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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 
 

Абрамова Н.И., Васильева Т.Г., Виткевич Н.Л. 
Цифровизация образования: актуальность и необходимость 

Военная академия связи им. С.М.Будённого 
(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/trnio-08-2023-01 
 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие цифровизации, проведен анализ влияния 

цифровизации на систему образования.  Показано как развитие образования неотъемлемо 
связано с внедрением в учебный процесс компьютерных технологий. Выявлены плюсы и 
минусы влияния цифровизации на образование. Описаны перспективы развития цифровой 
образовательной среды в России.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, система 
образования, информационные технологии, цифровая грамотность. 

 
Abstract 
The article discusses the concept of digitalization, analyzes the impact of digitalization on the 

education system. It is shown how the development of education is inherently connected with the 
introduction of computer technologies into the educational process. The pros and cons of the impact of 
digitalization on education are revealed. The prospects for the development of the digital educational 
environment in Russia are described. 

Keywords: digitalization, digital educational environment, education system, information 
technology, digital literacy.  

 
В настоящее время все большую популярность набирает термин «цифровизация», 

однако немногие способны правильно истолковать его суть. Цифровизация - это не просто 
внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни для повышения её качества, но и 
фундаментальные изменения стереотипов мышления, методов работы. В современном мире, 
где технологии прочно вошли во все сферы нашей жизни, образование также не обошло 
стороной этот процесс.  Образование XXI века - цифровое образование. Это и объединение, и 
совмещение, и использование цифровых технологий и инструментов в преподавании и 
обучении. 

Вопрос цифрового образования, использования современных информационных 
технологий в образовании не является чем-то новым. Заинтересованность применения 
цифровых технологий в образовании начал волновать ученых и преподавателей почти сразу, 
наряду с тем, как в повседневную жизнь начали внедряться современные технологии связи 
(интернет) и повсеместное использование компьютеров [1]. 

Цифровая система образования произвела революцию в старом процессе обучения 
мелом и доской в классах. Что позволило сделать обучение мобильным, интерактивным и 
увлекательным, а также побуждать учащихся проявлять интерес к цифровому обучению и 
всячески поддерживать его развитие [2]. 

Сегодня получение знаний и навыков является жизненно важной необходимостью. 
Образование является важнейшим источником экономического роста и увеличения 
производительности труда. Чтобы внедрять новые технологии и оказывать людям 
высококачественные медицинские услуги, обществу нужны люди с хорошим образованием.  

Известно что, процесс цифровизации в системе образования зарубежом идет активнее. В 
западных странах этот процесс начался в высших учебных заведениях, также там развита 
система дистанционного образования (так называемые "открытые университеты"). В России 



Тенденции развития науки и образования -9- 
 
этот процесс стартовал относительно недавно, только лишь в конце 2010 года и в качестве 
пилотного проекта началась со школьного образования. Таким проектом стоит считать МЭШ 
(Московская электронная школа), которую в 2016 году запустили в качестве эксперимента, а с 
2018 года ее внедрили во все московские школы.  

В настоящее время в Российской Федерации проходит реализация программы 
«Цифровая образовательная среда». Это федеральный проект нацпроекта «Образование», 
направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 
образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы 
образования.  Данный проект подразумевает то, что цифровизация учебного процесса и 
применение информационных технологий сыграют огромную роль в процессе получения 
качественного образования гражданами разного возраста и социального положения. За счет 
мероприятий проекта планируется  к концу 2024 года достигнуть следующих результатов: 

− 22010 образовательных организаций, оснащенных оборудованием для 
внедрения цифровой образовательной среды; 

− 340 центров цифрового образования детей "IT -куб"; 
− 602700 педагогов, подключенных к платформе цифровой образовательной 

среды; 
− 45% педагогов  из не менее чем из 30% школ будут использовать сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды; 

− 52 комплекта верифицированного цифрового образовательного контента, 
соответствующего ФГОС общего образования и др [3]. 

Уже сейчас становится очевидным, что одной из основных причин актуальности 
цифровизации образования является быстрое развитие информационных технологий и их 
влияние на все сферы жизни людей. Современная молодежь выросла в мире цифровых 
технологий и привыкла к использованию смартфонов, планшетов и компьютеров в 
повседневной жизни.  Поэтому, интеграция этих технологий в учебный процесс становится 
необходимостью для подготовки нового поколения к современной информационной среде[1].    

