыкальных инструментах; 
6) упражнения на развитие связной речи; 
7) пальчиковая и артикуляционная гимнастика с музыкальным сопро-

вождением. 
Все виды логоритмические игр и упражнений предлагались детям в 

сочетании с какой-либо ритмической основой: под музыку, под счет или 
словесное, чаще стихотворное сопровождение. Все упражнения строи-
лись на подражании: логопед показывает – ребенок повторяет. 

Логопедическая работа охватывала два основных направления: 
1) развитие неречевых процессов (совершенствование общей мото-

рики, координации движений, ориентации в пространстве, регуляцию мы-
шечного тонуса; развитие чувства ритма и темпа, внимания и памяти). 

2) развитие речи и коррекция речевых нарушений (развитие дыхания, 
голоса, темповых и интонационных характеристик голоса). 

Логоритмическая работа строилась на принципах: 
− от простого к сложному; 
− наглядность; 
− индивидуализация; 
− связь обучения с опытом дошкольников. 
Упражнения на ходьбу и маршировку в основном были вводными или 

заключительным. Они развивают координацию движений, закрепляют 
понимание детьми пространственных отношений, развивают слуховое 
внимание. 

Пение песен использовалось для укрепления голосового аппарата де-
тей, коррекцию артикуляции, дыхания, голоса, развития эмоциональной 
отзывчивости, музыкального слуха, неречевых психических функций. 
Ритмические упражнения использовались для развития чувства ритма, 
темпа, метра. 

Игровая форма занятия активизирует деятельность, создает условия 
для совершенствования двигательных навыков. Коммуникативные игры 
направлены, в первую очередь, на формирование навыков коммуникации. 
Подвижные игры, хороводы, имеют целью формирование координации 
слова и движения, развития неречевых психических функций, быстроты 
реакции на смену движений. 
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Речевые игры – это ритмодекламации без музыкального сопровожде-
ния, игры со звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на 
музыкальных инструментах, игры-диалоги и т. п. с использованием ко-
ротких стихов. Музицирование на детских музыкальных инструментах 
было направлено на развитие мелкой моторики, чувства ритма, метра, 
темпа, психических процессов. 

Особое внимание уделялось выбору музыки: она должна была соот-
ветствовать двигательной и текстовой характеристикам. Для спокойных 
движений выбиралась более тихая и спокойная музыка, для динамич-
ных – более бодрая. 

На занятиях использовались наглядно-зрительные приемы (показ пе-
дагогом движения, подражание, использование зрительных ориентиров и 
наглядных пособий обучения), и наглядно-слуховые (звуковая регуляция 
движений в виде музыки, игры на музыкальных инструментах, коротких 
стихов). Приемы подбирались с учетом степени усвоения двигательного, 
речевого материала, речевого и общего развития ребенка. 

Для осмысления детьми поставленной задачи и осознанного выполне-
ния двигательных упражнений использовались словесные методы: 

− объяснение новых движений с опорой на имеющийся у детей опыт, 
и необходимые пояснения; 

− словесные инструкции; 
− указания при самостоятельном воспроизведении детьми продемон-

стрированного движения; 
− разъяснения смысла двигательного действия, уточнение сюжета иг-

рового действия; 
− команды для акцентирования внимания и единовременности дей-

ствий, включая считалки, игровые попевки; 
− рассказ для коротких игр-импровизаций с целью развития вырази-

тельных движений у детей и лучшего перевоплощения в игровой образ. 
Последовательность развития связной речи у детей с общим недораз-

витием речи (II уровень речевого развития) на занятиях с использованием 
логоритмических технологий (по В.К. Воробьевой, В.П. Глухову): 

− формирование ориентировочной основы действий по узнаванию 
связного сообщения (понимание инструкций, разъяснений, поэтапности 
действий). 

− формирование навыков составления фразовых высказываний. 
− формирование языковых (лексического, грамматического, синтакси-

ческого) компонентов связных развернутых высказываний. 
− составление высказываний по наглядному восприятию. 
− формирование навыка связного говорения. 
− воспроизведение прослушанного текста. 
− переход к самостоятельной связной речи с опорой на правила смыс-

ловой и языковой организации текстового сообщения. 
− закрепление правил смысловой и языковой организации связной 

речи. 
В планировании занятий с использованием логоритмических техноло-

гий использовался принцип концентрического наращивания речевого ма-
терила. Основной принцип работы – тесная связь движения с музыкой с 
включением речевого материала в виде текст песен, хороводов, игр-дра-
матизаций, указаний педагога и др. 
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В ходе занятия ориентировались на степень усталости детей с общим 
недоразвитием речи (II уровень речевого развития) 5–6 лет. если логопед 
замечала, что дети стали более вялыми и невнимательными, сразу пере-
ходила к подвижной игре или легким в исполнении ритмическим упраж-
нениям. Если дети все-равно оставались уставшими, вводились дополни-
тельные упражнения на расслабление и релаксацию. Заключительная 
ходьба, а также пластические этюды и релаксация нормализует дыхание, 
успокаивает детей, организует их для последующих занятий. 

Таким образом обеспечивался индивидуальный подход к каждому ре-
бенку с учетом его возрастных, речевых и психофизиологических воз-
можностей, а также учет темпа усвоения материала. 

Структура занятий по развитию связной речи у детей с общим недо-
развитием речи (II уровень речевого развития) на занятиях с использова-
нием логоритмических технологий: 

Организационная часть (3–5 мин). 
Цель: подготовка организма детей к моторной и речевой нагрузкам, 

введение в тему занятия, создание положительного настроя, коррекция 
психоречевых функций. Используются упражнения с ходьбой и бегом, хо-
роводами, с движениями руками, направления и темпа движения, с ис-
пользованием музыки. 

Основная часть (10–15 мин.) 
Цель: развитие связной речи детей с общим недоразвитием речи (II 

уровень речевого развития) 5–6 лет с применением логоритмических тех-
нологий. 

Содержание: логоритмические упражнения, подвижные игры (стати-
ческие, малоподвижные, подвижные), коммуникативные игры и игры-
драматизации. 

Иногда использовалась соревновательная форма игры/упражнения как 
средство совершенствования уже отработанных навыков, воспитания чув-
ства коллективизма, воспитания морально-волевых качеств. 

Заключительная часть (2–5 мин.) 
Цель: подведение итогов, сохранение состояния внутреннего ком-

форта, мотивация на дальнейшее совершенствование речи и использова-
ние ее для коммуникации. В нее входят упражнения на восстановление 
дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, спокойная 
ходьба, релаксационные упражнения под спокойную, расслабляющую 
музыку. 

Любого ребенка детского сада невозможно рассматривать а отрыве от 
семьи. Своевременное, адекватное реагирование родителей на проблемы 
воспитания и обучения, заинтересованность и активное участие родите-
лей воспитанников, сотрудничестве со специалистами – залог успешного 
развития и коррекции речи детей. 

Свою деятельность мы направили на активизацию родителей, привле-
чение их внимания к коррекционным и педагогическим задачам, целена-
правленность и эффективность применением логоритмических техноло-
гий (игр и упражнений). 

Основную задачу работы с родителями можно обозначить как уста-
новление партнерских отношений с семьей каждого из детей с общим 
недоразвитием речи (II уровень речевого развития) 5–6 лет, создание 
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ситуации общности интересов, последовательности в общей работе по 
развитию ребенка, эмоциональной взаимоподдержки. 

Средствами работы с родителями были: 
− повышение педагогической грамотности родителей детей с наруше-

ниями речи в области коррекционной педагогики. помощь родителям в 
организации игры и общения с ребенком (беседы); 

− знакомство родителей с музыкальными, коммуникативными, паль-
чиковыми играми и речевыми упражнениями (индивидуальное консуль-
тирование); 

− мотивация родителей к домашним занятиям со своими детьми. 
Использованные в ходе работы по коррекции общего недоразвития 

речи (II уровень речевого развития) с применением логоритмических тех-
нологий формы взаимодействия с родителями были следующие: стенды, 
папки-передвижки, буклеты, обмен опытом, демонстрация основных дви-
жений. 

Таким образом, в процессе коррекции общего недоразвития речи (II 
уровень речевого развития) применялись логоритмические технологии, 
направленные на развитие связной речи у воспитанников, овладение 
детьми двигательными навыками, умением ориентироваться в окружаю-
щем мире, на понимание смысла предлагаемых заданий и адекватного их 
выполнения, развитие умения творчески проявлять себя и получать эмо-
циональное удовольствие от движений в сочетании с музыкой и рифмо-
ванными текстами, их всестороннее развитие. 

Основное внимание уделялось проговариванию детьми стихов, повто-
рению инструкций, озвучиванию своего отношения к тем или иным играм 
и упражнениям, перечислению их элементов с соблюдением последова-
тельности выполнения, использованию детьми речи для взаимодействия 
со сверстниками в ходе выполнения игровых упражнений, ходьбы, по-
движных, речевых и хороводных игр. 

Процесс коррекции общего недоразвития речи (II уровень речевого 
развития) 5–6 лет реализовывался на логопедических занятиях в течение 
3 месяцев, с 8 февраля по 5 апреля. Общее число – 14 занятий. 

Своевременное, адекватное реагирование родителей на проблемы вос-
питания и обучения, заинтересованность и активное участие родителей 
воспитанников, сотрудничестве со специалистами – залог успешного раз-
вития и коррекции речи детей. 

Свою деятельность мы направили на активизацию родителей, привле-
чение их внимания к коррекционным и педагогическим задачам, целена-
правленность и эффективность применением логоритмических техноло-
гий (игр и упражнений). Основную задачу работы с родителями можно 
обозначить как установление партнерских отношений с семьей каждого 
из детей с общим недоразвитием речи (II уровень речевого развития) 5–6 
лет, создание ситуации общности интересов, последовательности в общей 
работе по развитию ребенка, эмоциональной взаимоподдержки. 

Динамика по среднему уровню общего уровня развития связной речи 
составила плюс 12,5%. Число детей с уровнем ниже среднего увеличилось 
также на 12,5% (12,5% на констатирующем этапе, и 25,0% на контроль-
ном). Число детей с низким уровнем уменьшилось на 12,5% (62,5% на 
констатирующем этапе, и 50,0% на контрольном), с неадекватным уро-
вень на 12,5% (25,0% на констатирующем этапе, и 12,5% на контрольном). 
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Использование в системе работы занятий по логоритмике позволяет 
скорректировать нарушенные речевые функции у детей, процесс коррек-
ции общего недоразвития речи (II уровень речевого развития) с примене-
нием логоритмических технологий эффективен при индивидуальном под-
ходе к каждому ребенку с учетом его возрастных, речевых и психофизио-
логических возможностей, учета темпа усвоения материала, заинтересо-
ванности и активном участии родителей воспитанников. 
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стей с усвоением знаний, адаптацией к учебным требованиям, освоением 
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Развитие учебной мотивации оказывает влияние на учебную деятель-
ность школьников, на их познавательную активность, активность в обу-
чении. Вместе с тем сама учебная деятельность влияет на развитие учеб-
ной мотивации. Учебная мотивация развивается в ходе учебной деятель-
ности. Появление и закрепление учебных мотивов зависит от структуры 
учебной деятельности школьника. Также на развитие учебной мотивации 
младшего школьника влияет содержание учебного материала, организа-
ция учебной деятельности, оценка учебной деятельности, словесные под-
крепления, стиль педагогической деятельности учителей и т.д. [3; 5]. 

Развитие мотивации к школьному обучению или учебной мотивации 
позволяет детям понять и принять учебные задачи, осознать важность 
обучения, испытывать интерес к познанию нового, к самому процессу 
обучения. Другими словами, мотивация к школьному обучению является 
побуждающей силой младшего школьника к обучению [2; 4]. 

Заметные трудности с развитием учебной мотивации испытывают 
дети с задержкой психического развития. Это связано с отставанием в 
нервно-психическом развитии, с особенностями развития когнитивных 
способностей, эмоционально-волевой сферы, психических процессов, ко-
торые в различной степени оказываются недостаточно развиты при раз-
ных вариантах задержки психического развития. Данные особенности 
влияют на процесс и результаты обучения детей с задержкой психиче-
ского развития в школе. Младшие школьники испытывают трудности с 
усвоением знаний, адаптацией к учебным требованиям, освоением учеб-
ной программы. 

У таких детей зачастую наблюдается отставание в развитии общей и 
мелкой моторики, нарушение координации, неловкость движений, что за-
трудняет возможности удержания и владения карандашом, кистью, руч-
кой, ножницами, в целом овладение навыками письма, лепки, апплика-
ции. 

При задержке психического развития у детей снижаются способности 
к удержанию внимания в течение длительного времени, а также способ-
ности к переключению внимания при необходимости смены деятельно-
сти. Дети легко отвлекаются на посторонние раздражители, во время 
урока их может отвлечь посторонний звук, предмет, зашедший в класс 
или прошедший мимо человек. Это затрудняет усвоение знаний, так как, 
отвлекшись на что-то, ребенок с задержкой психического развития не все-
гда может быстро сконцентрировать свое внимание на учебной деятель-
ности. Также усвоение знаний затрудняют сниженные возможности вос-
приятия, его недостаточная точность, темп и объем. По этой причине у 
детей формируются фрагментарные, недостаточные представления о 
предметах и объектах, затрудняется формирование целостного образа 
предметов. Дети затрудняются в узнавании предметов в необычных ра-
курсах, в узнавании предметов на зашумленных, контурных изображе-
ниях и т. д. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 
формировании пространственного восприятия, в ориентировке в про-
странстве и на плоскости. Данный процесс осуществляется с запаздыва-
нием, что затрудняет овладение знаниями и навыками по математике, чте-
нию и письму. 
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У детей проявляются трудности в запоминании вербальной информа-
ции, они плохо запоминают тексты, стихотворения, при рассказывании 
стихотворения могут переставлять местами слова или даже добавлять те 
слова, которых не было в изначальном тексте. Невербальная, визуальная 
информация запоминается детьми лучше. 

Влияют на развитие мотивации к школьному обучению детей данной ка-
тегории также и особенности мыслительной деятельности. У детей низкая 
познавательная активность, низкие потребности в постановке и последую-
щем достижении целей, слабые способности к планированию собственных 
действий. Замедленно осуществляются умственные операции анализа, син-
теза, обобщения, сравнения и др. [6]. Все это затрудняет процесс развития 
мотивации к школьному обучению у детей данной категории. 

Непосредственно мотивация к школьному обучению или учебная мо-
тивация у младших школьников с задержкой психического развития дол-
гое время может не возникать вовсе, в этом случае продолжает занимать 
ведущее место игровая мотивация, которая в норме доминирует у до-
школьников. В целом учебные, познавательные мотивы оказываются не-
устойчивы, бедны по содержанию [1]. Стремление что-то узнать, изучить, 
выполнить задание может проявляться, когда ребенку интересна выпол-
няемая деятельность, когда она дается в занимательной игровой форме. В 
тех случаях, когда задания оказываются сложными для ребенка, он может 
захотеть прекратить выполнять задание, не желая прилагать усилия. Это 
затрудняет формирование познавательных мотивов. 

Уровень развития мотивации к школьному обучению у детей с задерж-
кой психического развития обычно ниже, чем у нормально развиваю-
щихся сверстников. Часто бывает снижен интерес к обучению. Положи-
тельное отношение к обучению в школе у них бывает реже, чем у сверст-
ников с нормальным развитием, которые хотят ходить в школу, носить 
школьную форму, портфель, занять новое положение среди окружающих. 
Они могут хотеть учиться, потому что это нужно делать (потому что так 
говорят родители, учитель). 

Содержание мотивации к школьному обучению у детей с задержкой 
психического развития обычно более бедное, чем у их сверстников с нор-
мальным развитием. Из-за того, что у них долго доминирует игровая мо-
тивация, учебные мотивы формируются замедленно. Даже к концу млад-
шего школьного возраста собственно учебный мотив может оказаться раз-
вит недостаточно. В мотивационной системе ведущую роль могут играть 
два мотива, но когда активизируется один мотив, второй как бы угасает. 
Обычно преобладает мотив избегания неудач, а также социальный мотив. 
У многих детей с нормальным развитием преобладает мотив достижения 
успеха, реже – мотивация избегания неудач, а социальный мотив домини-
рует обычно в первом классе, появляется интерес к процессу и содержа-
нию учения, к способам получения знаний. Дети с задержкой психиче-
ского развития слабо ориентируются на получение положительной 
оценки, они редко прилагают усилия в обучении для этого. В целом к чет-
вертому классу структура учебной мотивации у них усложняется, появля-
ются связи с ведущими мотивами. И даже несмотря на относительный 
прогресс в развитии мотивации к школьному обучению, который осу-
ществляется на протяжении младшего школьного возраста у детей данной 
категории, к концу этого возрастного периода дети часто продолжают 
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прилагать усилия в обучении не потому, что им нравится учиться или они 
осознают полезность обучения, а потому что этого требует социум. 

Таким образом, у младших школьников с задержкой психического раз-
вития мотивация к школьному обучению развивается замедленно. Это 
обусловлено отставанием в нервно-психическом развитии, особенно-
стями развития восприятия, внимания, памяти, особенностями протека-
ния мыслительной деятельности, проявляющимися при задержке психи-
ческого развития. Игровой мотив часто продолжает доминировать в пер-
вых классах. Мотивацией к обучению у детей данной категории может 
быть желание получать хорошие оценки, за которые похвалят учителя и 
родители; желание общаться в школе с другими детьми и учителем. Учеб-
ные и познавательные мотивы развиваются слабо на протяжении почти 
всего младшего школьного возраста. 

Список литературы 
1. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психиче-

ского развития / Л. Н. Блинова. – М.: НЦ Энас, 2011. – 136 с. 
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – 

СПб.: Питер, 2009. – 311 с. 
3. Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / И.В. Дубро-

вина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Академия, 2003. – 368 с. EDN QXGSKV 
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М.: Модэк, 2013. – 448 с. 
5. Ильин Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с. EDN 

TRBVFV 
6. Кондратьева С.Ю. Если у ребенка задержка психического развития / С.Ю. Кондрать-

ева. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 64 с. EDN QYCANJ 
 

Шестакова Диана Александровна 
магистрант 

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

учитель  
ГОАОУ «Траектория» 

Научный руководитель 
Косыгина Елена Александровна 

канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический  

университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
г. Липецк, Липецкая область 

РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ  
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
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словаря у младших школьников. Сделан акцент на характеристике его 
развития в случаях интеллектуальных нарушений. Особое внимание уде-
лено выделению руководящих положений при работе с детьми. 
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Эффективное владение словарным запасом способствует не только 
улучшению речевых навыков, но и общему когнитивному развитию, со-
циальной адаптации, успешной интеграции в образовательный процесс. В 
данной связи весьма значимо рассмотрение особенностей формирования 
активного словаря у младших школьников, имеющих интеллектуальные 
нарушения, а также соответствующих методов и подходов. 

В сущностном плане активный словарь представляет собой набор слов, 
которые люди понимают и задействуют в речи. Он, как правило, представ-
лен общеупотребительной лексикой, а также особыми словами, употребле-
ние которых обусловливается определёнными жизненными факторами, 
условиями, к примеру: местность, семья, профессия и т.п. [2, с. 320]. 