Цифровое образование получает все большее распространение, поскольку оно имеет ряд 
значительных преимуществ по сравнению с традиционным. 

Плюсы: 
1. Интерактивность - с помощью электронных устройств гораздо легче 

организовать обучение таким образом, чтобы все ученики были вовлечены в 
процесс взаимодействия.  Цифровые технологии позволят кардинально 
изменить содержание и форму материала, а также снизить уровень рутины в 
обучении. 

2. Доступность - обучение становится более демократичным и доступным. 
Например, многие современные образовательные программы и курсы 
выложены в открытый доступ, при этом онлайн или дистанционное 
образование гораздо ниже по стоимости, чем очное обучение.  

3. Самостоятельность - предоставляется большая свобода действий,  умение 
работать в индивидуальном темпе, в удобном режиме, приучение к 
самостоятельности. 

4. Эргономичность - цифровые технологии удобны в эксплуатации, отличаются 
практичностью, экономят время и пространство. Электронный 
документооборот избавляет от бумажной волокиты. Кучу учебной литературы  
заменяет легкий планшет. 
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5. Инновации - появляется больше возможностей для внедрения в 
образовательный процесс различных новшеств, которые повышают его 
эффективность.  

Цифровые технологии предоставляют большое количество возможностей для 
повышения квалификации, переобучения и самообразования. 

Но, у  цифрового образования есть и много противников - это связано как со страхом 
перед всем новым, так и с его объективными недостатками.  

Минусы: 
1. Сложности контроля - многие формы дистанционного обучения требуют 

большой самодисциплины. При выполнении самостоятельных заданий или 
тестов возникает соблазн подсмотреть ответы в сети интернет, и как следствие  
вероятность снижения качества образования. 

2. Негативные влияния на когнитивные процессы - в ряде случаев излишнее 
использование современных технологий, в том числе сети интернет, могут 
негативно влиять на память человека. Человек попросту перестает запоминать  
и  записывать нужную информацию.  Это все приводит к снижению 
умственной активности,  нарушениям восприятия и внимания. 

3. Ухудшение социального интеллекта - виртуальные коммуникации часто 
подменяют собой живое общение. 

4. Вред здоровью - длительное бесконтрольное использование электронных 
устройств может отрицательно сказаться на физическом развитии.  
В первую очередь страдает зрение, также ухудшается работа опорно-
двигательного аппарата. В самых тяжелых случаях может возникнуть 
цифровое слабоумие и компьютерная зависимость.  

5. Риск сокращения числа учителей и опытных педагагов - резкие изменения в 
образовании в условиях цифровизации формируют новые требования к 
компьютерной грамотности преподавателя и его умению работать в цифровой 
среде. Этот вопрос остро касается преподавателей старшей возрастной 
группы.  

 В целом можно сказать, что цифровизация образования неизбежна. Она  представляет 
собой огромный потенциал для улучшения образовательной сферы, но это трудный и долгий 
процесс. Она создает новые возможности для доступности, гибкости, качества и 
профессионального роста. Однако, для полной реализации этого потенциала необходимо 
разработать эффективные инструменты и стратегии, учитывая зарубежный опыт; обеспечить 
доступность цифровых ресурсов для всех, а также обучить педагогический персонал 
эффективному использованию цифровых технологий. Только объединенные усилия 
образовательных учреждений и правительственных органов помогут реализовать полный 
потенциал цифровизации образования. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой исследование, посвященное вопросу улучшения 

качества образования в высших учебных заведениях Кыргызстана с использованием 
мониторинговых исследований. Автор статьи анализирует методологию мониторинга 
образования и его применение в контексте высшего образования. 

В начале статьи представлен обзор текущего состояния образования в Кыргызстане и 
основные проблемы, с которыми сталкиваются вузы. Далее автор описывает концепцию 
мониторинговых исследований в образовании и объясняют их роль в улучшении качества 
образовательного процесса. 

Основная часть статьи посвящена представлению конкретных мониторинговых 
исследований, проведенных в вузах Кыргызстана. Автор анализирует результаты 
исследований, выделяют основные тенденции и проблемы, выявленные в процессе 
мониторинга. Также обсуждаются меры и рекомендации, предложенные на основе этих 
исследований, для улучшения качества образования в вузах. 

В заключении автор подводит итоги исследования и делают выводы о важности 
мониторинговых исследований в управлении качеством образования, также обсуждаются 
перспективы применения результатов исследований для разработки стратегий и политик, 
направленных на улучшение качества образования в вузах Кыргызстана. 

Статья представляет актуальный вклад в область управления качеством образования и 
предлагает конкретные рекомендации для применения мониторинговых исследований в 
контексте вузов Кыргызстана. Она будет полезна для исследователей, преподавателей и 
административного персонала высших учебных заведений, а также для всех, кто заинтересован 
в повышении качества образования в Кыргызстане. Статья предоставляет читателям 
информацию о методах мониторинга образования, которые могут быть применены для оценки 
эффективности учебных программ, процессов преподавания, системы оценки и других 
аспектов образовательной деятельности. 

Автор также обсуждает преимущества использования мониторинговых исследований, 
таких как получение объективных данных о качестве образования, выявление проблемных 
областей, анализ результатов и внесение необходимых корректировок в образовательный 
процесс. В статье подчеркивается важность постоянного мониторинга для обеспечения 
устойчивого роста качества образования в вузах Кыргызстана. 

Кроме того, статья обсуждает возможные вызовы и ограничения, с которыми 
сталкиваются вузы при реализации мониторинговых исследований, такие как ограниченные 
ресурсы, сложности в сборе данных и оценке их достоверности. Автор предлагает некоторые 
стратегии для преодоления этих препятствий и повышения эффективности мониторинговых 
исследований в вузах. 

В целом, статья "Управление качеством образования на основе мониторинговых 
исследований предлагает полный обзор о применении мониторинга в образовательных 
учреждениях Кыргызстана и рекомендации по улучшению качества образования на основе 
полученных данных. Статья имеет практическую значимость и может послужить основой для 
разработки стратегий и программ по улучшению образовательной системы в Кыргызстане. 

Ключевые слова: мониторинг, управление качеством образования, ключевые факторы, 
возможности, перспективы. 
  



-12- Тенденции развития науки и образования 
 

Abstract 
This article presents a study focused on improving the quality of education in higher education 

institutions in Kyrgyzstan using monitoring research. The author analyzes the methodology of 
educational monitoring and its application in the context of higher education. 

The article begins with an overview of the current state of education in Kyrgyzstan and the 
main problems faced by universities. The author then describes the concept of monitoring research in 
education and explains its role in enhancing the quality of the educational process. 

The main part of the article is devoted to presenting specific monitoring studies conducted in 
Kyrgyzstan's universities. The author analyzes the research results, identifies key trends and issues 
revealed during the monitoring process. Measures and recommendations proposed based on these 
studies to improve the quality of education in universities are also discussed. 

In the conclusion, the author summarizes the research and draws conclusions about the 
importance of monitoring research in education quality management. The prospects of applying 
research findings to develop strategies and policies aimed at improving the quality of education in 
Kyrgyzstan's universities are also discussed. 

The article provides a relevant contribution to the field of education quality management and 
offers specific recommendations for applying monitoring research in the context of Kyrgyzstan's 
universities. It will be beneficial for researchers, teachers, and administrative staff of higher education 
institutions, as well as anyone interested in enhancing the quality of education in Kyrgyzstan. The 
article provides readers with information on education monitoring methods that can be applied to 
assess the effectiveness of curricula, teaching processes, assessment systems, and other aspects of 
educational activities. 

The author also discusses the advantages of using monitoring research, such as obtaining 
objective data on education quality, identifying problem areas, analyzing results, and making necessary 
adjustments to the educational process. The article emphasizes the importance of continuous 
monitoring to ensure sustainable growth in the quality of education in Kyrgyzstan's universities. 

Furthermore, the article discusses potential challenges and limitations faced by universities in 
implementing monitoring research, such as limited resources, data collection complexities, and 
assessing their reliability. The author suggests strategies to overcome these obstacles and enhance the 
effectiveness of monitoring research in universities. 

Overall, the article "Quality Management in Education Based on Monitoring Research" 
provides a comprehensive overview of the application of monitoring in Kyrgyzstan's educational 
institutions and recommendations for improving education quality based on the obtained data. The 
article holds practical significance and can serve as a foundation for developing strategies and 
programs to enhance the educational system in Kyrgyzstan. 

Keywords: monitoring, education quality management, key factors, opportunities, prospects 
 
Введение: В современном обществе, где образование играет ключевую роль в 

формировании конкурентоспособной и продуктивной рабочей силы, важность обеспечения 
качества образования не может быть недооценена. Вузы являются основными институтами, 
обеспечивающими высшее образование, и их эффективное управление качеством играет 
важную роль в обеспечении высокого уровня образовательного процесса. 