Именно культура, богатство самой речи в значительной степени обу-
словливаются параметрами рассматриваемого нами словаря. 

Прежде всего, уместно подчеркнуть, что дети анализируемой катего-
рии часто сталкиваются с различными трудностями в речевом развитии. 
Они обусловлены нарушениями фонематического слуха, замедленным 
темпом выработки навыков, ограниченностью кругозора, недостаточным 
уровнем общей моторики. Помимо этого, нередко наблюдаются про-
блемы с пониманием и использованием грамматических конструкций, что 
ещё больше затрудняет общение. 

Что касается активного словаря, то у детей с интеллектуальными нару-
шениями он обычно отличается ограниченностью, стереотипностью [3, 
с. 71]. Имеются сложности с запоминанием и воспроизведением новых 
слов, а также с их употреблением в различных контекстах. В увязке с этим 
задача логопеда заключается в том, чтобы разработать такие методы обу-
чения, в которых учитывались бы индивидуальные особенности каждого 
ребенка и содействие результативному усвоению материала. 

В процессе выработки методик и подходов к развитию активного сло-
варя необходимо опираться на ряд положений. 

Так, подразумевается индивидуальный подход, учёт психофизических 
особенностей. Каждому ребенку требуется особое внимание, персонали-
зированные методики обучения. Важно иметь в виду уровень интеллекту-
ального развития, интересы, предпочтения, мотивацию к учёбе. 

Игровая форма является естественной и эффективной для детей млад-
шего школьного возраста. Методы с акцентом на геймификацию помо-
гают сделать процесс обучения более интересным, увлекательным, что 
положительным образом сказывается на усвоении материала. К примеру, 
задействование сюжетно-ролевых вариаций, лото, настольных игр, кве-
стов позволяет включить новые слова в активный словарь [1, с. 167]. 

В свою очередь, визуальные «опоры» (подразумеваются, в частности, 
картинки, карточки, видео, мультимедийные презентации) способствуют 
лучшему запоминанию, усвоению слов. При этом следует подбирать та-
кие наглядные носители, которые были бы интересны, понятны детям. 

В организационном контексте целесообразно создавать ситуации, в 
которых младшие школьники имеют возможность активно использовать 
новые слова в общении. Весьма полезен потенциал бесед, дискуссий, сов-
местных проектов, прочих разновидностей совместной деятельности  
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[1, с. 168]. В подобных условиях дети учатся употреблять слова, выраже-
ния в реальных контекстах, что содействует лучшему запоминанию, за-
креплению в активном словаре. 

В дополнение к отмеченному, постепенное усложнение речевых задач 
тоже выступает в качестве определяющего фундаментального руководя-
щего положения. Начинать следует с простых и понятных для ребенка 
слов и фраз, планомерно и поступательно вводя новые, более сложные 
лексические единицы. Важно также повторение и систематическая фик-
сация уже изученного материала. 

Таким образом, развитие активного словаря у учащихся младших 
классов с интеллектуальными нарушениями требует комплексного, а 
также персонализированного подхода. Результативное применение игро-
вых методов (с элементами геймификации), наглядных материалов, ком-
муникативных практик поспособствует успешному усвоению новых слов 
и укреплению речевых навыков. Логопедам необходимо учитывать инди-
видуальные особенности каждого ребенка, создавая условия для его оп-
тимального развития и социальной адаптации. В конечном счёте важно 
сосредотачиваться на содействии улучшению качества жизни детей, их 
успешной интеграции в общество. 
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ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлены данные проведенного исследова-

ния особенностей агрессивного поведения младших школьников и воз-
можностей его регулирования целенаправленными коррекционными ме-
роприятиями. Исследование было проведено на базе МБОУ СОШ 34 г. 
Махачкалы Республики Дагестан. Данные, полученные при проведении 
эксперимента, и проведенная обработка данных с использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена позволили говорить о том, что 
проведенный тренинг, направленный на нивелирование агрессивных реак-
ций младших школьников, имеет высокую результативность. При этом, 
чем младше дети, тем выше результативность целенаправленных меро-
приятий. 

Ключевые слова: агрессивность, тренинг, поведение, гнев, коррекция, 
саморегуляция. 

Введение. Проблема агрессии и агрессивности одна из самых актуаль-
ных проблем современных наук о человеке и обществе. Агрессивность че-
ловека в большинстве случаев характеризуется наличием у него мотива-
ции, хотя бывает и немотивированная агрессия, связанная в основном с 
физическими или психическими проблемами организма [2–4]. 

Проведя анализ существующей на сегодняшний день ситуации, каса-
ющейся сферы формирования и развития межличностных отношений де-
тей младшего школьного возраста, было сформировано противоречие: 

– между необходимостью целенаправленной коррекции агрессивного
поведения детей и малой разработанностью психолого-педагогических 
программ по коррекции имеющихся недостатков у данной категории дет-
ского возраста. 

Несмотря на значительный вклад в изучение агрессивного поведения 
учащихся младшего школьного возраста многие вопросы остаются мало-
изученными и требуют последующей доработки. Учет данных особенно-
стей агрессивного поведения необходим для создания оптимальных усло-
вий обучения и воспитания, а также социализации учащихся младшего 
школьного возраста [1, 5]. 

Цель исследования: изучить особенности агрессивного поведения уча-
щихся младшего школьного возраста; разработать и апробировать 
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психологическую программу по коррекции агрессивного поведения дан-
ного контингента школьников и выявить ее эффективность. 

Материалы и методы. 
Нами были использованы следующие психодиагностические мето-

дики: 
Методика «Карта наблюдений за состоянием и поведением учеников 

начальных классов» (для учителя) М.Ю. Михайлина, Я.К. Нелюбова 
(2017). 

Методика «Ребенок глазами взрослого» А.А. Романова (2004). 
Методика «Кактус» М.А. Панфиловой (2001). 
Статистическая достоверность исследования обеспечивалась коэффи-

циентом ранговой корреляции Спирмена. 
Ход исследования. 
В исследовании использовалась программа коррекционных занятий 

для учащихся младшего школьного возраста 8–9 лет (2 класс) и 20 уча-
щихся в возрасте 10–11 (4 класс) лет, направленная на снижение уровня 
агрессивных реакций и развитие эмоциональной стабильности. Про-
грамма включала в себя 24 занятия, которые проводились в течение 6 ме-
сяцев. Дети были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и 
контрольную (КГ) по результатам диагностического этапа, где были ото-
браны дети со склонностью к агрессивным реакциям. 

Коррекционная программа опиралась на интегративный подход, в ко-
торый были включены следующие методы и техники: игры, песочная те-
рапия, наглядный показ выхода из агрессивного состояния, музыкальная 
терапия. 

Также была разработана программа коррекционных тренингов по вы-
ходу из агрессивного состояния. Она включала в себя: беседы, показ ви-
деофрагментов по теме и выступление участников эксперимента. 

Обсуждение результатов. 
«Карта наблюдений за состоянием и поведением учеников начальных 

классов» (для учителя). 
Проведённое тестирование до и после коррекционных мероприятий 

показали, что в экспериментальной группе второго класса уровень эмоци-
ональной нестабильности снизился с 50% до 0%, а в четвертом классе с 
20% до 0%, что указывает на значительное улучшение эмоциональной 
стабильности. 

Уровень недостаточной стабильности во втором классе снизился с 
50% до 10%, а в четвертом классе с 50% до 20% что также указывает на 
улучшение эмоционального состояния учеников. 

Уровень эмоциональной стабильности во втором классе повысился с 
0% до 90%, а в четвертом классе с 30% до 80%, что показывает эффектив-
ность проведенной работы. 

В контрольных группах положительная динамика не наблюдается. 
Снижение уровня агрессии наблюдается в обеих возрастных группах 

ЭГ, особенно заметно в 2 классе, где нет детей с эмоционально нестабиль-
ным уровнем агрессии. 

ЭГ продемонстрировала значительное снижение уровня агрессии, осо-
бенно в младшем возрасте (2 класс), что может говорить о эффективности 
проведенной коррекционной работы. 
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В 4 классе, наблюдается менее выраженная динамика, возможно, свя-
зано с более устойчивым уровнем агрессии в этом возрасте. 

Результаты проявления признаков агрессии учащихся младшего 
школьного возраста по методике «Ребенок глазами взрослого» А.А. Рома-
нов в сравнительном анализе до и после проведения коррекционных ме-
роприятий позволили установить следующие связи: 

В ЭГ Уровень агрессии I уровня во втором классе увеличился с 50% 
до 100%, а в четвертом классе с 70% до 90%, что показывает значительное 
увеличение числа учеников с более низким уровнем агрессии. Уровень 
агрессии II уровня во втором классе снизился с 50% до 0%, а в четвертом 
классе с 30% до 10%. в обоих группах КГ уровень агрессии II и I уровня 
остался неизменным на уровне 20%. 

Можно говорить о том, что во 2 классе ЭГ наблюдается значительное 
снижение уровня агрессии с 50% детей со II уровнем агрессии до 0% по-
сле эксперимента. В 4 классе ЭГ также наблюдается снижение, но менее 
выраженное: с 30% до 10% детей со II уровнем агрессии. В контрольной 
группе существенных изменений нет. 

Результаты показывают, что экспериментальная группа, прошедшая 
коррекционную работу, демонстрирует значительное снижение уровня 
агрессии, особенно в 2 классе. В 4 классе наблюдается также положитель-
ная динамика, но менее выраженная. 

Сравнительные результаты изучения уровня агрессии учащихся млад-
шего школьного возраста по методике «Кактус» М.А. Панфиловой позво-
лили сделать выводы о эффективности коррекционных мероприятий в за-
висимости от возраста. 

В группе ЭГ был полностью нивелирован высокий уровень агрессии 
как у учащихся второго класса, так и у учеников четвертого. Средний уро-
вень агрессии в обоих группах выборок ЭГ остался неизменным, отсут-
ствуя до и после эксперимента. Низкий уровень агрессии появился у всех 
учеников второго класса после эксперимента, указывая на значительное 
снижение агрессивности. 

Можно констатировать, что в КГ уровень агрессии обоих группах выбо-
рок снизился на 10%, что указывает на небольшое улучшение и без вмеша-
тельства коррекционных мероприятий. Уровень средней агрессии во вто-
ром классе снизился на 10% во втором классе, а в четвертом классе остался 
на прежнем уровне. Однако повторная диагностика показала появление вы-
сокого уровня агрессии у 10% учеников четвертого класса, что требует до-
полнительных диагностических и коррекционных мероприятий. 

Таким образом, во 2 классе ЭГ наблюдается значительное снижение 
уровня агрессии: с 100% детей с «высоким» уровнем агрессии до 0% по-
сле эксперимента. В 4 классе ЭГ также наблюдается снижение: с 100% до 
0% детей с «высоким» уровнем агрессии. В контрольной группе заметных 
изменений нет, кроме учеников 4 класса, где наблюдается небольшая ди-
намика к повышению агрессивности. 

Результаты проведенного корреляционного анализа для эксперимен-
тальной группы и полученный результат rs = 0.5, позволяет сделать вы-
воды о том, что полученный результаты являются статистически значи-
мыми и получены в результате коррекционных мероприятий. 

Выводы. 
Результаты показывают, что экспериментальная группа, прошедшая 

коррекционную работу, демонстрирует значительное снижение уровня 
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агрессии, особенно в 2 классе. В 4 классе наблюдается также положитель-
ная динамика. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs. = 0,05 подтверждает 
сильную положительную связь между участием в тренинге и снижением 
уровня агрессии. 
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АУТОАГРЕССИЯ КАК СПОСОБ  
САМОВЫРАЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие аутоагрессии как спо-
соба самовыражения. Проанализированы виды аутоагрессии, причины 
возникновения аутоагрессивного поведения у дошкольников. Подчерк-
нута актуальность проблемы для современного общества, представ-
лены возможные способы коррекции и профилактики данной проблемы 
среди детей дошкольного возраста. Раскрыты понятия аутоагресии, 
рассмотрены научные концепции, помогающие понять природу такого 
поведения детей. 

Ключевые слова: аутоагрессия, дошкольник, поведение, самовыраже-
ние, самоповреждение, концепции, возраст, ребёнок, родители. 

В современном мире активно развиты и продолжают развиваются 
цифровые технологии, решение обыденных задач, стоящих перед 
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обществом, становится гораздо проще. У современных людей новые спо-
собы заработка, удалённая работа, взглядами на мир, и конечно же и ме-
тоды воспитания детей. 

Несмотря на широту возможностей и прогрессивности общества, дети 
нуждаются во внимании своих родителей, вербальном контакте с ними, ак-
тивном взаимодействии. Родители не всегда удовлетворяют эту потреб-
ность. Причинами может стать как отсутствие времени, так и неумение вы-
страивать отношения с ребёнком. Опираясь на индивидуальные особенно-
сти, каждый ребёнок реагирует на это по-разному. Одним из способов при-
влечения внимания родителей является аутоагрессивное поведение. 

Аутоагрессия – агрессивные действия, направляемые субъектом на са-
мого себя. Проявляется в самообвинениях, самоунижении, нанесении 
себе телесных повреждений, поведении суицидном (-суицид) [3, с. 33]. 

Аутоагрессия выражается по-разному, основными видами её проявле-
ния являются. 

1. Суицидальное поведение: осознанное, самостоятельное и добро-
вольное лишение себя жизни. 

2. Пищевая зависимость: любого рода расстройства пищевого поведе-
ния. Среди них выделяют: нервная анорексия, нервная булимия, психо-
генное переедание. 

3. Химическая зависимость: алкоголизм, наркомания, токсикомания, 
курение. 

4. Фанатизм: участие в различных религиозных культах, членство в 
фанклубах и т. д. 

5. Поведение аутистического спектра: сильнейший дефицит социаль-
ного взаимодействия. 

6. Самоповреждения: осознанное самостоятельное нанесение физиче-
ских повреждений по телу без суицидальных намерений [3, с. 401]. 

Аутоагрессия чаще всего возникает у детей дошкольного возраста. 
Причины возникновения связаны с адаптацией ребёнка к окружающей 
среде, высокой эмоциональной чувствительностью, недостатком внима-
ния в семье. Конфликты между родителями вызывают у детей чувство 
страха. Возраст и недостаточный жизненный опыт дошкольника не поз-
воляет выразить собственные эмоции, кроме того, как причинять боль 
собственному телу. Современники Зигмунда Фрейда считают, что ауто-
агрессия, это своеобразная психологическая защита. В тех случаях, когда 
ребенок чувствует себя зависимым и потому не может нанести вред обид-
чику, он направляет испытываемую агрессию против себя [2, с. 72]. 

Дошкольникам, в отличие от подростков, свойственно внимательно 
наблюдать за поведением родителей в разных ситуациях и копировать их 
реакции. Также они активно ищут и устанавливают причинно-следствен-
ные связи между событиями. Поскольку в этом возрасте дети чрезвы-
чайно эгоцентричны, они часто приписывают себе вину за те или иные 
происшествия. 

Проблема аутоагрессивного поведения изучалась и продолжает изу-
чаться учёными, обращаясь к ряду научных концепций этот вопрос рас-
сматривается с разных сторон. 

Социогенетическая концепция педологов (А.Б. Залкинд, А.С. Залуж-
ный, С.С. Моложавый и др.). Представители данного направления акцен-
тировали внимание на определяющей роли внешних факторов, 
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социального окружения в формировании личности дошкольника. Они от-
мечали, что ребенок на 90% является продуктом средовых воздействий и 
лишь на 10% его поведение определяется инстинктами. Данная концеп-
ция сыграла важную роль в научном обосновании необходимости целена-
правленной организации развивающей среды, педагогических влияний, 
обусловливающих развитие детей. Данная концепция позволяет сделать 
вывод о том, что на развитие у ребёнка аутоагрессивного поведения в 
большинстве случаев влияют именно внешние факторы, нежели природ-
ные инстинкты. В работах А. В. Ипатова понимается как психическое со-
стояние, приводящее к саморазрушительному поведению, то есть состоя-
ние, при котором ребёнок причиняет вред самому себе. 

Концепция психологического объяснения девиантного поведения 
З.Фрейда. Смысл данной теории заключатся в том, что у всех людей есть 
естественные побуждения, которые подавляются в бессознательном. 
Кроме того, у всех людей есть преступные наклонности. Однако эти тен-
денции притупляются в процессе социализации. У ребёнка, который не-
правильно социализирован, может развиться расстройство личности, ко-
торое направляет антисоциальные импульсы либо внутрь, либо вовне. Те 
дети, которые направляют их внутрь, становятся невротиками, в то время 
как те, кто направляет их вовне, становятся преступниками [2, с. 75]. 

Рассматривая каждую из концепций, можно увидеть разные взгляды 
на стоящую проблему, суть которой заключается как в природном начале 
человека, так и обусловлена воздействием социума. 

С понятием аутоагрессия тесно связано понятие самовыражения т.е. вы-
ражение себя, своей индивидуальности в какой-либо форме. Способы само-
выражения разнообразны, начиная от безобидных и заканчивая опасными 
для жизни; второй характерен для демонстративных личностей. Если до-
школьник обладает данной чертой характера, он может использовать опас-
ный способ самовыражение, с целью привлечения внимания и манипуля-
цией окружающими. Насколько далеко зайдёт ребёнок в данной ситуации 
неизвестно никому, в том числе и ему самому [3, с. 103]. 

Феномен аутоагресии опасен для ребёнка дошкольного возраста тем, 
что этот способ не является приемлемым для выражения эмоций и чувств. 
Отсутствие помощи детям с такой проблемой ведут к закреплению дан-
ного способа поведения во взрослой жизни. Самоповреждение перерас-
тает из укусов, щипков и ударов в нанесение себе более серьёзных повре-
ждений, таких как порезы, голодовки, алкогольные и наркотические зави-
симости. Неблагоприятным последствием аутоагрессивного поведения во 
взрослом возрасте является суицид. 

Перед педагогом-психологом дошкольного образовательного учре-
ждения стоят задачи по предотвращению формирования и профилактики 
аутоагрессивного поведения детей. 

Для полноценной и благоприятной работы педагогу-психологу необ-
ходимо регулярно проводить занятия с детьми, как групповые, так и ин-
дивидуальные. Необходимо формирование безопасной среды. 

Важно учить ребёнка контролировать свои эмоции, использовать аль-
тернативные способы их выражения (арт-терапия, дыхательные гимна-
стики, медитация, спорт). 
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Своевременное выявление детей данной категории или склонной к 
аутоагрессивному поведению поможет предотвратить его формирование 
и дальнейшее развитие. 

Просвещение родителей и педагогов является неотъемлемой частью 
работы педагога-психолога. Выступление на родительских собраниях, 
оформление стендов по данной тематике будет оказывать благотвори-
тельное влияние на всех участников образовательного и воспитательного 
процесса. 

Таким образом, проблема аутоагрессивного поведения детей старшего 
дошкольного возраста очень актуальна. Данный вид поведения не явля-
ется норматипичным для ребёнка-дошкольника. Закрепление этого спо-
соба поведения ведёт к трудностям социализации и взаимодействии с дру-
гими людьми в будущем. Своевременное обращение к специалисту необ-
ходимо для коррекции и отсутствии развития аутоагрессивного поведе-
ния у детей в старшем дошкольном возрасте. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ДЕВИАЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Аннотация: исследование посвящено изучению академических 
девиаций, которые по их негативному воздействию на процесс учения 
студентов можно разделить на макродевиации (наркомания, алкоголизм 
и др. тяжелые девиации), мезодевиации (скачивание работ из Интернета, 
списывание, прогулы и др.) и микродевиации (общение в социальных сетях 
на аудиторных занятиях и др.). В работе использовались методики 
«Академические микродевиации» и «Включенность в учебные занятия», 
студентам также задавались вопросы о возрасте, курсе обучения, 
успеваемости за прошлые семестры и об их отношении к прогулам, 
списыванию и др. Онлайн-опрос проводился в Google-форме на выборке 29 
студентов вузов в возрасте 17–24 лет. При обработке данных использо-
вался корреляционный анализ (по Спирмену). Результаты исследования 
показали, что отношение студентов к таким академическим мезодеви-
ациям, как пропуски занятий, скачивание работ из Интернета и их по-
купка, списывание на экзаменах и зачетах, а также совмещение учебы с 
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работой дали ряд достоверных корреляций с академическими микроде-
виациями, касающихся поведения студентов на аудиторных занятиях. 
Получены достоверные корреляции академических девиаций с возрастом 
студентов, курсом обучения, успеваемостью и самооценкой включенности в 
учение на лекциях и семинарских и практических занятиях. 

Ключевые слова: академические девиации, включенность в учение, 
успеваемость, студенты вузов. 

Вовлеченность студентов в учение во многом зависит от социальных 
представлений и установок, существующих относительно норм поведе-
ния студентов в учебном процессе. Отклонения от таких норм обычно 
называют «академическими девиациями». Академические девиации, 
встречающиеся у студентов вузов, можно разделить по степени тяжести и 
способности нарушить процесс учения на макродевиации (тяжелые деви-
ации, требующие помощи со стороны психотерапевтов, психиатров, кли-
нических психологов, такие как наркомания, токсикомания, алкоголизм, 
игромания, суицид, и др. [1; 5]), мезодевиации (девиации средней тяжести, 
требующие педагогической коррекции со стороны участников образова-
тельного процесса, такие как учебный обман, академическое мошенниче-
ство [3–4, 6–9]), микродевиации (определенные отклонения от норм пове-
дения и требований к учению в вузе, которые преподаватели могут и не 
заметить, хотя эти отклонения снижают уровень включенности студентов 
в учебные занятия [2]). 

Среди академических мезодевиаций можно отметить, прежде всего, 
пропуски студентами учебных занятий без уважительных причин, скачи-
вание из Интернета или покупку курсовых и дипломных работ, списыва-
ние ответов со смартфона на зачетах и экзаменах, и др. Кроме этого, к 
академическим мезодевиациям можно отнести стремление студентов, не-
редко вынужденное, совмещать учебу и работу, что тоже может нега-
тивно сказаться на их вовлеченности в учение. 

К академическим микродевиациям относятся особенности поведения 
студентов на аудиторных занятиях, например, общение в социальных се-
тях. Среди академических микродевиаций на основе наблюдений за сту-
дентами и информации от них нами были выделены такие группы, как 
«относительно продуктивные», «условно продуктивные», «коммуника-
тивные», «информационные», «досуговые» и «физиологические» микро-
девиации [2, с. 72]. В данном поисковом исследовании будут затронуты 
академические мезо- и микродевиации и проанализированы связи между 
ними. Кроме того, будут рассмотрены связи мезо- и микродевиаций с по-
казателями включенности студентов в учение на аудиторных занятиях, с 
их возрастом, курсом обучения и самоотчетами об успеваемости. 

Методы исследования 
1. Четыре вопроса, связанные с отношением студентов к академиче-

ским мезодевиациям: 1) как Вы относитесь к пропускам студентами заня-
тий; 2) как Вы относитесь к скачиванию из Интернета или покупке курсо-
вых / дипломных работ; 3) как Вы относитесь к списыванию на экзаме-
нах / зачетах; 4) как Вы относитесь к совмещению студентами учебы и 
работы? Требовалось оценить своё отношение в баллах от 1 (отрица-
тельно, осуждаю) до 5 (положительно, без осуждения). 
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2. «Академические микродевиации», авторская пилотная методика, 
включающая 15 видов академических микродевиаций, объединенных в 
шесть групп. Требовалось, чтобы студент оценил в баллах частоту их ис-
пользования на аудиторных занятиях (лекциях, семинарских и практиче-
ских занятиях) от 1 (наиболее часто используемый вид поведения) до 15 
(наиболее редко используемый вид поведения) [2, с. 72]. 

3. «Включенность в учебные занятия», авторская пилотная методика. 
Градации 0–10%; 11–20%; 21–30%; 31–40%; 41–50%; 51–60%; 61–70%; 
71–80%; 81–90%; 91–100% использовались и для лекций, и для семинар-
ских и практических занятий. При обработке каждой градации присваи-
вался балл от 1 балла (0–10%) до 10 баллов (91–100%) [2, с. 71]. 

4. «Самоотчет студентов об успеваемости за прошлые семестры». Ин-
струкция к методике: «Выберите, какие у Вас были отметки за прошлые 
семестры обучения: 3; 3–4; 4; 3–4–5; 4–5; 5». Для статистической обра-
ботки каждому из вариантов присваивались баллы: 1 балл = 3; 2 балла = 
3–4; 3 балла = 4; 4 балла = 3–4–5; 5 баллов = 4–5; 6 баллов = 5 [2, с. 72]. 

5. «Самоотчет о возрасте и курсе обучения». Студентам предлагалось 
дать актуальную на момент опроса информацию о своем возрасте и курсе 
обучения. 

Выборка. Выборку пилотного исследования составили 29 студентов 
вузов очной формы обучения (22 девушки, 7 юношей) в возрасте от 17 до 
24 лет. В исследовании под нашим руководством участвовала сту-
дентка А.И. Бувайлова. Был проведен анонимный онлайн-опрос в Google-
форме. 

Обработка. При обработке результатов применялся корреляционный 
анализ (по Спирмену). 

Результаты исследования 
Рассмотрим, как связаны между собой ответы студентов на вопросы 

об их отношении к четырем, сформулированным в виде вопросов, акаде-
мическим мезодевиациям. Корреляционный анализ (по Спирмену) пока-
зал, что получены 2 достоверные положительные корреляции из 6 воз-
можных: между отношением студентов к пропускам занятий, с одной сто-
роны, и их отношением к скачиванию учебных и квалификационных ра-
бот из Интернета (r = 0,467, p < 0,05) и к списыванию на экзаменах и за-
четах (r = 0,450, p < 0,05). При этом между «скачиванием» и «списыва-
нием» достоверной корреляции нет, а также нет достоверных корреляций 
у показателя отношения студентов к совмещению учебы и работы с тремя 
другими показателями – отношением к «пропускам», «скачиванию» и 
«списыванию». 

Остановимся теперь на результатах корреляционного анализа (по 
Спирмену) между отношением студентов к академическим мезодевиа-
циям и использованием ими на аудиторных занятиях академических мик-
родевиаций (таблица 1). 
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Таблица 1 
Корреляции (по Спирмену) между показателями академических  

мезо- и микродевиаций у студентов (n = 29) 
 

Академические  
мезодевиации Академические микродевиации 

Как Вы относитесь 
к пропускам студентами 
учебных занятий 

Относительно продуктивные: Усилием воли 
заставляю себя участвовать в занятии  
(r = 0,386**[-]). 
Коммуникативные: Веду переписку в социальных 
сетях (r = -0,381**[+]). 
Информационные: Читаю новости в Интернете 
(r = -0,326*[+]). 

Как Вы относитесь к 
скачиванию из 
Интернета или покупке 
курсовых / дипломных 
работ 

Досуговые: Рисую рисунки (r = 0,380**[-]). 
Физиологические: Сплю на парте (r = 0,350*[-]). 

Как Вы относитесь к 
списыванию на 
экзаменах / зачетах 

Коммуникативные: Веду переписку в социальных 
сетях (r = -0,376**[+]). 
Информационные: Читаю новости в Интернете 
(r = -0,340*[+]) 

Как Вы относитесь к 
совмещению 
студентами учебы и 
работы 

Условно продуктивные: Делаю домашние задания 
по другим предметам (r = -0,326*[+]) 

 

Примечания. 
1. **** r = 0,579, при p < 0,001; *** r = 0,471, при р < 0,01; ** r = 0,367, 

при р < 0,05, * r = 0,311, при р < 0,1. 
2. [+] и [−] означают, что при интерпретации знак связи меняется, по-

скольку в методике «Академические микродевиации» наиболее частая 
микродевиация обозначена баллом 1, а наиболее редко встречающаяся 
микродевиация – баллом 15. 

3. Курсивом обозначены группы академических микродевиаций. 
 

Как можно видеть из таблицы 1, формулировки академических мезо-
девиаций таковы, что они не требуют со стороны студентов ответов, ка-
сающихся их самих, то есть не требуют отвечать, пропускают ли лично 
они учебные занятия, скачивают ли курсовые работы из Интернета, спи-
сывают ли, работают ли и др. Вопросы рассчитаны на то, чтобы узнать 
мнения студентов о подобных нарушениях норм поведения в высшей 
школе. Напротив, формулировки относительно академических микроде-
виаций адресованы непосредственно к студентам, к тому, как они ведут 
себя во время аудиторных занятий (лекций, семинаров, практикумов). 

Полученные корреляции (с учетом смены знака) показывают, что те 
студенты, которые отрицательно относятся к пропускам учебных занятий, 
склонны довольно часто усилием воли заставлять себя участвовать в за-
нятии, но не склонны переписываться на аудиторных занятиях в социаль-
ных сетях или читать новости в Интернете. Напротив, те, кто не видит 
ничего плохого в пропусках занятий, нередко ведут на занятиях пере-
писку или читают новости в Интернете. То есть в данном случае 
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отношение студентов к пропускам занятий «вообще» и их собственные 
академические микродевиации, проявляемые на аудиторных занятиях, 
вполне согласуются между собой. 

Более своеобразная картина получилась по другим академическим ме-
зодевиациям. Так, студенты, которые отрицательно относятся к скачива-
нию или покупке рассчитанных на самостоятельное выполнение учебных 
работ, отмечают, что довольно часто на аудиторных занятиях рисуют ри-
сунки или даже спят на парте. Можно предположить, что эти отрицатель-
ные корреляции связаны с тем, что студенты, осуждая такие нарушения 
норм образовательной организации, как скачивание или покупка готовых 
работ, не обладают при этом высоким уровнем вовлеченности в учение, а 
возможно, характеризуются и пониженным уровнем когнитивной готов-
ности к обучению в вузе по конкретной профессии. В силу этого, такие 
студенты занятия не пропускают, присутствуют в аудитории, но глубо-
кого погружения в излагаемый или обсуждаемый материал у них не про-
исходит, поэтому они часто в тетрадях вместо конспектирования, не су-
мев уловить ход мысли преподавателя, начинают рисовать довольно сте-
реотипные рисунки, например, геометрические фигуры или схематичные 
профили. Кроме того, при недостаточной вовлеченности в восприятие и 
интеллектуальную переработку материала учебного занятия студент 
быстро устает, его начинает клонить в сон, что он и пытается делать неза-
метно для преподавателя. Те же студенты, которые считают для себя нор-
мой скачивание из Интернета или покупку учебных работ, не спят на за-
нятиях и не рисуют рисунки, поскольку они просто часто пропускают за-
нятия (выше уже было сказано о положительной связи отношения к про-
пускам занятий и к скачиванию работ из Интернета). 

Студенты, считающие нормальным списывание на экзаменах и заче-
тах, часто склонны на занятиях вести переписку в социальных сетях и чи-
тать новости в Интернете. У студентов с отрицательным отношением к 
списыванию чтение новостей и переписка во время занятий встречаются 
явно реже. 

Что касается совмещения учебы и работы, то те студенты, которые от-
носятся к этому положительно, нередко могут на аудиторных занятиях по 
одним предметам делать домашние задания по другим предметам, по-
скольку, если они сами работают, то у них остается мало времени на вы-
полнение домашних заданий. Напротив, у тех, кто относится к совмеще-
нию учебы и работы отрицательно, и, видимо, не работает, как правило, 
нет необходимости делать на одних аудиторных занятиях домашние зада-
ния для других занятий. 

Таблица 2 
Связь академических девиаций с включенностью студентов  

в учение и самоотчетом об успеваемости (n = 29) 
Шкалы 

Академические мезодевиации Включенность в учение и успеваемость 
Как Вы относитесь к пропускам 
студентами учебных занятий. 

Включенность в учение на семинарских и 
практических занятиях (r = -0,322*) 

Как Вы относитесь к списыванию 
на экзаменах / зачетах 

Самоотчет об успеваемости за прошлые 
семестры (r = -0,320*). 

Академические микродевиации Включенность в учение и успеваемость 
Досуговые: Смотрю фильмы / се-
риалы 

Включенность в учение на семинарских и 
практических занятиях (r = -0,315*[+]) 
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Примечания. 
1. **** r = 0,579, при p < 0,001; *** r = 0,471, при р < 0,01; ** r = 0,367, 

при р < 0,05, * r = 0,311, при р < 0,1. 
2. [+] и [−] означают, что при интерпретации знак связи меняется, по-

скольку в методике «Академические микродевиации» наиболее частая 
микродевиация обозначена баллом 1, а наиболее редко встречающаяся 
микродевиация – баллом 15. 

3. Курсивом обозначена группа академических микродевиаций. 
 

Из таблицы 2 следует, что студенты с отрицательным отношением к 
пропускам занятий отмечают у себя большую включенность в учение на 
семинарских и практических занятиях, чем студенты, которые не видят в 
пропусках занятий ничего плохого. При этом не получено достоверных 
корреляций между отношением к пропускам и включенностью студентов 
в лекционные занятия. 

Студенты, которые отрицательно относятся к списыванию на экзаме-
нах и зачетах, учатся лучше, согласно их самоотчету об успеваемости, чем 
те, кто считает списывание нормой поведения студента. 

Среди академических микродевиаций только одна – «смотрю 
фильмы / сериалы» – достоверно положительно (с учетом смены знака) 
коррелировала с включенностью в учение на семинарских и практических 
занятиях. Положительная связь, возможно, обусловлена тем, что свою 
включенность в учение студенты оценивали дифференцированно – от-
дельно для лекций и отдельно для семинарских и практических занятий, 
тогда как академические микродевиации им требовалось оценить в целом 
для аудиторных занятий, безотносительно к тому, лекции это или семи-
нары и практикумы. Поэтому вряд ли на семинаре, который проходит 
обычно в меньшей по численности группе, чем численность студентов на 
лекциях, удастся посмотреть фильм в ноутбуке, тогда как это легко сде-
лать на лекции. Можно предположить, что те студенты, которые слабо во-
влечены в работу на лекциях, как раз и могут смотреть во время лекций 
фильмы и сериалы, а потом стараются компенсировать упущенное содер-
жание активной вовлеченностью в работу на семинарских и практических 
занятиях. 

Таблица 3 
Связь академических девиаций и включенности в учение  

с возрастом и курсом обучения студентов (n = 29) 
Шкалы Возраст Курс  

обучения 
Академические мезодевиации 

Как Вы относитесь к пропускам студентами 
учебных занятий 0,496*** 0,492*** 

Академические микродевиации 
Коммуникативные: Читаю новости  
в Интернете -0,473***[+] -0,570*** [+] 

Физиологические: Кушаю на последней парте -0,428** [+] -0,257 [+] 
Досуговые: Играю в онлайн игры -0,329* [+] -0,086 [+] 
Условно продуктивные: Читаю книги -0,311* [+] -0,232 [+] 

Включенность в учебные занятия 
На лекциях  -0,261 -0,362* 
На семинарских и практических занятиях -0,537*** -0,360* 
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Примечания: 
1. **** r = 0,579, при p < 0,001; *** r = 0,471, при р < 0,01; ** r = 0,367,

при р < 0,05, * r = 0,311, при р < 0,1. 
2. [+] и [−] означают, что при интерпретации знак связи меняется, по-

скольку в методике «Академические микродевиации» наиболее частая 
микродевиация обозначена баллом 1, а наиболее редко встречающаяся 
микродевиация – баллом 15. 

3. Курсивом обозначены группы академических микродевиаций.

Таблица 3 показывает, что более младшие студенты (и по возрасту, и 
по курсу обучения) чаще относятся к пропускам учебных занятий отрица-
тельно, а старшие студенты воспринимают пропуски вполне положи-
тельно, возможно, потому что и сами склонны пропускать занятия, осо-
бенно те, где не ведется учет посещаемости. 

Что касается академических микродевиаций (с учетом смены знака), 
то старшие студенты (и по возрасту, и по курсу обучения) читают новости 
в Интернете чаще, чем младшие. Кроме того, студенты старшего возраста 
чаще, чем студенты более младшего возраста, играют в онлайн игры, чи-
тают книги или кушают на последней парте (возможно, не успев поесть 
из-за занятости на работе). 

Включенность в учение на семинарских и практических занятиях по-
ложительно коррелирует с включенностью в учение на лекциях (r = 0,473, 
р < 0,01) и с самоотчетом студентов об их успеваемости за прошлые се-
местры (r = 0,488, р < 0,01). Относительно же связей включенности в уче-
ние с возрастом и курсом обучения студентов можно сказать, что боль-
шую включенность на семинарских и практических занятиях, как видно 
из таблицы 3, отмечают у себя младшие студенты (как по возрасту, так и 
по курсу обучения). При этом нельзя исключать, что даже несмотря на то, 
что онлайн-опрос был анонимным, у студентов младших курсов могла 
проявиться установка демонстрировать соответствие требованиям вуза 
(что ими воспринимается как «социально желательное поведение»). 
Напротив, старшие студенты склонны демонстрировать некоторое прене-
брежение этими требованиями, что в среде старших студентов (по воз-
расту и курсу обучения) может восприниматься как такое «социально же-
лательное поведение», которое подчеркивает их самостоятельность и не-
зависимость. 

На лекциях названная выше тенденция сохраняется относительно 
курса обучения студентов, но проявляется слабее относительно их воз-
раста, несмотря на то, что есть положительная корреляция между возрас-
том студентов и курсом обучения (r = 0,762, p < 0,001). Студенты млад-
ших курсов демонстрируют большую вовлеченность в работу на лекциях, 
чем студенты старших курсов, которые, кроме того, чаще склонны на за-
нятиях читать новости в Интернете. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Отношение студентов к прогулам положительно коррелирует с их

отношением к скачиванию из Интернета и покупке курсовых и диплом-
ных работ и с отношением к списыванию на экзаменах и зачетах. Сту-
денты, относящиеся без осуждения к пропускам учебных занятий, с боль-
шей вероятностью на аудиторных занятиях переписываются в социаль-
ных сетях и читают новости в Интернете, но реже усилием воли 
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заставляют себя участвовать в занятии. Чем старше студенты (и по воз-
расту, и по курсу обучения), тем с большей вероятностью они без осуж-
дения относятся к пропускам занятий. 