На протяжении последних десятилетий вузы всего мира сталкиваются с растущими 
ожиданиями со стороны студентов, работодателей и общества в целом. Они должны 
гарантировать, что их выпускники обладают не только академическими знаниями, но и 
навыками, необходимыми для успешного применения этих знаний на практике. Для 
достижения этой цели важно иметь эффективную систему управления качеством образования. 

Одним из ключевых инструментов в управлении качеством образования являются 
мониторинговые исследования. Они позволяют систематически оценивать и контролировать 
процесс обучения и его результаты, а также выявлять проблемы и недостатки в системе 
образования. В контексте вузов Кыргызстана, которые стремятся повысить свою 
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конкурентоспособность и соответствовать международным стандартам, мониторинговые 
исследования играют особенно важную роль [1]. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса управления качеством образования 
в вузах Кыргызстана на основе мониторинговых исследований. Мы сосредоточимся на примере 
вузов этой страны, чтобы проанализировать, какие меры были предприняты для обеспечения 
качества образования и какие результаты были достигнуты. 

Для достижения этой цели, в статье будет проведен обзор литературы по управлению 
качеством образования и роли мониторинговых исследований в этом процессе. Мы также 
представим методологию мониторинговых исследований, использованную в вузах 
Кыргызстана, и описываемые критерии, и индикаторы, которые были применены. Далее будет 
представлен анализ результатов мониторинговых исследований, выявленных проблем и 
недостатков в системе управления качеством образования вузов Кыргызстана. 

На основе полученных результатов анализа будут предложены рекомендации и меры 
для улучшения управления качеством образования. Будет обсуждено вовлечение всех 
заинтересованных сторон, включая администрацию, преподавателей и студентов, в процесс 
улучшения системы управления качеством образования. Также будет рассмотрено внедрение 
мониторинговых исследований как постоянного инструмента для оценки и контроля качества 
образования в вузах Кыргызстана. 

Это исследование имеет важное значение для развития системы управления качеством 
образования в вузах Кыргызстана. Оно поможет выявить проблемы и недостатки, а также 
предложить решения, направленные на повышение качества образования вузов и соответствие 
международным стандартам. 

В заключении статьи будет подведен итог исследования, подчеркнута его значимость и 
выделены перспективы для будущих исследований в этой области. Целью этих будущих 
исследований будет дальнейшее развитие и усовершенствование системы управления 
качеством образования в вузах Кыргызстана. 

Вместе с тем, ожидается, что результаты данного исследования могут быть полезными 
не только для вузов Кыргызстана, но и для других стран, сталкивающихся с аналогичными 
вызовами в области управления качеством образования. 

Надеемся, что данное исследование способствует повышению качества образования в 
вузах Кыргызстана и приводит к развитию системы управления, способствующей достижению 
высоких стандартов образовательного процесса. 

Значимость управления качеством образования в вузах Кыргызстана не может быть 
недооценена. Качественное образование является ключевым фактором развития страны и 
обеспечения конкурентоспособности ее граждан на глобальном рынке труда [2]. 

Вузы Кыргызстана играют важную роль в подготовке высококвалифицированных 
специалистов, которые могут вносить значительный вклад в различные сферы общественной 
жизни. Они отвечают за формирование и передачу знаний, развитие навыков и способностей 
студентов, а также формирование их личностных качеств. 

Качество образования в вузах Кыргызстана имеет прямое влияние на будущее 
студентов, их успешную интеграцию на рынок труда и их способность справляться с вызовами 
современного общества. Высокое качество образования вузов также способствует привлечению 
иностранных студентов и укреплению международного имиджа страны. 

Актуальность статьи является важной и неоспоримой. Вот несколько причин, почему 
эта тема является актуальной: 

Необходимость повышения качества образования: Вузы Кыргызстана сталкиваются с 
вызовами в области качества образования, включая несоответствие международным 
стандартам, низкую академическую успеваемость студентов и несоответствие требованиям 
рынка труда. Управление качеством образования является ключевым фактором для 
преодоления этих проблем и повышения общего уровня образования в стране. 

Роль мониторинговых исследований: Мониторинговые исследования предоставляют 
систематическую информацию о качестве образования, позволяя идентифицировать 
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проблемные области, выявлять недостатки и предлагать соответствующие решения. На основе 
этих исследований вузы могут принимать информированные решения по улучшению своих 
программ и методик обучения [3]. 