2. Студенты, которые без осуждения относятся к списыванию на экза-
менах и зачетах, с большей вероятностью на аудиторных занятиях пере-
писываются в социальных сетях и читают новости в Интернете, а кроме 
того характеризуются более низкой успеваемостью. 

3. Студенты, которые без осуждения относятся к скачиванию из Ин-
тернета или покупке курсовых и дипломных работ, реже на аудиторных 
занятиях рисуют рисунки и спят на парте, потому, возможно, что прогу-
ливают занятия, на которых им было бы скучно. 

4. Студенты, положительно относящиеся к совмещению учебы и ра-
боты, с большей вероятностью на аудиторных занятиях делают домашние 
задания по другим предметам. 

5. Студенты, характеризующиеся высокой включенностью в лекцион-
ные занятия, также демонстрируют высокую включенность и в семинар-
ские и практические занятия. Для студентов старших курсов характерен 
меньший уровень включенности как в лекционные, так и в семинарские и 
практические занятия, чем для студентов младших курсов. 

6. Показатель включенности в учение на семинарских и практических 
занятиях сильнее связан с академическими микродевиациями, отноше-
нием к академическим мезодевиациям, а также с успеваемостью, чем по-
казатель включенности в учение на лекциях. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: в статье представлен анализ современного состояния 
проблемы наставничества в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов. Представлены результаты исследования, отображаю-
щие ожидания студентов в отношении наставников. Раскрыта основная 
цель наставничества в педагогическом образовании, состоящая в по-
мощи будущим педагогам критически осмыслить свои знания и навыки, 
повысить их способность эффективно реализовать профессиональную 
деятельность. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, наставничество в пе-
дагогической деятельности, будущие педагоги, профессиональная подго-
товка будущих педагогов. 

В историческом контексте наставники как «советники», «инструк-
торы», «гуру» существовали всегда. Происхождение термина «настав-
ник» приписывается Гомеру и отсылает к древнегреческой мифологии, 
где речь идет о персонажах греческого эпоса «Троянская война»: настав-
ник был у Одиссея и его сына Телемаха, наставницей была и богиня муд-
рости Афина. Позже термин «наставник» (μήστωρ / mentor) использовался 
в школах Сократа и Платона, в академии Аристотеля. 

Формально проблема наставничества как социального феномена со-
временной отечественной действительности рассматривается сравни-
тельно недавно. В 2013 г. Президент России В.В. Путин на Заседании 
Государственного совета и президентской комиссии по мониторингу до-
стижения целевых показателей социально-экономического развития, по-
ходившем в г. Москва, указал на необходимость «подумать, как нам воз-
родить институт наставничества… Это должно быть эффективное совре-
менное наставничество, передача опыта, конкретных навыков» [1]. 
2023 год, как Год педагога и наставника, призван был исполнить особую 
миссию: добиться признания особого статуса педагогических работников, 
в том числе выполняющих наставническую деятельность, обеспечиваю-
щую личностное и профессиональное развитие обучающихся, способ-
ствующую формированию готовности самостоятельно разрешать соци-
альные, образовательные и профессиональные проблемы. 
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Основная цель наставничества в педагогическом образовании состоит 
в том, чтобы помочь будущим педагогам критически осмыслить свои зна-
ния, навыки и склонности, повысить их способность эффективно реали-
зовать профессиональную деятельности и получать от нее удовлетворе-
ние. Роль наставника обладает определенной спецификой, поскольку 
включает в себя как оказание поддержки и руководства, так и уровень мо-
ниторинга и оценки. 

Исследования наставничества в образовательных учреждениях все 
еще находятся на стадии разработки. Международные исследования 
также подчеркивают отсутствие эмпирических данных в области настав-
ничества, сложность определения наставничества в образовательном кон-
тексте [2] и преобладание исследовательских проектов с самоотчетами, 
где основное внимание, как правило, уделяется наставнику [3]. Однако, 
анализ статей позволяет сделать ряд выводов, определяющих характери-
стику данного явления. Во-первых, «наставничество – это двусторонний 
процесс: с одной стороны – деятельность наставника, с другой – деятель-
ность наставляемого. Этот процесс носит субъектно-субъектный характер 
и является одной из разновидностей педагогического взаимодействия»  
[4, с. 137]. Во-вторых, будущим педагогам наставничество «позволяет 
осваивать педагогическую культуру, эффективный инструментарий педа-
гогической деятельности» [5, с. 109]. В-третьих, именно с помощью эф-
фективно организованной системы наставничества кризисные периоды 
обучения в высшей школе преодолеваются с меньшими потерями: снижа-
ется количество студентов, испытывающих разочарование в профессио-
нальном выборе и, как следствие, уменьшается «отсев» студентов. 

Кризисным периодам особое внимание уделяется в исследованиях Бу-
слаевой Е.Л., Гайнановой А.Р. и других педагогов и ученых [6–9]. 

Первый кризисный период относится к начальному этапу обучения, 
когда происходит адаптация к новой для студента учебной и социальной 
среде. Для этого периода свойственны: усталость студента из-за непри-
вычно длинных занятий и в целом учебного дня; тревожность, скован-
ность, стесненность, вызванные, например, проживанием в условиях об-
щежития, с непониманием графика и специфики обучения; чувство оди-
ночества, депрессивные состояния: от привычного социального окруже-
ния студент в той или иной степени оторван, а новые отношения пока не 
построены [2; 3]. Для «студентов младших курсов наставник выступает в 
качестве своеобразного карьерного гида в их будущей профессиональной 
деятельности. Он становится для них источником информации как в про-
фессиональной области, так и в отношении учебы, и в целом универси-
тетской жизни» [10, с. 64–65]. 

Второй кризисный период связан с профессиональной идентичностью. 
Студенты начинают сомневаться в своих профессиональных способно-
стях, в правильности выбора сферы профессиональной деятельности. Мо-
тивация к обучению у ряда студентов снижается, поскольку они могут не 
видеть ясной перспективы своего будущего или разочарованы в профес-
сии. Причиной такого состояния может стать вполне оправданная отсут-
ствием опыта, но остро переживаемая самим студентом его недостаточная 
эффективность в решении профессиональных задач и ситуаций. 

Третий кризисный период приходится на финальный этап обучения. 
Необходимость в условиях неопределенности проявить ответственность 
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в вопросах выбора образовательного учреждения для дальнейшей работы, 
общение с потенциальными работодателями, боязнь показаться в их гла-
зах недостаточно компетентными вызывают неуверенность, страх. Неко-
торые студенты решают не менее значимый вопрос: начинать профессио-
нальную деятельность или продолжить обучение на более высокой сту-
пени образования? Все это может вызвать дополнительный стресс и тре-
бует от студентов особой внимательности и поддержки со стороны окру-
жающих [8]. 

Цель нашего исследования – выявить ожидания будущих педагогов в 
отношении наставников. Представим некоторые результаты пилотажного 
исследования, проведенного в Тольяттинском государственном универ-
ситете в 2023–2024 учебном году. В исследовании было задействовано 42 
студента, проходящих подготовку по направлению «Психолого-педагоги-
ческое образование». Сбор эмпирической информации о позициях ре-
спондентов осуществлялся посредством анкетирования. Студентам сле-
довало выбрать тот или иной маркер, то есть указать, чего они ожидают 
от наставников: повышения уровня сформированности навыков решения 
профессиональных и иных проблем; роста уровня уверенности в себе, в 
своих способностях; успешной социализации в коллективе студентов и 
преподавателей вуза; повышения осведомленности в отношении органи-
зации и содержания учебной и внеучебной студенческой жизни и другое. 
При этом можно было выбрать несколько вариантов ответа. Результаты 
анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ожидания будущих педагогов в отношении наставников 

Маркеры ожиданий Количество  
выборов 

Повышение уровня сформированности навыков решения про-
фессиональных вопросов 22 
Рост уровня уверенности в себе, в своих способностях 39 
Успешная социализации в коллективе студентов и преподава-
телей вуза 9 
Повышение осведомленности в отношении организации и со-
держания учебной и внеучебной студенческой жизни 16 
Повышение способности к самоанализу и решению проблем 7 
Освоение навыков управления собственным поведением 3 
Помощь в адаптации к специфическим требованиям преподава-
телей  
и нормам оценивания студенческих работ 

20 

Моральная поддержка и мотивация к обучению 27 
Помощь в развитии soft-skills 7 
Помощь в реализации потенциала студента 19 

 
Как видим, доминантой в ожидании будущих педагогов в отношении 

наставников стал рост уровня уверенности студента в себе, в своих спо-
собностях. Именно наставник, по мнению респондентов, должен обод-
рить в сложной ситуации, раскрыть перспективы, в том числе и личным 
примером. На втором месте – моральная поддержка студента, мотивация 
к обучению. Также значимо и то, что наставник может способствовать по-
вышению уровня сформированности у студентов навыков решения про-
фессиональных вопросов. 
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В целом, полученные результаты соответствуют основной цели 
наставничества в образовании, состоящей в том, чтобы помочь будущим 
представителям педагогической профессии критически осмыслить свои 
знания, навыки и склонности, чтобы повысить их способность эффек-
тивно выполнять свою работу и получать от нее удовлетворение. 

В современных исследованиях дискуссии о наставничестве часто со-
средотачиваются на новых профессиональных стандартах, следова-
тельно, наставничество должно осуществляться на протяжении длитель-
ного периода карьеры молодого и даже опытного учителя. Однако особую 
значимость наставничество имеет на этапе профессиональной подготовки 
будущего педагога. 
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Весь прошлый год мы говорили о наставничестве, на разных площад-
ках страны проходили форумы и конференции, определялись лучшие 
практики, награждались выдающиеся педагогики и наставники. Началось 
совершенствование нормативного регулирования наставничества, разра-
батывался проект профессионального стандарта наставника, рабочие 
группы формировали поправки и дополнения к действующему законода-
тельству. 

В декабре 2023 года Президент страны В.В. Путин на заседании Госу-
дарственного Совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога 
и наставника» подчеркнул: «Воспитание, скромное по наружности дело, 
в то же время является одним из величайших дел в истории». Эти слова 
принадлежат великому русскому педагогу Константину Дмитриевичу 
Ушинскому. Он много писал о роли наставников в формировании миро-
воззрения подрастающего поколения. Сегодня мы возвращаемся к этим 
традициям, берём всё самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, 
и советская система образования, восстанавливаем воспитательную, цен-
ностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах». 

Наставничество в России активно развивается в разных сферах и от-
раслях: на производстве, в различных организациях, в крупнейших госу-
дарственных корпорациях и бизнес-структурах, в органах власти, в не-
коммерческом секторе и особенно в образовательных, молодежных орга-
низациях и объединениях. Существует активный социальный и профес-
сиональный запрос на сопровождение молодого человека, молодого спе-
циалиста грамотным и толковым наставником. 

Сегодня тема наставничества в образовании является одной из цен-
тральных в нацпроекте «Образование» (включая федеральные проекты 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 
«Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы»). Так, 
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федеральный проект «Современная школа» содержит целевой показатель: 
до конца 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций будут вовлечены в различные формы сопровождения и настав-
ничества. 

В 2022 году было создано Общероссийское общественно-государ-
ственное движение детей и молодежи «Движение первых». В соответ-
ствии с Уставом Движения наряду с участниками – обучающимися в Дви-
жении особая роль отводится участникам – наставникам, деятельность ко-
торых строится на традициях деятельности отечественных педагогов, дет-
ских и молодежных организаций России, Советского союза. 

Наставничество – древнейший способ передачи опыта, возникший 
еще до появления образовательных систем с характерными для них про-
граммами и формами организации обучения. Мировой опыт наставниче-
ства насчитывает не одно тысячелетие. Но значительный вклад в развитие 
педагогической наставнической деятельности привнесли российские уче-
ные и педагоги. 

Первый раз официально правовое понятие наставничества в системе 
российской педагогики появляется в 1803 году. Именно тогда Министер-
ство народного просвещения вводит во все учебные заведения общего об-
разования должность наставника, в функции которого входит нравствен-
ное воспитание своего подопечного. 

К.Д. Ушинский сформулировал основную задачу, и результат настав-
нической деятельности – развитие самостоятельности входящего в жизнь 
человека, его способности действовать без помощи извне. 

Раскрывая педагогические идеи наставничества в детском движении, 
невозможно не обратиться к истории детских и молодежных обществен-
ных организаций развития и роли наставничества. Там, на наш взгляд, за-
ложены основы будущего успеха современного детского и молодежного 
движения. 

История пионерской организации – это и история наставничества. Од-
ной из задач пионерской организации было не просто объединить под-
ростков в сообщество, а сделать это сообщество полезным для подрост-
ков, направленным на вовлечение их в социально-значимую деятель-
ность, о которой мы так много говорим сегодня. 

Первые пионерские отряды создавались при заводах, фабриках, дру-
гих учреждениях. В школах создавались пионерские форпосты. 

Главной задачей детского движения Н.К. Крупская считала необходи-
мость охватить всех ребят, охватить все свободное их время, организовы-
вая внешкольную работу. 

Социально-значимая деятельность членов детских организаций, пио-
нерской организации была непосредственно связана с социально-эконо-
мическим развитием страны и задачами, которые решали взрослые. Пио-
неры принимали участие в ликвидации неграмотности в 20-е годы, зани-
мались просвещением и агитацией вступления в колхозы в 30-е. В это 
время возникают такие детские объединения, как 

1) Юные друзья Автодора. Страна огромная и дороги всегда были од-
ной из ее главных забот; 

2) Юные друзья милиции. До 1968 года включительно это была очень 
яркая детская организация, родоначальником которой была 758 москов-
ская школа, где ребята взаимодействовали со своими сверстниками-
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подростками, выявляли детей, которые нигде не участвовали, посещая 
только школу; детей, которые были склонны, в силу разных социально-
психологических причин, к правонарушениям; в летний период ребята 
вместе работали в домовых клубах, на улицах, зачастую ходили с ними в 
походы, экскурсии и т. д.; 

3) движение юннатов. Именно в 30-е годы возникает фантастическое 
по масштабу и по значимости для страны движение юннатов. (Для 
справки: с 1920 года функционирует Центральная Биологическая станция 
юных натуралистов имени К.А. Тимирязева, первое в стране гос. вне-
школьное детское учреждение. 15 июня 1918 г. при ней организован пер-
вый кружок юннатов). К 1981 года было организовано 16 тысяч зеленых 
патрулей, примерно столько же было голубых патрулей. И сегодня уже 
Движение первых возрождает масштабное движение юных натуралистов; 

4) Юные лесники. На протяжении длительного времени в стране функ-
ционировало шесть с половиной тысяч школьных лесничеств. В 1989 году 
за ними было закреплено 2 миллиона 100 тысяч гектар леса. То есть дети 
участвовали в охране, в очистке леса; 

5) Тимуровское движение. Во время Великой Отечественной войны 
вместе со взрослыми делали все для фронта и победы, собирая лекар-
ственные растения и теплые вещи для фронта, шефствуя над госпиталями, 
помогая эвакуированным и семьям воинов, работая в колхозах и на заво-
дах, участвуя в боевых действиях (более 200 тысяч пионеров были 
награждены боевыми орденами и медалями), на оккупированных терри-
ториях действовали 84 подпольных пионерских отряда (Кудинов В.А.), 
развернулось тимуровское движение, которое возникло после выхода в 
свет повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» и стало одним из 
самых массовых детских движений в СССР. Тимуровцы оказывали по-
мощь одиноким пожилым людям, ветеранам и семьям военнослужащих. 
С 1940 по 1945 год в Тимуровское движение входили три миллиона под-
ростков (к завершению войны в стране было 3,5 миллиона тимуровцев, а 
в начале войны в 1941 году их было 1700 000 человек). 

В послевоенные годы пионеры помогают восстановлению страны, 
принимают участие в посевной и уборке урожая, начинается движение 
юных натуралистов и садоводов «Украсим Родину садами!», в 50–60-е 
годы создаются производственные бригады, школьные колхозы, пионер-
ские кролиководческие фермы, зоны пионерского действия, собранный 
металлолом идет на создание новых автобусов, машин, экскаваторов, 
была создана Пионерская колонна тракторов. В 70–80-е годы пионеры ак-
тивно участвуют в озеленении городов и сел, берут шефство над детскими 
садами, создают детские и спортивные площадки. Активно используется 
такая форма работы, как Разведка полезных дел. 

«Детское движение, как проявление социальной соактивности детей, 
актуализируется осознанием проблем в окружающей жизни… Цель дет-
ских объединений – коллективное обустройство социума (решение, пусть 
маленькой, но практической задачи по улучшению какого-то из его эле-
ментов, в том числе, а может быть и в первую очередь, своей детской 
жизни)…». 

Все эти формы и методы работы демонстрировали исключительные 
способности детей к самоорганизации, однако ключом к успеху неиз-
менно является наличие значимого взрослого. 



Издательский дом «Среда» 
 

330     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

Исторически ключевую роль наставника в пионерской организации 
выполнял вожатый. Вожатыми были как взрослые, так и дети. После 
окончания начальной школы октябрята принимались в пионеры и стано-
вились вожатыми для октябрят. Вступая в ряды Всесоюзного ленинского 
комсомола, юноши и девушки становились наставниками пионеров. 
Обеспечивалась преемственность в передаче социального опыта. 

Таким образом, всегда старшие, наставники сопровождали и способ-
ствовали развитию младших. Была разработана специальная система под-
готовки вожатых. В ряде статей и выступлений Н.К. Крупская подробно 
останавливается на вопросе о том, что должен знать и уметь вожатый «Во-
жатый должен быть авторитетом не только потому, что его поставили во-
жатым, а потому что он помогает ребятам лучше осознать, лучше разо-
браться в окружающем». 

В своих работах она справедливо подчеркивала, что пионерский вожа-
тый сумеет добиться успеха в работе лишь при условии, если он хорошо 
и всесторонне будет знать каждого пионера своего отряда, иметь пред-
ставление об условиях, в которых они живут. Только тогда он сможет учи-
тывать и подходить к ним, будет знать какое задание кому дать, как каж-
дого пионера привить к активному участию в коллективной работе от-
ряда. 

Чтобы организовать плодотворную работу пионерского отряда, вожа-
тому необходимо постоянно и широко опираться на самих пионеров, на 
их самодеятельность и инициативу. Кроме того, ему следует помнить, что 
пионерская организация – это самодеятельная организация ребят, и вожа-
тый призван не командовать, а активизировать пионеров, увлекать их ин-
тересными и полезными делам. 

Анализируя историю, можно убедиться, что современный портрет 
наставника детского движения базируется на фундаменте, заложенном в 
прошлом. 

В современных исследованиях Российской академии образования 
установлено, что значительная часть принципов, заложенных в советской 
и постсоветской практике, сохраняет актуальность сегодня, учитывая осо-
бенности современного общества, изменения в молодежной среде и ана-
лиз недостатков общественного движения в советское время. Благодаря 
этому стало возможным совершенствовать работу современных детских 
и молодежных организаций. В их основе лежат детско-взрослые отноше-
ния, где взрослый не занимает доминирующую позицию по отношению к 
ребенку, а выступает в роли помощника и посредника в окружающем 
мире. В условиях информационного шума и многообразия точек зрения, 
подростки испытывают трудности в выборе верных жизненных ориенти-
ров. И в этой ситуации они обращаются за помощью к взрослому, кото-
рому доверяют. Доверие выступает ключевой характеристикой значимого 
взрослого. 

Во взаимодействии взрослого с подростком акцент делается не на воз-
действии, а на взаимодействии, на равноправном сотрудничество. При 
этом «равным» понимается не приятельский уровень общения, а положе-
ние человека с более высоким социальным статусом, который может пе-
редать определенные знания, навыки и жизненный опыт. 

И именно таким мы видим наставника Движения Первых. 
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Развитие Движения Первых обусловлено эффективностью поиска и 
привлечения наставников. Выявление и подготовка наставников является 
для нас первоочередной и стратегической задачей. 

Для Движения Первых важно создание системы передачи социального 
опыта от старшего поколения к младшему. Необходимо четко понимать 
предмет такой передачи: знания и опыт в организации и осуществлении 
социально значимой деятельности, в стремлении приносить пользу своей 
стране, неравнодушное отношение к социальным общественным пробле-
мам. Если не создать систему привлечения массовых наставников, Дви-
жение не сможет развиваться. 

Сейчас на платформе Движения Первых зарегистрировались более по-
лумиллиона человек, готовых быть наставниками. Наставник – это не 
только функция, это – миссия, при исполнении которой требования к лич-
ностным и нравственным качествам наставника достаточно высокие, и 
наличие профессионального образования будет недостаточно. Наставник 
должен владеть знаниями и умениями, связанными с деятельностью об-
щественно-государственного движения и знаниями методики воспитания. 

В Движении Первых наставников условно можно разделить на две 
большие группы. 

1. Наставники, осуществляющие постоянную работу с участниками-
обучающимися первичного отделения. 

2. Наставники, реализующие проектную деятельность с участниками-
обучающимися. 

Ко второй группе относятся специалисты с профильным образова-
нием, которое является важным фактором. Профильный наставник может 
работать с профильными отрядами или клубами Движения. 

Движение Первых реализует множество специализированных про-
грамм по 12 направлениям. Назовем некоторые из них. 

Туристическое направление. Для массового возрождения походного 
движения в стране необходимо соответствующее количество квалифици-
рованных специалистов, обладающих навыками установки палаток, раз-
жигания костров, ориентирования в лесу и т. д. Эти взрослые присоеди-
няются к детскому движению и берут на себя роль наставников, оказывая 
помощь в организации походной деятельности. 

Проект «Первая помощь» подразумевает массовое обучение детей 
навыкам оказания первой помощи. В качестве наставников, безусловно, 
выступают врачи и специалисты с медицинским образованием. 

Игра «Зарница 2.0» требует наставников со специализацией в военно-
патриотической подготовке. 

Аналогично, в Юннатском движении необходима специальная подго-
товка наставников. Хотя это социально значимая деятельность, она тре-
бует специфических знаний, которые не могут быть общими для всех. 

Для выполнения вышеуказанных проектов имеющихся общих знаний 
будет недостаточно. Поэтому механизм поиска и отбора наставников и 
привлечения их к работе на данный момент крайне важны для Движения 
Первых. 

Наставник в Движении Первых это не просто человек, обладающий 
определенными знаниями и готовый передавать свой опыт подрастаю-
щему поколению в рамках трудовой функции. Это человек с активной 
гражданской позицией, вовлеченный в общественно значимую 
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деятельность, с высокими нравственными взглядами. Значимый взрос-
лый, который выступает носителем ценностей Движения, разделяет об-
щие взгляды на историю страны, культурное наследие многонациональ-
ного народа и великое прошлое России! 

В этом состоят важные критерии отбора Наставника Движения и его 
уникальное преимущество. Наставником Движения может стать учитель, 
тренер, вожатый и любой другой человек соответствующий данному об-
разу, разделяющий ценности Движения, обладающий внутренней готов-
ностью и опытом воспитательной работы с детьми и молодежью. 

В современных условиях для Движения Первых крайне важно привле-
кать в качестве наставника тех людей, которые являются образцом граж-
данского поведения, лидерами общественного мнения, выдающимися 
людьми в своей профессиональной сфере. 

Уже сейчас в многотысячную армию наставников Движения входят 
граждане страны, отмеченные высокими государственными наградами, 
победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – 
страна возможностей», ведущие ученые, почетные граждане – лидеры со-
временной России, добившиеся особого признания в обществе, в профес-
сиональной сфере, в труде. 

Движение Первых дает возможность каждому участнику со временем 
стать наставником. Пройдя путь участника Движения Первых, получив 
признание личного успеха, отношений взаимодействия в коллективе, ре-
ализации инициатив, проектов и воспитательных событий, саморазвития 
и участия в добровольческой и иной общественно значимой деятельности 
на благо общества и государства, он получает возможность стать настав-
ником для младшего. И уже как старший – личным примером – вводить 
младших в интересный и увлекательный мир Движения Первых! Ребята и 
девчонки, прошедшие путь в Движении Первых, получив опыт социально 
значимой деятельности и особенно выбрав педагогические специальности 
для своего дальнейшего обучения в вузах – становятся самым ценным ак-
тивом Движения Первых – безграничным потенциалом человеческого ка-
питала. 

Мы ищем ответы на вопросы: кто является наставником в движении: 
родитель, который регистрируется на платформе, или он просто продюсер 
своего ребенка? Советник директора школы является наставником или 
нет? Можно ли назвать педагога наставником, ведь он уже выполняет 
свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией, и добавле-
ние еще одного термина «наставник» может вызвать путаницу? 

Необходимо разработать четкие требования к наставникам, их функ-
ционал, место в деятельности структурных подразделений Движения 
Первых, установить стандарты для обучения наставников. Это поможет 
упорядочить роль наставника, повысить эффективность и значимость 
данной позиции в детских общественных организациях. 
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Аннотация: в статье рассматриваются виды темперамента и осо-

бенности подросткового возраста. Определяя взаимосвязь темпера-
мента особенностями восприятия и запоминания учебного материала, 
автор высказывает предположение о влиянии темперамента на учебные 
возможности обучающихся подросткового возраста и специфику орга-
низации психолого-педагогического сопровождения школьника. В связи с 
этим в статье формулируются особенности организации учебного про-
цесса с учетом темперамента подростка на примере уроков матема-
тики. 

Ключевые слова: темперамент, подростковый возраст, психологиче-
ские особенности, психолого-педагогическое сопровождение, предмет-
ная дисциплина математика. 

В современном образовательном процессе особое внимание уделяется 
персонификации обучения, осуществлению индивидуального подхода и 
сопровождению обучающихся с целью достижения наиболее эффектив-
ных результатов в учебном процессе. Многие ученые педагоги и психо-
логи исследуют возможности и направления реализации индивидуаль-
ного подхода в обучении. Ведущими исследованиями являются работы И. 
Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков и другие. 

Темперамент – это психологическая особенность личности, который 
является наследственным фактором и развивается в следствии внешнего 
влияния на личность – семейного воспитания, ближайшего окружения 
сверстников и т. д. Так как в подростковом возрасте ведущей деятельно-
стью является общение, то именно в этот период личность подростка под-
вержена внешнему влиянию на психику и сознание, в том числе и на про-
явление темперамента личности и как следствие на поведение подростка 
и его отношение к учебе. Еще Гиппократ в V в. до н.э., как врач и фило-
соф, попытался объяснить четыре вида темперамента человека через его 
физиологию. Так, темперамент сангвиника, как живого и деятельного че-
ловека он объяснял через преобладание активного кровообращения в ор-
ганизме. Темперамент флегматика объяснялся древним лекарем как пре-
обладание лимфы в организме (флегмы), определяющее его медлитель-
ность и неторопливость. Темперамент холерика Гиппократ объяснял пре-
обладанием желчи (холе) в организме, которая влияет на яркие вспышки 
эмоций и вспыльчивость. А когда преобладает «черная желчь» в наличие 
которой верили древние греки, человек становится очень чувствительным 
ко всему происходящему и его называют меланхоликом [2]. 
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Существует взаимосвязь темперамента и индивидуальных особенно-
стей учебной деятельности. Мы склонны выбирать тот вид организации 
самостоятельной работы и так организуем процесс запоминания матери-
ала, при котором чувствуем себя комфортно и уверенно. Поэтому, психо-
логические тесты, которые предлагают пройти подросткам в школе, в 
большинстве случаев начинаются с анализа темперамента, позволяющего 
определить особенности организации процесса обучения и самообуче-
ния [3]. 

В исследовательских работах (Mingzhen Li, Kun Pang [5]) сформули-
рованы выводы о том, что существует тесная взаимосвязь между эмоцио-
нальными характеристиками темперамента и математическими достиже-
ниями во всех классах, хотя нет близкой связи между типами темпера-
мента и математическими достижениями в старших классах. Это обуслов-
лено личностными, волевыми качествами, способностью контролирова-
ния эмоций и поведения у старшеклассников. В средних классах в силу 
возраста и пубертатного периода подростка, нелегко контролировать эмо-
циональные проявления, скорость реагирования, врожденные признаки 
темперамента. Учителям математики необходимо найти эффективные 
способы обучения, формы и методы в соответствии с типом темперамента 
подростков, чтобы их математические достижения были качественными. 

Наиболее полно классификация типов темперамента описана в ра-
боте О.Б. Дарвиша [1]. Темперамент, по мнению ученого, – это индивиду-
ально своеобразные свойства психики, определяющие динамику психиче-
ской деятельности человека, которые одинаково проявляются в разнооб-
разной деятельности независимо от содержания, целей, мотивов. Темпе-
рамент особенно ярко проявляется в подростковом возрасте, когда эмоци-
ональный фон влияет на поведение и отношение подростка к сверстникам 
и учебе.  Яркие эмоциональные реакции подростка на все происходящее 
являются проявлением его темперамента, и характера. Рассмотрим каж-
дый тип темперамента и возможностей их учета в процессе обучения. 

Холерик – это активная, целеустремленная личность. Обучающийся 
стремится к эмоциональным, ярким состояниям, ориентируется на успех 
в любом деле, постоянно включен в творческую работу, участвует в ме-
роприятиях класса. Часто выражает инициативу ответить у доски. При 
этом могут быть нетерпеливы, невыдержаны, испытывают трудность при 
переключении внимания, эмоционально вспыльчивы. В процессе обуче-
ния можно рекомендовать осуществлять педагогическое сопровождение 
подростка при планировании и реализации перспективных целей, опреде-
ление плана действий, анализе успехов и неудач. Рекомендуется вовле-
кать обучающихся в активную творческую деятельность с целью «вы-
плескивания» эмоций. 

Сангвиник – отличается высокой работоспособностью, оптимизмом, 
легко находит дружеский контакт с одноклассниками. Но такие под-
ростки легко внушаемы и подвержены быстрой смене настроения. В обу-
чении необходимо развивать способность к быстрому переключению вни-
мания, стремление к лидерству и взаимодействию со сверстниками. Ла-
бильность нервной системы рекомендуется снижать за счет самоанализа 
своих реакций и поступков, их последствий и влияния на окружающих и 
самого себя. 
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Меланхолик – эти подростки очень чувствительны и отзывчивы, чув-
ствительны к критике, много времени уделяют самоанализу. В период 
спада настроения могут забросить все дела. Мнительность и неустойчи-
вость внимания, неуверенность в своих силах являются слабыми чертами 
данного типа темперамента. В процессе обучения рекомендуется разви-
вать самостоятельность подростка, создавать ситуацию успеха и психо-
лого-педагогическое сопровождение осуществлять с целью анализа до-
стижений обучающегося и совместного построения перспективных пла-
нов на будущее. Необходима поддержка и пошаговое решение поставлен-
ных задач. 

Флегматик – это уравновешенный и самокритичный подросток, тер-
пеливый и постоянный в дружеских отношениях с одноклассниками. К 
отрицательным характеристикам можно отнести медлительность и лень, 
может попасть под влияние лидера коллектива. В учебной деятельности 
рекомендуется поощрять самостоятельность и активность подростка, 
стремление к планированию своих действий, анализу достижений и не-
удач [1]. 

В деятельности учителя предметника важно учитывать индивидуаль-
ные особенности обучающихся, в том числе и темперамент подростков. 
Изучив опыт педагогов, учитывающих особенности темперамента в про-
цессе обучения, можно сказать, что более успешными в изучении матема-
тики являются подростки со средним уровнем выраженности темпера-
мента. Высокий уровень выраженности характеризуется чрезмерными от-
личительными чертами того или иного темперамента, что существенно 
осложняет как работу самого школьника, так и организацию деятельности 
работы в классе со стороны учителя, который ориентируется на успеш-
ную деятельность всех обучающихся. Поэтому, средний или умеренный 
уровень выраженности темперамента является определяющим фактором 
успешности изучения математики и позволяет избежать ярких проявле-
ний поведения подростка, выходящего за пределы нормы. 

В исследовании Э.М. Мачавариани при этом подчеркивается, что тем-
перамент не оказывает определяющего влияния на успешность или не-
успешность обучения подростка, а больше способствует выработке его 
индивидуального стиля поведения и обучения, самоанализа и рефлексии. 
Индивидуальный стиль при этом определяет успешность изучения учеб-
ного материала и отражается в распределении времени, усидчивости, са-
моорганизации и т.д [4]. 

Вследствие этого для очень ярко или слабо выраженных типов темпе-
рамента необходима усиленная работа по изучению математики, проявле-
ние волевого начала личности. Так, например, для холериков характерны 
яркое эмоциональное проявление и необходимость влияния внешних сти-
мулов для успешной активизации его подготовки к экзаменам или кон-
трольным работам. Поэтому успешность учебы таких школьников неста-
бильна, у них нередко могут сочетаться очень высокие и очень низкие 
оценки. 

Приведем примеры различных дидактических методов и приемов обу-
чения математики, в которых проявляется учет особенностей темпера-
мента обучающихся (таблица 1). Таблица составлена на основе исследо-
вательских данных Половниковой Е.С. [5]. 
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Таблица 1 
Учет особенностей темперамента обучающихся на уроках математики 

Тип  
темперамента Приемы и методы обучения математике 

Холерик Избегать монотонности и однообразия. Так, например, 
на занятии «Гонка вычислений» можно предложить 
посчитать среднее арифметическое ответов, вероятность 
ошибки, возможное число ответов, если он выражается 
четным трехзначным числом. 
Для того, чтобы развить адекватную самооценку важно, 
можно во время занятий привести исторические 
примеры математических неудач, долгих по времени и 
длинных решений, существующих несколько 
десятилетий нерешенных математических проблем и 
многочисленные попытки их решить 

Сангвиник Необходимо развивать заинтересованность 
обучающегося и познавательный интерес к предмету: 
дополнять материал интересными примерами, шутками. 
Иногда уместно рассказать математический анекдот, 
интересный факт из жизни известных математиков. 
Подросткам нравятся задачи-шутки, тематические 
занятия (новогодняя тематика, детективная, 
средневековая). Обеспечение ребенка-сангвиника 
постоянной активной деятельностью: записать условие 
задачи, прослушать решение и прокомментировать 
пример 

Флегматик Постепенное включение в процесс решения задач. Для 
флегматиков важно в начале урока вспомнить прошлый 
материал, задать уточняющие вопросы. Флегматику 
необходимо постоянное внимание, сопровождение в 
процессе выполнения задания – повтор условия, 
проговаривание этапов решения задачи. Важно 
создавать ситуации, в которой подросток чувствует себя 
успешным, уверенным. На занятии флегматики могут 
выступать в роли помощника учителя, проверять 
правильность решения задачи, следить за дисциплиной, 
пояснять решение задачи  

Меланхолик Постепенное, включение в работу – не требуйте от 
меланхолика немедленного ответа на вопрос или 
быстрого выполнения задания. Можно ввести правило 
«Три минуты тишины», когда есть несколько минут для 
самостоятельного решения задачи, при этом наблюдая за 
школьниками можно определить уже ее решивших. 
Решающие задачу более медленным темпом делают это 
спокойно, не нервничая и не догоняя других детей. 
Всегда следует хвалить за достижение и успешное 
решение задания. Создание доброжелательной 
атмосферы – важное условие плодотворного обучения  

 
Таким образом, в одинаковых условиях люди с разными типами, уров-

нями выраженности темперамента могут по-разному добиваться успеш-
ных результатов. Этот факт актуализирует необходимость осуществления 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся и внешней мо-
тивации, поддержки со стороны учителя. 
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Большую роль в обладании своим темпераментом играет воспитание, 
самовоспитание, сознательная установка учащегося на искоренение у 
себя отрицательных проявлений темперамента и закрепление положи-
тельных качеств личности. В этом случае важной является помощь как 
педагога, так и школьного психолога, а также родителей подростка. 
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В современном обществе наблюдается нарастающая потребность в мо-
лодежи, которая не только стремится к успеху и имеет высокие коммуни-
кативные способности, но и активно занимается своим профессиональ-
ным развитием и самоопределением. Эта тенденция, в свою очередь, за-
дает новые стандарты для системы образования, подчеркивая важность 
воспитания у студентов готовности к изменениям, способности к само-
стоятельной работе и проявлению инициативы, а также умения эффек-
тивно работать в команде и взаимодействовать на профессиональном 
уровне. 
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В современном мире, для успешной профессиональной деятельности, 
крайне важно, чтобы специалист обладал развитой коммуникативной 
компетентностью, мог эффективно взаимодействовать как на вербальном, 
так и на невербальном уровне. Это требует не только глубоких знаний в 
области коммуникации, но и способности адаптироваться к различным 
ситуациям и быть мотивированным. Таким образом, проблема социаль-
ной успешности в целом и социальной успешности студентов в частности 
становится все актуальнее в современном мире. 

В рамках трансактного анализа Э. Берн дает своеобразную трактовку 
на представление успеха. В своей теории автор предлагает рассматривать 
несколько сценариев – «успешных» и «неуспешных», где первые рассмат-
риваются как победители, а вторые – как неудачники. В качестве победи-
теля выступает человек, преуспевающий по мнению автора в том деле, 
которое он намерен сделать. 

X. Хекхаузен, Дж. Аткинсон успех рассматривают через поведение, 
направленное на реализацию мотива достижения, а также мотива стрем-
ления к успеху и мотив избегания неуспеха (Дж. Аткинсон) [5]. 

В современной трактовке, под социальной успешностью можно пони-
мать сложившееся мнение о том, насколько хорошо человек проявляет 
себя и взаимодействует в социальном контексте, включая аспекты его 
личностного влияния и поведенческих проявлений [4]. 

В исследованиях, проведенных А.Р. Тугушевой, подчеркивается идея 
о том, что секрет успеха индивида скрывается в его уникальном наборе 
качеств. Эти качества охватывают разнообразие, начиная от умений эф-
фективно взаимодействовать с другими, контроля над эмоциями, способ-
ностей к когнитивному мышлению, до целеустремленности и обладания 
важными жизненными принципами [3]. 