Международные стандарты и конкуренция: Современные образовательные 
учреждения все больше ориентируются на международные стандарты качества образования. 
Вузы Кыргызстана должны соответствовать этим стандартам, чтобы быть 
конкурентоспособными как на региональном, так и на международном уровнях. Управление 
качеством образования на основе мониторинговых исследований помогает вузам 
соответствовать этим требованиям. 

Потребности рынка труда: Стремительно меняющаяся экономика и требования рынка 
труда требуют от вузов адаптироваться и обеспечивать студентов необходимыми навыками и 
знаниями. Управление качеством образования позволяет определить потребности рынка труда 
и реагировать на них, подготавливая студентов к успешной карьере. 

Улучшение репутации вузов: Высокое качество образования и эффективное управление 
имеют прямое отражение на репутации вузов. Внедрение системы управления качеством 
образования на основе мониторинговых исследований способствует повышению прозрачности 
и ответственности вузов, а также демонстрирует их стремление к постоянному 
совершенствованию. 

Потребность в научных исследованиях: Тема управления качеством образования на 
основе мониторинговых исследований представляет собой актуальную область для научных 
исследований. Результаты таких исследований могут служить основой для разработки новых 
методов и подходов к управлению качеством образования в вузах Кыргызстана и других 
странах. 

Национальные стратегии развития образования: Многие страны, в том числе 
Кыргызстан, разрабатывают национальные стратегии и планы развития образования. 
Управление качеством образования на основе мониторинговых исследований является 
неотъемлемой частью таких стратегий и способствует их успешной реализации [4]. 

В целом, статья является актуальной, так как она обращается к важной проблеме 
качества образования в стране и предлагает методы и рекомендации для его улучшения. Она 
отвечает на вызовы современного образования, стремится повысить конкурентоспособность 
вузов и соответствие международным стандартам, а также способствует развитию научных 
исследований в области управления качеством образования. 

Управление качеством образования в вузах Кыргызстана позволяет достичь следующих 
преимуществ: 

1. Улучшение результатов обучения: Эффективное управление качеством 
образования помогает повысить академическую успеваемость студентов и 
уровень их подготовки. Это включает оценку и контроль учебных программ, 
преподавательских методик, оценки студентов и организации практической 
подготовки. 

2. Адаптация к требованиям рынка труда: Управление качеством образования 
должно быть ориентировано на потребности рынка труда и требования 
работодателей. Вузы должны сотрудничать с предприятиями и организациями, 
чтобы обеспечить соответствие образования требованиям современных 
профессий и развитию необходимых навыков у студентов. 

3. Привлечение и удержание квалифицированных преподавателей: Управление 
качеством образования также включает привлечение и удержание 
высококвалифицированных преподавателей. Они являются ключевыми 
факторами в образовательном процессе и влияют на качество обучения и 
успех студентов. Важно обеспечить достойные условия работы для 
преподавателей, их профессиональное развитие и стимулирование 
исследовательской деятельности, чтобы они могли передавать свои знания и 
опыт студентам [5]. 
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4. Повышение прозрачности и ответственности: Управление качеством 
образования предполагает внедрение системы мониторинга и оценки, которая 
позволяет объективно оценить качество образования и выявить области, 
требующие улучшения. Это способствует прозрачности процесса и повышает 
ответственность вузов перед студентами, родителями, работодателями и 
обществом в целом. 

5. Повышение привлекательности вузов: Вузы, обладающие высоким качеством 
образования, привлекают больше студентов и инвестиций. Управление 
качеством образования является важным фактором для повышения репутации 
вузов Кыргызстана и их привлекательности для потенциальных студентов из 
других стран. 

В целом, эффективное управление качеством образования в вузах Кыргызстана является 
неотъемлемым элементом достижения высокого уровня образования, развития человеческого 
капитала и содействия устойчивому развитию страны. Оно способствует формированию 
квалифицированных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям и вносить вклад в развитие национальной и международной общественной и 
экономической сферы. 

Данная статья исследует значимость управления качеством образования в вузах 
Кыргызстана и предлагает рекомендации для улучшения этой системы. Она направлена на 
поддержку развития образования в стране и повышение конкурентоспособности выпускников 
вузов на международной арене. 