Ключ к социальному успеху заключается в активном вовлечении в со-
циальные процессы и в поддержании позитивного внутреннего самочув-
ствия. Это обеспечивает личную интеграцию в социальную структуру [1]. 

В.И. Степанский подчеркивает, что в процессе определения успеха 
крайне важно учитывать не только общепринятые меры, но и личные 
ощущения и устремления. Он утверждает, что внутреннее восприятие 
успеха играет центральную роль в регулировании поведения человека, 
ведь оно включает самоанализ достигнутого с учетом личных амбиций, 
психоэмоционального и физического благополучия, а не просто социе-
тальных ожиданий. В этом контексте, личный взгляд на успех выступает 
как механизм коррекции, обеспечивая выравнивание между установлен-
ными целями и реальными результатами, в отличие от внешних, более 
объективных критериев, которые навязываются извне [2]. 

Студенты играют ключевую роль в развитии общества, ведь они явля-
ются основой, на которой строятся будущие перспективы. В период сту-
денчества лежит начало пути к становлению личности, способной 
успешно вписаться в социальные рамки, осваивая разнообразные роли, от 
профессиональных до гражданских обязанностей. 

В связи с этим формирование социальной успешности современного 
студента приобретает все большую социальную значимость и становится 
необходимым условием их успешной социальной адаптации в социуме. 
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Данная работа направлена на исследование характеристик социальной 
успешности. В качестве характеристик выступают ценностные ориента-
ции личности и коммуникативные способности студентов колледжа. 

В рамках исследования, предположили, что социальная успешность 
личности зависит от ценностных ориентаций и коммуникативных способ-
ностей студентов. 

Исследуемая выборка состояла из 50 студентов колледжа ЕИ КФУ 
первого и второго года обучения. В качестве диагностического инстру-
ментария использовали методики: Методика многофакторного исследо-
вания личности Р.Кеттела; Методика «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича; Тест «Уровень коммуникативного контроля в общении». 

Общение является одной из важнейших составляющих социальной 
успешной личности. 

Таблица 1 
Структура терминальных ценностей студентов 

№ Терминальные ценности Среднее значение Ранг 

1. Продуктивная жизнь 0,34 3,5 
2. Здоровье 0,34 3,5 
3. Интересная работа 0,24 5 
4. Счастливая личная жизнь 0,42 2 
5. Качество жизни 0,46 1 

 
Как показывают полученные данные по методике «Ценностные ори-

ентации» М. Рокича, (таблица 1), самые высокие ранги в группе студен-
тов, получили такие терминальные ценности, как: «качество жизни» 
(0,46) и «счастливая личная жизнь» (0,42), а достаточно низкие: «интерес-
ная работа» (0,24). Первоочередную значимость обозначенных ценностей 
в группе, показывает наличие сложившейся ситуации, а именно символи-
зирует то, что студенты скоро начнут свою профессиональную деятель-
ность, которая поможет им определить уровень достатка и начать само-
стоятельную жизнь. Таким образом, вершина структуры терминальных 
ценностей в группе студентов материально-обеспеченная жизнь или от-
сутствие материальных затруднений. 

Таблица 2 
Структура инструментальных ценностей студентов 

№ Инструментальные ценности Среднее значение Ранг 

1. Общение 0,46 3 
2. Личностные свойства 0,42 4 
3. Достижение результата 0,48 2 
4. Высокие запросы 0,52 1 

 
В структуре инструментальных ценностей (таблица 2) у студентов ли-

дирующее положение занимают ценности: «высокие запросы» (0,52) и 
«достижение результата» (0,48), не значительными оказываются «лич-
ностные свойства» (0,42) и «общение» (0,46). Из представленных данных 
следует, что испытуемые убеждены в том, что высокий уровень запросов 
и непременное достижение результата будут предпочтительными в любой 
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жизненной ситуации. Такая ценность как личностные свойства, испытуе-
мые выборки посчитали не значительным, что говорит о чрезмерной са-
моуверенности, чаще всего такие люди идут к достижению цели, не огля-
дываясь ни на что, прибегая даже к неправдивым методам. Ценность об-
щение оказалась также не на лидирующих позициях, что говорит о том, 
что студенты чаще всего пытаются решать проблемы, не прибегая к взаи-
мопониманию, которое достигается только общение и хорошим уровнем 
развития коммуникативных способностей. 

Таким образом, студенты пытаются достигать всего, предъявляя к себе 
высокий уровень запросов. Различие в том, что, достигнув чего-то доста-
точно высокого, не значит довести дело до конца, или конечный результат 
не всегда приводит к достижению высоких результатов. 

Среднее значение по уровню развития коммуникативного контроля в 
выборке испытуемых составляет 4,8 баллов. 

Высокий уровень проявился у 8 студентов, средний уровень свойстве-
нен 26 студентам. Низкий уровень характерен 16 испытуемых. Студенты, 
обладающие средним уровнем коммуникативного контроля, взаимодей-
ствуют с окружающими непринужденно, одновременно адаптируя свое 
поведение в ответ на действия других, сохраняя при этом контроль над 
своими действиями. 

Для выявления коммуникативных свойств из структуры личности по те-
сту Кеттелла, выделим те факторы, которые отражают коммуникативные 
свойства и особенности межличностного взаимодействия (таблицу 3). 

Таблица 3 
Структура факторов, отражающих коммуникативные свойства  

и особенности межличностного взаимодействия по тесту Кеттела 
Факторы Среднее значение Ранг 

А 10,08 6 

E 10,6 4 

H 11,24 1 

L 10,68 3 

N 10,12 5 

Q2 11,08 2 
 
Структура коммуникативных свойств личности у испытуемых данной 

выборки, выглядит следующим образом: «смелость» (11,24); «самодоста-
точность, самостоятельность» (11,08) и низкие ранги получили: «обособ-
ленность, отчужденность» (10,08); «Безыскусственность, наивность, про-
стота» (10,12). 

Анализ коммуникативной сферы студентов показывает, что в их спо-
собах общения присутствует уверенность и лёгкость при налаживании но-
вых контактов, а также отсутствие страха перед публичными выступле-
ниями. Они способны справляться с утомляемостью и эмоциональными 
всплесками, связанными с взаимодействием с людьми. Однако эти люди 
не проявляют активности в поиске новых знакомств и не стремятся к по-
лучению поддержки или одобрения от других, предпочитая действовать 
самостоятельно. Это не значит, что они избегают общества из-за нелюбви 
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к людям, скорее, их собственный опыт показывает, что индивидуальная 
работа бывает более эффективной. 

Корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи. Выявлена зна-
чимая взаимосвязь между терминальной ценностью «здоровье» и фактором 
N «Искусственность, проницательность, расчетливость» (r = -0,363 при р ≤ 
0,05), данная взаимосвязь является отрицательной, а значит, чем меньше че-
ловек уделяет внимание своему развитию, как духовному, так и физиче-
скому, тем он более лучше ориентируется в социальных ситуациях, пони-
мает мотивы поступков других людей. Хитро и умело строит свое поведе-
ние, склонен к интригам. Умеет держаться корректно, отстраненно и веж-
ливо, не поддается эмоциональным порывам, несентиментален. 

Корреляционные показатели личностных особенностей, характеризу-
ющие коммуникативные способности во взаимосвязи с инструменталь-
ными ценностями у обучающихся среднего учебного заведения, выявили 
наличие следующих взаимосвязей: «доброта, сердечность» с «высокие за-
просы» (r = -0,571 при р ≤ 0,01), что свидетельствует о том, что чем выше, 
студенты СПО предъявляют запросы, тем, менее выражены у них холод-
ность и формальность в контактах с людьми. Взаимосвязь фактора «ро-
бость – смелость» с ценностями «общение» (r = 0,334 при р ≤ 0,05); «лич-
ностные свойства» (r = -0,403 при р ≤ 0,01), все это говорит о том, что чем 
студенты больше проявляется в коммуникативных качествах смелость, 
тем легче им будет вступать в контакты с окружающими. А также чем 
больше студенты будут, соотносит свою коммуникацию с индивидуаль-
ным подходом к окружающим, тем продуктивнее будет общение. 

Следующая взаимосвязь инструментальной ценности «личностные 
свойства» с фактором «подозрительность – доверчивость» (r = -0,387 при 
р ≤ 0,05), данная связь вполне логична, каждый здравомыслящий человек 
чем меньше будет иметь представление о личности человека, тем большее 
будет держаться обособленно. 

Оставшиеся взаимосвязи инструментальной ценности «высокие за-
просы» с факторами «подозрительность – доверчивость» (r = -0,525 при р 
≤ 0,01); «искусственность, проницательность, расчетливость» (r = -0,536 
при р ≤ 0,01); «самодостаточность, самостоятельность – социабельность, 
зависимость от группы» (r = -0,421 при р ≤ 0,01). Все взаимосвязи имеют 
отрицательный знак, следовательно, чем больше студенты СПО, будут 
предъявлять запросов к себе и окружающим, тем, меньше будут прояв-
ляться в процессе коммуникации: доверие к окружающим, понимать мо-
тивы поступков других людей и скорее всего предпочитать работать один 
и самостоятельно принимать решения. 

Корреляционный анализ показал, что социальная успешность студен-
тов образуют взаимосвязанную структуру с их ценностными ориентаци-
ями и коммуникативными способностями. 

Таким образом, для студентов данной группы свойственно низкий 
уровень личности вступать во взаимоотношения с другими людьми, груп-
пой, обществом. Эти данные говорят о том, что студенты колледжа не до-
статочно социально успешны, вследствие того что у них не достаточно 
развиты коммуникативные способности, а также не умение студентов ра-
ботать в команде. В результате студенты колледжа оказываются соци-
ально неуспешными и неспособными добиться успеха в профессиональ-
ной сфере. Поэтому в качестве психолого-педагогических рекомендаций 
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необходимо рассмотреть психотехники, направленные на формирование 
умений работать в команде, а также развитие коммуникативные способ-
ностей. Для развития социальной активности и быть конкурентоспособ-
ным необходимо развитие коммуникативных способностей. 

Исследование, которое было проведено, открывает перспективы для 
более тщательного анализа коммуникативных навыков. Это касается не 
только лиц с разным образовательным уровнем, но и представителей раз-
личных групп, при условии, что будут внимательно изучены характери-
стики этих групп для более точного подбора участников. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН: ВЛИЯНИЕ 
КОМИКСОВ НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 

Аннотация: в статье рассматривается влияние комиксов на совре-
менное искусство, с акцентом на графические романы. Анализируются 
исторические и культурные предпосылки возникновения комиксов, их эво-
люция и роль в формировании новых художественных форм. Особое вни-
мание уделяется взаимодействию графических романов с другими видами 
искусства и их влиянию на визуальную культуру XXI века. 

Ключевые слова: графический роман, комиксы, современное искус-
ство, визуальная культура, нарративное искусство, поп-культура. 

Комиксы давно перестали быть просто развлекательным чтением для 
детей и подростков. Они стали важной частью культурного ландшафта, 
оказывая значительное влияние на современное искусство. Графический 
роман, как более сложная и зрелая форма комиксов, играет ключевую 
роль в этом процессе. В данной статье мы рассмотрим, как комиксы и гра-
фические романы повлияли на развитие современного искусства, их вза-
имодействие с другими видами искусства и их роль в формировании ви-
зуальной культуры XXI века. 

Комиксы как форма искусства появились в конце XIX века и быстро 
завоевали популярность благодаря своим уникальным возможностям со-
четания текста и изображения. Первоначально они считались низшей 
формой искусства, ориентированной на массовую аудиторию. Однако 
уже в середине XX века началась трансформация комиксов в более слож-
ные и зрелые формы, что привело к появлению графических романов. 

Графический роман отличается от традиционных комиксов своей глу-
биной и сложностью сюжетов, а также высоким уровнем художествен-
ного исполнения. Пионерами в этом жанре стали такие произведения, как 
«Маус» Арта Шпигельмана и «Хранители» Алана Мура. Эти работы про-
демонстрировали, что комиксы могут быть серьезным искусством, спо-
собным передавать сложные идеи и эмоции. 

Графические романы оказали значительное влияние на современное 
визуальное искусство. Художники начали использовать техники и стили, 
характерные для комиксов, в своих работах. Это привело к появлению но-
вых форм и жанров в живописи, скульптуре и инсталляциях. Например, 
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работы Роя Лихтенштейна, одного из основателей поп-арта, были вдох-
новлены эстетикой комиксов. 

 
Рис. 1. Р. Лихтенштейн «М-может быть» 

 
Одним из ключевых аспектов графических романов является их спо-

собность сочетать визуальные и текстовые элементы для создания слож-
ных и многослойных нарративов. Эта уникальная форма повествования 
вдохновила художников, режиссеров и писателей на экспериментирова-
ние с новыми методами и подходами в различных видах искусства. Рас-
смотрим более подробно, как графические романы повлияли на кино, те-
атр и литературу. 

 
Рис. 2. Дж. о'Барр «Ворон» 
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Графические романы оказали значительное влияние на кинематограф. 
Их визуальный стиль и структура повествования стали источником вдох-
новения для многих режиссеров. Важно отметить несколько аспектов 
этого влияния: 

1. Визуальная стилистика: многие фильмы начали использовать визу-
альные приемы, характерные для графических романов, такие как дина-
мичные кадры, яркие цвета и контрастные тени. Примером может слу-
жить фильм «Город грехов» (2005) режиссеров Роберта Родригеса и 
Фрэнка Миллера, который практически дословно воспроизводит эстетику 
одноименного графического романа. 

2. Нарративная структура: графические романы часто используют не-
линейные повествовательные структуры, флэшбеки и параллельные сю-
жетные линии. Эти приемы нашли свое отражение в кино, например, в 
фильме «Хранители» (2009) режиссера Зака Снайдера, который адаптиро-
вал одноименный графический роман Алана Мура и Дэйва Гиббонса. 

3. Персонажи и сюжеты: сложные и многогранные персонажи графи-
ческих романов, а также их глубокие и философские сюжеты стали осно-
вой для многих фильмов. Это можно увидеть в таких фильмах, как «Тем-
ный рыцарь» (2008) режиссера Кристофера Нолана, который черпает 
вдохновение из графических романов о Бэтмене. 

Театр также не остался в стороне от влияния графических романов. 
Хотя на первый взгляд эти два вида искусства кажутся далекими друг от 
друга, они имеют много общего в плане визуального и текстового повест-
вования. 

1. Визуальные эффекты: Театральные постановки начали использо-
вать проекции, анимацию и другие визуальные эффекты, чтобы передать 
атмосферу и стиль графических романов. Например, постановка «Амери-
канский идиот» по мотивам альбома Green Day использует комикс-стили-
стику для создания визуального ряда спектакля. 

2. Нарративные приемы: Театральные режиссеры начали использовать 
методы нелинейного повествования и мультифокальных сцен, характер-
ные для графических романов. Это позволяет создавать более сложные и 
многослойные спектакли. 

3. Интерактивность: В некоторых современных театральных постанов-
ках зрители могут взаимодействовать с актерами и сценой, что создает 
эффект присутствия внутри графического романа. Это особенно акту-
ально для интерактивных театральных проектов и перформансов. 

Литература, как один из старейших видов искусства, также испытала 
влияние графических романов. Писатели начали заимствовать у них не-
которые приемы и методы для создания своих произведений. 

1. Иллюстрированные романы: появились книги, которые сочетают в 
себе текст и иллюстрации, создавая эффект графического романа. Приме-
ром может служить «Город костей» Кассандры Клэр, где иллюстрации иг-
рают важную роль в повествовании. 

2. Нелинейное повествование: многие современные романы исполь-
зуют нелинейные структуры повествования, флэшбеки и параллельные 
сюжетные линии, что позволяет создавать более сложные и многослой-
ные истории. Примером может служить роман «Облачный атлас» Дэвида 
Митчелла. 



Издательский дом «Среда» 
 

346     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

3. Метанарративы: графические романы часто играют с метанаррати-
вами – историями внутри историй. Этот прием стал популярным и в лите-
ратуре, позволяя авторам создавать более глубокие и рефлексивные про-
изведения. 

Комиксы и графические романы стали важной частью поп-культуры, 
оказывая влияние на моду, дизайн и рекламу. Их стилистика и образы ис-
пользуются в различных сферах массового искусства, что способствует 
их интеграции в повседневную жизнь. Это также способствует разруше-
нию границ между «высоким» и «низким» искусством. 

С развитием цифровых технологий комиксы и графические романы 
получили новые возможности для распространения и создания. Виртуаль-
ная реальность, интерактивные платформы и мобильные приложения поз-
воляют художникам экспериментировать с новыми формами визуального 
повествования. Это открывает новые горизонты для развития графиче-
ского искусства. 

Комиксы и графические романы оказали значительное влияние на со-
временное искусство, изменив его формы и методы. Они стали важной 
частью визуальной культуры XXI века, вдохновляя художников на созда-
ние новых произведений и экспериментирование с новыми технологиями. 
Графический роман продолжает развиваться, оставаясь актуальным и зна-
чимым видом искусства. 
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(1898–1972), чье творчество поражает воображение и вызывает восхи-
щение своими сложными геометрическими структурами и оптическими 
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всему миру. В статье рассматривается жизнь и творчество Эшера, его 
влияние на искусство и науку, а также основные мотивы и техники, ис-
пользованные в его произведениях. 
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Мориц Корнелис Эшер, более известный как М.К. Эшер, является од-
ним из самых узнаваемых художников XX века благодаря своим уникаль-
ным графическим работам, которые бросают вызов нашему восприятию 
реальности. Его произведения исследуют сложные геометрические струк-
туры и оптические иллюзии, создавая миры, которые кажутся одновре-
менно возможными и невозможными. В этой статье мы рассмотрим жизнь 
и творчество Эшера, его влияние на искусство и науку, а также основные 
мотивы и техники, использованные в его произведениях. 

Мориц Корнелис Эшер родился 17 июня 1898 года в Леувардене, Ни-
дерланды. С ранних лет он проявлял интерес к искусству и музыке. Не-
смотря на то что его школьные успехи были весьма посредственными, 
Эшер поступил в Школу архитектуры и декоративных искусств в Хар-
леме. Здесь он изучал архитектуру, но вскоре переключился на графику 
под влиянием своего преподавателя Самуэля де Мескиты. 

Эшер начал свою карьеру с создания линогравюр и ксилографий, ис-
следуя различные техники печатной графики. В этот период он также со-
вершил несколько путешествий по Европе, которые оказали значительное 
влияние на его творчество. Особенно впечатлили его поездки в Италию и 
Испанию, где он изучал архитектуру и орнаменты мавританских дворцов. 

Одной из ключевых тем в творчестве Эшера является исследование 
геометрических парадоксов и оптических иллюзий. Его работы часто 
включают невозможные фигуры – такие как «невозможный треугольник» 
Пенроуза или «лестница Пенроуза», которые кажутся логичными на 
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первый взгляд, но при более внимательном рассмотрении оказываются 
невозможными в реальном мире. 

Одним из наиболее известных примеров таких иллюзий является ли-
тография «Восхождение и Спуск» (1960). На этой работе изображена 
лестница, которая замкнута в петлю: люди бесконечно поднимаются 
вверх или спускаются вниз по ней. Эта работа демонстрирует мастерство 
Эшера в создании визуальных парадоксов и играх с восприятием зрителя. 

Еще одной знаковой работой является литография «Релативность» 
(1953), где изображены три взаимосвязанных мира с разными гравитаци-
онными направлениями. Люди в этих мирах живут по своим собственным 
законам физики, создавая сложную и запутанную композицию. 

Эшер также был увлечен темами бесконечности и симметрии. В своих 
работах он часто использовал повторяющиеся узоры и мозаики, чтобы со-
здать ощущение бесконечного пространства. 

Примером использования этих тем является серия гравюр «Круговая 
Лимитация» (1958–1960), где Эшер исследует концепцию бесконечности 
через повторяющиеся узоры рыб или ангелов и демонов. Эти работы де-
монстрируют его глубокое понимание математических принципов сим-
метрии и тесселяции. 

 
Рис. 1. М. К. Эшер «Круговая Лимитация» 

 
Гравюра «День и Ночь» (1938) показывает переход от дня к ночи через 

симметрично расположенные птицы, которые постепенно трансформиру-
ются из светлых в темные. Эта работа иллюстрирует способность Эшера 
создавать гармоничные композиции с использованием контрастов и по-
вторений. 
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Рис. 2. М. К. Эшер «День и Ночь» 

 
Работы Эшера оказали значительное влияние не только на искусство, 

но и на науку. Его исследования геометрии и симметрии привлекли вни-
мание математиков, таких как Роджер Пенроуз и Герман Вейль. Многие 
из его работ используются в учебных материа 

Эшер тесно сотрудничал с математиками и черпал вдохновение из их 
работ. Например, его литография «Предельная Круговая Лимитация IV» 
была вдохновлена гиперболической геометрией Анри Пуанкаре. Эти вза-
имодействия между искусством и наукой сделали Эшера уникальной фи-
гурой в истории обоих полей. 

Творчество Эшера также нашло отражение в популярной культуре. 
Его работы вдохновили множество художников, дизайнеров и режиссе-
ров. Например, фильмы «Начало» (2010) Кристофера Нолана и «Доктор 
Стрэндж» (2016) Скотта Дерриксона используют визуальные элементы, 
напоминающие работы Эшера. 

Эшер был мастером различных графических техник, включая линогра-
вюру, ксилографию и литографию. Его внимание к деталям и техническое 
мастерство позволяли ему создавать сложные композиции с высокой сте-
пенью точности. 

Линогравюра была одной из первых техник, освоенных Эшером. Этот 
метод позволяет создавать четкие линии и контрасты, что идеально под-
ходило для его исследований симметрии и повторяющихся узоров. 

Ксилография – это техника гравирования на дереве, которую Эшер 
также активно использовал. Она позволяла ему создавать более сложные 
текстуры и детали в своих работах. 

Литография стала основной техникой Эшера в поздние годы его твор-
чества. Этот метод позволяет создавать более сложные композиции с ис-
пользованием тонких градаций цвета и тени. 

Мориц Корнелис Эшер оставил неизгладимый след в истории искус-
ства благодаря своим уникальным графическим работам, которые иссле-
дуют темы геометрических парадоксов, оптических иллюзий и бесконеч-
ности. Его творчество продолжает вдохновлять художников, математиков 
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и зрителей по всему миру, демонстрируя силу искусства в исследовании 
сложных концепций реальности и восприятия. 

Эшер был не просто мастером иллюзий; он был исследователем гра-
ниц нашего восприятия и понимания мира. Его работы продолжают вы-
зывать восхищение и удивление, напоминая нам о том, что реальность мо-
жет быть гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. 
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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация: рассматривается вопрос о характере женщины-казачки 
как представительницы национального характера. Образ казачки в куль-
туре соотносится с саморепрезентацией женщины в социокультурном 
контексте. В образе мужчины-казака история культуры зафиксировала 
отвагу и стремление к свободе, а в образе женщины-казачки мы видим 
сильный нрав, самостоятельность и преданность семье. 

Ключевые слова: казачка, нравственность, культура, личность. 
Актуальность темы состоит в том, что казачество после долгих лет за-

бвения возрождается. К сожалению, некоторые социальные традиции ка-
зачества оказались утраченными, но в то же время ценности казачества в 
региональной культуре сохранились. Эта преемственность проявляется в 
ценностях семейной, религиозной, трудовой и других традициях повсе-
дневного существования жителей российских регионов, которые в про-
шлом были на границах российского государства. Возрождение казаче-
ства и возрождение традиций крепкой семьи, о чем в настоящее время 
идет речь на уровне большой политики, оказываются более тесно связан-
ными, чем можно представить это себе на первый взгляд. 
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Особо следует, конечно, отметить литературно-художественную тра-
дицию, особенно романы М.А. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая це-
лина». Как отмечает А.Г. Нагапетова и некоторые другие авторы [3, с. 72], 
все литературы Северного Кавказа ориентировались на эти произведения, 
как на эталон. Очевидно, образ женщины-казачки в советское время вы-
ступает продолжением художественных описаний казачки в произведе-
ниях Л.Н. Толстого. В научной литературе еще недостаточно исследо-
ваны вопросы о казачьих матерях, о внутреннем мире женщины-казачки, 
на которую сам образ жизни и условия казачьего повседневного суще-
ствования возложили обязанность заботиться о близких людях, обеспечи-
вать благополучие и счастье казачьей семьи. 

Казачка» по своему характеру является верной, преданной женой, за-
ботливой матерью и умелой хозяйка. Однако главной чертой является 
твердый характер, черта маскулинности, которая удивительно гармо-
нично сочетается с ее особой женственностью. «Века постоянных боевых 
тревог, – пишет Н.Б. Акоева, – выработали в казачке бесстрашную реши-
тельность и способность сохранять присутствие духа в моменты неожи-
данной опасности. Она скакала верхом на коне, ловко владела арканом, 
умела встать с оружием в руках на защиту своих детей, куреня и станицы» 
[2, с. 50]. Подчеркнем, что, несмотря на вынужденное освоение мужских 
социальных ролей, она не утратила главных черт, присущих «слабому» 
полу: женственности, сердечности, особого рода кокетства, стремления к 
саморепрезентации своей субъектности и индивидуальности, любви к 
нарядам. 

Л.Н. Толстой в известной повести «Казаки», подчеркивал характерные 
черты красоты казачки, указывал, что некоторое щегольство и изящество 
в ее одежде и украшении хат составляет органическую привычку и необ-
ходимость в их жизни, подчиненной внутренней дисциплине и готовно-
сти взяться за оружие в любой момент. Казак, при посторонних, как того 
требовал этикет, был сдержанным, не позволял себе ласково говорить с 
женой, но невольно ощущал ее превосходство в вопросах быта и в личных 
отношениях [5]. 

О красоте, домовитости, работоспособности казачек написано немало 
классиками русской литературы и писателями-казаками. Тяжелый труд и 
заботы в экстремальных условиях, которые ложились на ее плечи, сфор-
мировали самостоятельный «мужественный» характер и значительно раз-
вили физическую силу, решительность и выносливость. За национальной 
чертой ее, застенчивостью, обнаруживается сильный и неукротимый 
нрав. Внутренними ценностями казачки были православие, Бог, семья, ее 
двор. «Недоступность» была аналогом воинской чести для казачки, выра-
жала ее нравственную гордость, демонстрировала внешним образом ее 
совесть. Эта «недоступность» значительно повышала ценность женщины-
казачки в глазах мужчин, способствовала созданию крепкой семьи, осно-
ванной на любви и верности. 

Казачка, казак и их дети образуют своего рода семейный микросо-
циум, сакральный «двор». И если по отношению к детям материнская ав-
торитарность может быть выражаться в требовании послушания, то в от-
ношении мужа казачка ведет равноправный диалог [1, с. 138]. В современ-
ной семье преобладает аспект личных отношений и возрастает значи-
мость психологических аспектов личностной автономии. В то же время 
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жена часто занимает недостаточно самостоятельное положение в семье и 
как бы находится «за мужем», то в семье казака казачка занимает место 
рядом с мужем. Такое положением казачка обретает за счет того, что она 
умеет выполнять все основные функции и обязанности, как и ее муж. Ка-
зачка умеет делать все. Во времена развития скотоводства умела обра-
щаться со всеми питомцами, обеспечивать уход и досмотр за домашними 
животными, за птицей и всем подворьем, оказывать помощь при отелах, 
ожеребении и окоте. 

«Для казачества в целом было характерно положительное санкциони-
рование так называемого «амазонства» в женской среде, причем оно одоб-
рялось как в феминной, так и маскулинной сферах обычного права. При-
чиной этому послужило периодическое участие женщин-казачек в боевых 
действиях локального значения в связи с военным укладом жизни самого 
казачества как такого. Если для остальных сословий женский военный ге-
роизм носил характер приключений и личной отваги отдельно взятых 
женщин, то для казачек – это было частью их субкультуры», – заме-
чает А.А. Цыбульникова [6, с. 14]. Отсюда мы делаем такой вывод, что 
казачка обладала как личность автономностью особого вида – это как бы 
гетерономная автономность, т.е. самостоятельность, вызванная необхо-
димость занять свою нишу в общественных отношениях практически во-
инского уклада жизни, в котором совмещались трудовые, повседневные и 
воинские социальные функции личности [4]. «Боевитость» – это типичная 
характерная черта в образе казачки, как в прошлом, в настоящем, так, оче-
видно, и в будущем. Жизнь казачки полна тревог, мук, утрат и встреч, не 
всегда приятных. Перманентная обстановка войны как раз и существует 
для того, чтобы убивать. Однако для казачки даже убийство врага – это не 
самоцель, а самозащита и защита жизни близких людей. 

Таким образом, характер казачки выражает национальный характер 
традиционного русского человека. Однако в этот сложный образ совре-
менные исследователи включают особую субъектность личности жен-
щины. Эта особенность субъектности состоит в том, чтобы преодолевать 
кризисы не только в личной, но и общественной жизни, рисковать жизнью 
ради семьи. Саморепрезентация женщины в культуре казачества означает 
не только эстетическую модальность ее ментальности, но и сильные нрав-
ственные качества, в числе которых на первом месте стоит мужествен-
ность. 
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Организация учебного процесса представляет собой комплексную, 
многоуровневую задачу. Специфика учебного заведения интернатного 
типа заключается в том, что помимо непосредственной урочной активно-
сти необходимо организовывать быт и досуг обучающихся. Воспитатель-
ная работа является продолжением учебного процесса и также вносит 
свой вклад в формирование и развитие личности. 

Важным аспектом воспитательной деятельности является соответ-
ствие бытовой и досуговой активности обучающихся культурным стан-
дартам общества. Необходимые для существования и развития в социуме 
«мягкие навыки» являются производными от общей культурной среды, 
социокультурного поля, изучение и понимание которого необходимо. 

Эту задачу успешно реализовывает культурологический подход, отли-
чительной особенностью которого является приоритетность культуры в 
образовательной деятельности. В широком смысле всю учебную деятель-
ность можно воспринимать как передачу ребенку социокультурного 
опыта общества путем изучения различных его аспектов, естественнона-
учных и гуманитарных. Однако суть культурологического подхода за-
ключается не сколько в ознакомлении с достижениями общества, сколько 
в индивидуальном переживании оных. Главной целью этого подхода яв-
ляется формирование собственного опыта взаимодействия с основными, 
эталонными формами деятельности, присущими в окружающей нацио-
нальной, этнической или религиозной культурной среды. 

Культурологический подход является важным компонентом лич-
ностно-ориентированного образования, направленного на усвоение, раз-
витие и сохранении культурного наследия, свободному проявлению ин-
дивидуальности, способностью к культурному саморазвитию и самоопре-
делению в мире культурных ценностей. 
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Среди основных компонентов культурологического подхода в образо-
вании могут быть обозначены: 

− отношение к обучающимся как к субъектам культурной жизни, ко-
торые способны стать её часть и влиять на неё; 

− отношение к педагогу как к посреднику между культурой и обучаю-
щимися, способному оказать поддержку в усвоении культурного насле-
дия, учитывая при этом индивидуальные особенности личности детей; 

− отношение к образованию как к культурной деятельности самой по 
себе; 

− отношение к образовательному учреждению как культурному про-
странству. 

В воспитательной деятельности подобный подход реализуем в рамках 
проектной деятельности учащихся, где совместная творческая активность 
педагога-наставника и ученика-автора приводит к созданию уникального 
культурного продукта, соответствующего как национальной, историче-
ской и религиозной культуре, на основе которой этот проект выполняется, 
так и индивидуальных интересов и способностей учащихся. Таким обра-
зом формируется собственный культурный опыт обучающихся, основан-
ный не на закостенелых парадигмах преемственности, но и на современ-
ных интерпретациях отдельных культурных направлений, которые вос-
принимаются и понимаются автором как собственное, уникальное дости-
жение. 

Подобная деятельность имеет место в проектной деятельности учениц 
ГБОУ «Шебекинская гимназия интернат». Одним из примеров таких про-
ектов может послужить совестные исследовательские работы по рекон-
струкции народного костюма Белгородчины на основе исторической и 
краеведческой литературы в рамках ежегодного масштабного мероприя-
тия «Белгородская черта». В рамках этого проекта ученицы, под руковод-
ством педагога, на основе исторических техник кроя, натуральных мате-
риалов и правил композиции образа, девочки раскрывают свой собствен-
ный потенциал, создавая уникальный исторический продукт на основе 
своего видения исторического наследия предков и собственного чувства 
прекрасного. 

Таким образом, культурологический подход в педагогической дея-
тельности является важным аспектов воспитания «культурного чело-
века», способного как к усвоению уже существующих норм и правил, так 
и к развитию отдельных её направлений. Такой культурных человек, не 
зацикленный на парадигмальном понимании культуры, как свода незыб-
лемых истин, активно проживает и развивает культуру, к которой он при-
надлежит. Культурологический подход в воспитательной деятельности 
является важной составляющей современной гуманистической педагоги-
ческой концепции и выполняет важную роль в образовательном и воспи-
тательном процессе. 
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ции резьбы по дереву в различных культурах, обращая внимание на ее роль 
в передаче знаний, ценностей и мировоззрения предков. В статье также 
рассматривается влияние резьбы по дереву на современное искусство, а 
также ее значение как способа сохранения и передачи культурного насле-
дия. Исследование позволяет лучше понять, как резьба по дереву может 
служить символом связи человека с природой и его прошлым. 
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В настоящий момент мир, в котором мы живем, характеризуется по-
стоянным движением и необходимостью найти ясные ориентиры. Люди 
сталкиваются с противоречиями и различными представлениями, кото-
рые возникают из огромного потока информации. В своем стремлении к 
истине и упорядочению своих знаний, люди обращаются к истории. Она 
является ценным ресурсом и помогает нам понять народную эстетику, ко-
торая сохраняет свою привлекательность на протяжении веков [1]. 

С начала XIX века в научной литературе сложилась классификация 
различных видов декоративно-прикладного искусства по материалам (ме-
талл, керамика, текстиль, дерево), техникам выполнения (резьба, роспись, 
вышивка, литье, чеканка, интарсия) и функциональному назначению из-
делия (мебель, посуда, игрушки). Эта классификация обусловлена важно-
стью конструктивно-технологического аспекта в декоративно-приклад-
ном искусстве и его прямой связью с производством [2]. 

Декоративно-прикладное искусство – это разновидность декоратив-
ного искусства, которая направлена на создание художественных изделий 
с практическим применением. Такие произведения искусства сочетают в 
себе эстетические качества, художественный эффект и функциональность 
для оформления быта и интерьера. 

Хотя эстетические представления сегодня становятся все более слож-
ными и изменчивыми, они помогают нам оценить различные аспекты ху-
дожественной жизни. Особенно выразительные духовные ценности эсте-
тических представлений разных народов проявляются в декоративно-при-
кладном искусстве. Ярким примером которого является резьба по де-
реву [3]. 
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Искусство резьбы по дереву, которое когда-то было популярно во всех 
уголках России, сегодня снова приобретает популярность. Традиционная 
резьба в дереве позволяет создавать орнаменты, узоры, фигуры людей и 
животных, каждый из которых отражает уникальные традиции различных 
регионов. 

Дерево – не только материал для работы, но и символ связи с природой 
и прошлым. Древесина создает уют и тепло, а также является экологиче-
ски чистым материалом. Традиционная резьба по дереву превосходит 
«промышленные» методы работы с ним, так как мастера вкладывают в 
каждую работу свою душу [4]. 

Искусство резьбы по дереву остается популярным способом самовы-
ражения и творчества, который сохраняет и передает уникальные куль-
турные традиции и национальный дух. 

Изготовление украшений из дерева с помощью резьбы – это не только 
популярное занятие, но и один из основных способов украшения домаш-
них интерьеров. Резные элементы из дерева, такие как перила или баля-
сины, могут придать помещению интересный и изысканный вид. Добав-
ление ажурной резьбы на окна или двери также может создать гармонич-
ную и уютную атмосферу в доме без особых усилий [5]. 

Человек всегда был неотъемлемой частью природы и стремился изме-
нить окружающий мир. Используя уникальные качества природных мате-
риалов, он создавал шедевры, которые стали наследием различных наро-
дов и цивилизаций. 

Искусство резьбы по дереву присутствовало на всех континентах, где 
проживали люди. Например, в Африке изготавливались деревянные 
идолы и маски, в Америке индейцы создавали тотемы для ритуалов, а в 
Австралии аборигены украшали бытовые предметы изображениями жи-
вотных и людей [6]. 

Многие искусные работы из дерева до сих пор сохраняются. Большин-
ство из них стали официальными памятниками искусства. Вместе с про-
стой домовой резьбой появилась более сложная техника объемной 
резьбы. Рельефные орнаменты требовали от мастеров большого искус-
ства, но результат стоил того. Изготавливались сундуки, стулья, игрушки, 
ложки, шкатулки и другие предметы. Хотя недавно эта традиция была на 
упадке, сейчас она снова становится популярной. Не зря говорят, что все 
новое – это хорошо забытое старое. В процессе работы обычно исполь-
зуют мягкие породы дерева, такие как ольха, липа, осина, но иногда при-
меняются и более твердые: дуб, вишня, грецкий орех, бук и яблоня [7]. 

Современная резьба по дереву может быть разделена на несколько ка-
тегорий. Одна из них – объемная резьба, где изображение выделяется от 
фона и напоминает барельеф. Прорезная резьба, где фон полностью выре-
зан из изделия, относится к сквозному стежку. Плоскорельефная резьба 
делает изображение более концентрированным за счет углубления фона. 
Контурная резьба – одна из самых простых техник, используемая даже 
новичками для практики. Геометрическая резьба основана на различных 
геометрических фигурах и их переплетениях. Рельефная резьба создает 
изображение, выходящее из поверхности на разную высоту. Существуют 
два вида рельефа: высокий и низкий. В резьбе по дереву много различных 
техник, каждый мастер найдет то, что по душе. Скульптурная резьба 
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считается самой сложной и требует большого мастерства. Фигуры из де-
рева – удивительное искусство, которое поражает воображение [8]. 

Таким образом, исследование резьбы по дереву как символа связи с 
природой и прошлым позволило нам глубже понять уникальное значение 
этого ремесла в культуре и искусстве. Резьба по дереву не только является 
техникой художественного творчества, но и символизирует гармоничное 
взаимодействие человека с природой, его уважение к окружающей среде 
и историческое наследие. 

Через создание изящных узоров и фигур из дерева мастера резьбы пе-
редают не только свои эмоции и мысли, но и уважение к природе, которая 
служит им вдохновением. Резьба по дереву становится мостом между че-
ловеком и природой, напоминая о важности сохранения окружающей 
среды и бережном отношении к природным ресурсам. 

Этот вид искусства также отражает наше стремление к сохранению 
культурного наследия и традиций. Через резьбу по дереву мы сохраняем 
и передаем знания и умения предков, обогащая свою жизнь красотой и 
глубиной истории. 

Таким образом, резьба по дереву не только является формой самовы-
ражения и творчества, но и символизирует нашу связь с природой, про-
шлым и культурным наследием. Это искусство не перестает вдохновлять 
нас и напоминать о важности гармонии между человеком, природой и ис-
торией. 
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Современное искусство – это явление, которое вызывает много споров 
и разногласий. Зрители характеризуют его и как истинное и значимое вы-
ражение культурной эпохи и творческого потенциала художника, и как 
фальшивое и незаконное искусство, нарушающее общественные нормы и 
порядок. 

Так, например, стрит-арт, являющийся одним из множественных вари-
антов проявления современного искусства может быть воспринят как 
форма активизма, протеста или самовыражения. Художники, работающие 
на улицах городов, могут использовать свои произведения для выражения 
социальных, политических или культурных идей, привлекая внимание об-
щественности к важным проблемам. Такие работы могут стать частью го-
родской культуры и пространства, обогащая его и делая более интерес-
ным и живым [1]. 

Однако, важно отметить, произведения уличного искусства часто со-
здаются нелегальным образом, без разрешения администрации и владель-
цев частных территорий. Имеют место и акции вандализма, а также порча 
городского и частного имущества незаконными надписями и изображени-
ями. В целом подобные работы могут создавать впечатление беспорядка 
и хаоса, оказывая влияние на городское пространство. 

Необходимо отметить, к сожалению, в современном мире граница 
между истинным и ложным искусством не всегда четко прослеживается. 
Это может быть связано с появлением большого количества различных 
течений, и, соответственно, способов самовыражения, которыми активно 
пользуются современные мастера. Тем не менее, можно выделить ряд 
критериев, которые помогают при анализе и оценке произведений [2,3]. 
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Во-первых, при соприкосновении с искусством, как правило, у зрителя 
возникает эмоциональный отклик. Это могут быть как положительные, 
так и отрицательные эмоции. Последние, согласно исследова-
ниям Э.Э. Пурик и Г.Г. Губайдуллиной, встречаются даже чаще, вслед-
ствие того, что при просмотре задеты глубокие душевные переживания и 
«триггерные» точки зрителя. Эмоциональная сила, которой обладает про-
изведение истинного искусства, пребывает с человеком в течение дли-
тельного времени. 

Во-вторых, неотъемлемой составляющей «настоящего», истинного ис-
кусства является смысл и содержание. Оно может и должно быть много-
гранным, иметь несколько путей для интерпретации и оставлять зрителю 
поле для размышлений. 

В-третьих, произведения истинного искусства отличаются высоким 
мастерством исполнения. Это может выражаться на уровне замысла, глу-
бины обращения к зрителю, а также в форме, в которую автор облек свою 
идею, то есть техника или владение материалом, композиция произведе-
ния, световая и цветовая гамма и других аспектах. 

Истинное современное искусство представляет особую ценность в 
связи инновационным подходом, способностью художника выразить свои 
идеи и эмоции в новаторской форме, отличающейся от традиционных. 
Здесь необходимо упомянуть, что во всем многообразии современных 
концепций и техник исполнения, а также в связи с общим повышением 
уровня доступности тех или иных материалов и инструментов для созда-
ния произведений искусства, немаловажным остается фактор уникально-
сти создаваемого, отличия его не столько от традиционных (устоявшихся 
и проверенных временем) форм, сколько от уже существующих (копиро-
вание) [4]. 

Концептуальная глубина, то есть уровень, на котором художник пере-
дает свою идею или сообщение через произведение, а также размышления 
и диалог с зрителем. 

Вовлеченность наблюдателя и способность произведения привлечь 
внимание, вызвать интерес и стимулировать диалог между художником, 
произведением и зрителем. 

В последние годы современное искусство граффити вышло за рамки 
своего уличного происхождения и распространилось на художественные 
галереи и аукционные дома. Примечательно, что Бэнкси, неуловимый 
британский уличный художник, привлек внимание мира искусства сво-
ими наводящими на размышления и зачастую сатирическими трафарет-
ными работами [5]. 

Техническое мастерство и уровень владения художника выбранными 
материалами и приемами играет непосредственную роль в оценивании. 
Прослеживается значительное влияние его произведений на современное 
искусство в целом, его значимость для развития художественных направ-
лений и культурного контекста эпохи. 

Ложное искусство, в свою очередь, не имеет смысла и содержания, не 
вызывает сильных эмоций, и является поверхностным и примитивным. 
Такие произведения часто создаются с целью коммерческого успеха, без 
искреннего стремления художника к самовыражению или передаче опре-
деленной идеи. 
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Вместо того чтобы исследовать новые идеи и экспериментировать с 
формой и содержанием, художники, создающие ложное искусство, при-
держиваются стандартных шаблонов и повторяют за другими без соб-
ственного творческого вклада. 

Важно отметить, что ложное искусство не только лишено оригиналь-
ности, но и не обладает глубиной и содержательностью. Оно не способно 
вызвать у зрителя или слушателя глубокие эмоциональные реакции или 
пробудить его интеллектуальное восприятие. Вместо этого, такие произ-
ведения ограничиваются поверхностными эффектами и банальными при-
емами, которые могут привлечь внимание широкой аудитории, но не 
оставляют следа в душе зрителя [6]. 

Коммерческий успех является одной из основных мотиваций для созда-
ния ложного искусства. Художники, стремящиеся к финансовому выгоде, 
часто прибегают к созданию произведений, которые могут быть коммерче-
ски успешными, но лишены истинной ценности и значимости. Они ориен-
тируются на вкусы широкой публики, предпочитая поверхностные и про-
стые идеи, которые могут быть легко усвоены массами [7; 8]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что изучение данной 
темы требует внимательного рассмотрения как классических работ веду-
щих искусствоведов предыдущих эпох, так и современных исследований. 
В процессе анализа выявлены определенные сложности, связанные с не-
очевидностью различий между истинным и ложным искусством, что за-
трудняет объективную оценку произведений. 

Однако, благодаря сравнительному анализу искусства разных эпох, 
можно прийти к более глубокому пониманию и ценности современных 
творческих произведений. Важно помнить, что искусство всегда остается 
предметом интерпретации, и его ценность может быть воспринята по-раз-
ному каждым наблюдателем в зависимости от его субъективного опыта и 
культурных предпочтений. 
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В последние годы наблюдается значительный подъем национального 
самосознания, и это закономерно, ведь его основу составляют единое 
национальное чувство, «общая духовная культура населения: язык и его 
концептосфера, ценности и нормы поведения, совокупность творений че-
ловеческой души и разума – сакральных и светских, мифологических и 
рациональных, традиционных и современных» [2], знание истории и куль-
туры своей страны. Современное российское самосознание связано с объ-
единением многонациональной и многоконфессиональной России, выра-
ботки той ценности, которая «отражает этнокультурный статус, мировоз-
зренческие позиции, культурные выборы каждого народа, где «Мы» стало 
бы центром ответственности за эти выборы, а неотъемлемые естествен-
ные и социальные права каждого человека приобрели бы надэтническую 
значимость» [1]. 

Условно компоненты национального самосознания можно предста-
вить в схеме 1. 
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Рис. 1. Компоненты национального самосознания 

 
Рассмотрим такую составляющую национального самосознания, как 

культура, а именно народная художественная культура (НХК), которая се-
годня претерпевает определенную социально-культурную трансформа-
цию. А ведь именно культура является транслятором духовных ценностей 
и норм поведения. Однако сегодня, как отмечают исследователи НХК 
(Махлина С.Т., Лиханова Т.Ю., Рытов Д.А., Михайлова Л.И., Стародуб-
цева Д.В. и др.) она находится в кризисе. Такие явления как технологиза-
ция духовной культуры, примитивизация, стандартизациия и культурная 
унификация, консьюмеризм и коммерциализация приводят к тому, что 
многие элементы традиционной культуры, обряды и традиции становятся 
непонятны современному зрителю и практически все фольклорные кол-
лективы вынуждены прибегать к фольклоризму, так называемому формой 
«вторичной» культуры [5]. 

Фольклоризм понимается как изменение и адаптация любого вида 
фольклора в зависимости от условий. На наш взгляд, данное явление, хотя 
и имеет попытки типологической группировки (В.И. Ситников, В.Е. Гу-
сев), все же рождает тенденцию, и приучает общество к понимаю развле-
кательного и потребительского характера фольклора. 

На наш взгляд, только истинный и чистый фольклор формирует фоль-
клорную культуру и препятствует разрушению традиционных ценностей, 
способствует знанию истории и развивает чувство патриотизма. 

Примером может служить танцевальное искусство казачества, которое 
основано на традициях и самобытной культуре, базовых национальных 
ценностях и характеризуется синтезом разнообразных танцевальных 
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движений, вобравших в себя пластические мотивы танцев разных наро-
дов, привносящих боевой дух и элементы гимнастики. В казачьих танцах 
стойкость, смелость и мужество сочетается с задушевной грустью прово-
дов или ожиданиями казачки любимого из похода, в них можно встретить 
лихие скачки, рубки на клинках, джигитовку [4]. 

Современному зрителю нравиться энергичные казачьи танцы, с быст-
рым шагом, резкими взмахами рук, «ломанием» ног, фланкировкой, но ведь 
каждое движение является отражением не только истории и быта сословия, 
многих социальных проблем, но и несет в себе глубокий смысл, отражаю-
щий дух казачества, его традиции и обычаи На наш взгляд, детальное изу-
чение каждого танцевального элемента, знание его глубокого знания в ком-
позиции, приведет к тому, что балетмейстеры будут осознанно использо-
вать определенные элементы в хореографических номерах, а не стремиться 
к зрелищности через включение красивых, иногда не характерных для ка-
зачей танцевальной культуры движений в композицию. 

Казачий танец – это не только красивое зрелище, но и древнее искус-
ство, которое помогает сохранить и передать будущим поколениям куль-
туру и традиции казачества. Это настоящее искусство, в котором каждое 
движение имеет свою особую семантику, символику глубокий смысл, ко-
торый нередко скрыт от посторонних глаз, но чувствуется и понимается 
душой казачьего народа. 

Так, подчеркнуто выпрямленная спина, высоко поднятая голова, лов-
кие и замысловатые движения ногами, часто на полупальцах, вращение 
вокруг своей оси подчеркивают свободолюбие, вольность народа, стрем-
ление к независимости казаков. Стремительный бег, боковой галоп, рит-
мические хлопушки с ударами по бедрам, по голенищу сапога, необы-
чайно колоритные военные упражнения с саблей или нагайкой, «кача-
лочка», или попеременный вынос ног вперед на пол на скошенный подъем 
в полуприседании – все это говорит о длительных военных походах, о 
жизни мужчин «верхом на лошадях». 

Яркие, темпераментные, широкие, амплитудные движения с заложен-
ными руками за ремень впереди, с сжатой кистью в кулак, во время ис-
полнения присядок обе руки раскрыты в стороны или приподняты над го-
ловой, выход «вприсядку» на середину круга, с использованием притопов 
с высоким подниманием колена, исполнение различных акробатических 
элементов: «бедуинский», «коза», «волчок», «бочонок», «закладка» и др., 
использование движения головы с наклоном вниз и последующим подъ-
емом вверх, – все это говорит о особом напористом характере казаков, их 
стойкости, несгибаемости, преданности, мужестве, верности долгу. 

Различного рода перестроения, смена рисунков: сжатие и расширение, 
переходы линий в колонны, клин, в стремительный, словно вихрь, круг, 
построение «сторожевых башен», выполнение трюковых элементов «раз-
ножка», «кольцо», «щучка» – свидетельствуют об определенном укладе 
жизни, постоянных военных учениях и действиях. 

Знание особенностей и значения каждого движения позволяет сохра-
нять традиции, культуру казачества и передавать ее подрастающему по-
колению при изучении и постановке казачьих танцев. 

Если говорить об особенностях казачьих танцев Сибири и Забайкалья 
они отличаются своеобразной и интересной манерой и стилем 
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исполнения, которые формировалось в течение многих десятилетий. Это 
своеобразие связано с трансформацией старинных хороводов и плясок, 
забав и игр, которые были завезены в Сибирь переселенцами из разных 
областей Европейской части России. 

Особенность движений Забайкальских казаков состоит в том, что дви-
жения выполняются более увесисто, имеют утяжелённый характер. Веро-
ятнее всего, это связано с климатом: Забайкалье, как и Сибирь, отличается 
своими суровыми зимами. Это повлекло за собой то, что предназначение 
выполнения движений приобрело значение источника энергии и способа 
согреться во время военных действий и учений. 

В танцах очень ярко проявляется работа ног. Шаги, притопы, дробные 
выстукивания выполняются с акцентным ударом в пол, имеют «припеча-
тывающий» характер. Присутствуют активная работа корпусом, множе-
ство прыжков, «качалочка», присядки, хлопушки, «припадание», фланки-
ровка шашкой, саблей, нагайкой. Особенно характерны подъёмы и разво-
роты бедра, завороты голеностопа во внешние стороны. Движения испол-
няются широко, азартно, залихватски. Также сохраняет своё особое место 
фланкировка шашкой, саблей, нагайкой. 

Сегодня хореография не ограничена четкими правилами и большей ча-
стью построена на импровизации. Благодаря этому можно встретить раз-
ные версии танца с характерными оттенками того или иного региона. 
Хотя казачьи танцы тесно связаны с местом проживания, все же хореогра-
фические рисунки часто переплетается, находя отражение в танцах каза-
ков-соседей. И при всем их многообразии до сих пор остаются открытыми 
вопросы о существовании общих элементов для всех без исключения ка-
зачьих танцев, универсальной техники и единой жанровой системы. 

Современный сценический вариант народного танца казаков может 
демонстрировать праздничные традиции (проведение Святок, Масле-
ницы, Пасхи), семейно-бытовые обычаи, обряды и поверья: уважительное 
отношение к старшим, безмерное почитание гостя, уважение к женщине, 
ответственность перед родителями и их почитание, праздничные засто-
лья, сопровождающиеся песнями и весёлыми плясками. 

Сохранять традиционную культуру, обряды и обычаи – нелёгкая, но 
вполне достижимая задача, ведь через знание культуры и традиций своего 
народа, повседневное ее применение формируется мировоззрение, наци-
ональное самосознание, патриотизм. 

Хореографическое искусство, а именно народный танец (как отмечали 
М. Бежар, А. Ломакс и др.), является не только социальным явлением, но 
и коммуникативным каналом, «кладовой национальной духовности», 
средством эмоционального самовыражения, способом обретения психи-
ческого, социального и экологического равновесия [3]. Кроме того, хорео-
графия более понятна и близка современным детям, подросткам, моло-
дёжи, так как имеет определённый сакральный смысл и эмоциональную 
насыщенность. Приобщать подрастающее поколение к традиционной 
культуре через хореографию Забайкальских казаков, на наш взгляд, явля-
ется одним из действенных вариантов. Но в современных условиях может 
возникнуть ряд проблем. 

1. Утрата многих ценных сведений о быте, традициях, хореографии ка-
заков. То, что мы знаем сегодня лишь часть, крупица того огромного 
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клада, который именуется культура Забайкальских казаков. Представите-
лей казачества, особенно знатоков традиционной хореографии, очень 
мало, в основном бытует фольклоризм, поэтому сегодня сложно увидеть 
настоящий исконный танец Забайкальского казачества. 

2. Сегодня традиционная культура, в том числе хореографическая, 
уступает в популярности современному танцу среди молодёжи. Совре-
менные направления в хореографии сегодня стремительно распространя-
ются, в том числе и через Интернет, «завоёвывают» молодёжь своей не-
сложностью и незамысловатостью лексического текста, отсутствием 
строгих правил в исполнении, доступности каждому. Чтобы овладеть 
навыками исполнения народного танца, нужно иметь достаточную подго-
товку, как в теоретическом, так и в практическом плане (изучать класси-
ческий и историко-бытовой танцы, гимнастику, музыкальную литера-
туру, историю хореографического искусства и пр.). Только с прочными 
знаниями традиционная и народно-сценическая хореография смогут быть 
поняты и приняты подрастающим поколением. 

3. Сложность исполнения народного мужского танца Забайкальских 
казаков, которые являлись воинами, и вся хореография построена на ос-
нове боевых элементов, которые требуют определенной физической под-
готовки, а современная молодежь физически слаба, сегодня больше це-
нится умение «вливаться», «быть в курсе», «быть на волне лайков», а фи-
зическая форма и знание своего потенциала тела остается за пределами 
внимания. 

4. Осознание значимости и практичности сохранения и развития тра-
диционной хореографии и традиционной культуры в целом. Современ-
ным детям, подросткам и молодежи важно понимать, что дело, которым 
они занимаются, будет не только интересным, но и полезным для них. По-
этому необходимо через беседы, дискуссии о истории и культуре давать 
понимание того, что без знаний истории, культуры, традиций прошлого 
трудно двигаться к будущему и не допускать ошибок прошлых лет. Важно 
доносить до молодежи, что традиционная культура в различных ее прояв-
лениях является фундаментом современной жизни, дает «ощущение за-
щищенности и наполненности своей жизни смыслом» [3]. 

Мы согласны с Е.К. Луговой, которая отмечает, что в современной 
действительности, за счет стирания временных и географических рамок 
общество поверило в свою одинаковость, «люди почти добровольно отка-
зались от собственной уникальности, человек стал безразличен к соб-
ственной субъективности, к собственному отчуждению, к собственному 
мнению. Для виртуальной реальности подходят только виртуальные 
люди, и современное западное общество преуспело в созидании своих но-
вых членов, причем не только за счет обезличивания, омассовления лю-
дей, но и за счет привлечения эфемерных персонажей, сконструирован-
ных моделей, «детей из пробирки». Вся эта эфемеризация жизни во всех 
ее проявлениях неизбежно ведет к кризису адаптации, возрастанию числа 
случаев психического расстройства, потери душевного равновесия и к 
полной невозможности самоидентификации» [3]. 

И только традиционная культура, ее осознанное изучение и трансля-
ция является средством «обретения психического, социального и эколо-
гического равновесия» [3]. 
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