Опыт других стран в области управления качеством образования 
Опыт других стран в области управления качеством образования может быть ценным 

источником уроков и передовых практик для вузов Кыргызстана [6]. Ниже приведены 
несколько примеров стран, которые имеют значительный опыт в этой области: 

Финляндия: Финляндия часто упоминается как одна из лидирующих стран в области 
качества образования. Они осуществляют систематический мониторинг и оценку 
образовательных результатов, привлекают высококвалифицированных преподавателей, 
акцентируют внимание на индивидуальном развитии студентов и интеграции исследований в 
учебный процесс. 

Сингапур: Сингапур также известен своим высоким качеством образования. Они 
активно используют мониторинг и оценку для постоянного улучшения качества образования. 
Сингапурская модель управления качеством образования включает стратегическое 
планирование, систему оценки преподавателей, программы профессионального развития и 
сотрудничество с предприятиями и общественностью. 

Германия: Германия уделяет большое внимание управлению качеством образования 
через систему аккредитации и лицензирования вузов. Они также активно проводят оценку и 
рейтинги вузов, содействуют развитию качественных учебных программ и обеспечивают 
сотрудничество с промышленностью для подготовки студентов к рынку труда. 

Нидерланды: В Нидерландах управление качеством образования осуществляется через 
аудит и аккредитацию. Они уделяют особое внимание стимулированию инноваций в 
образовании, вовлечению студентов в процесс принятия решений и развитию 
профессиональных навыков преподавателей. 

Австралия: Австралийская система образования тесно связана с управлением 
качеством. Они активно используют мониторинг и оценку, имеют строгие процедуры 
аккредитации и гарантированное качество образования. Австралия также активно сотрудничает 
с промышленностью и общественностью, чтобы обеспечить соответствие образования 
требованиям рынка труда. 

Это лишь несколько примеров стран, которые имеют успешный опыт в области 
управления качеством образования. Изучение и анализ опыта этих стран может помочь вузам 
Кыргызстана в разработке и внедрении эффективных стратегий и практик управления 
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качеством образования. При этом следует учитывать особенности и контекст Кыргызстана, 
адаптируя передовой опыт к местным условиям и потребностям [7]. 

Опыт других стран может служить источником вдохновения и руководством для 
разработки собственной системы управления качеством образования в вузах Кыргызстана. 
Важно учитывать лучшие практики, принципы и инструменты, адаптировать их под специфику 
местной системы образования и стремиться к постоянному улучшению качества образования 
для студентов. 

Методология исследования, использованные в данной статье: 
Обзор литературы: Проведение обзора научных исследований, научных статей, 

докладов и других публикаций, связанных с управлением качеством образования и 
мониторинговыми исследованиями в вузах Кыргызстана. Это позволило ознакомиться с 
существующими знаниями, исследованиями и теоретическими основами в данной области. 

Сбор данных: Определение источников данных, которые будут использоваться в 
исследовании. Включен анализ результатов мониторинговых исследований, статистических 
данных, опросы студентов и преподавателей, интервью с заинтересованными сторонами и 
другие методы сбора информации. 

Анализ данных: Обработка и анализ собранных данных с использованием 
соответствующих статистических методов и инструментов. Включены описательные 
статистики, корреляционный анализ, регрессионный анализ и другие методы, направленные на 
выявление связей, тенденций и паттернов в данных. 

Сравнительный анализ: Сравнение результатов исследования с существующими 
национальными и международными стандартами качества образования. Это позволило оценить 
текущее положение вузов Кыргызстана и их соответствие требованиям и ожиданиям. 

Интерпретация результатов: Интерпретация и анализ полученных результатов с целью 
выявления ключевых факторов, влияющих на качество образования в вузах Кыргызстана, а 
также выделение основных рекомендаций и практических решений для улучшения управления 
качеством образования. 

Документирование и представление результатов: Написание статьи, в которой 
представлены результаты исследования, их анализ и выводы. В статье четко представлены 
методология исследования, описание используемых методов и инструментов, описание 
выборки и процедур сбора данных, анализ полученных результатов и их интерпретация. 

Для достижения надежных и обоснованных результатов исследования на основе 
мониторинговых исследований в вузах Кыргызстана рекомендуется использовать 
многоуровневый подход. Это может включать анализ данных на уровне вузов, факультетов, 
кафедр, а также сравнительный анализ с другими вузами в стране или за рубежом. Также важно 
учитывать мнение студентов, преподавателей и администрации вузов через опросы, фокус-
группы или индивидуальные интервью [8]. 

Кроме того, при выборе методологии исследования необходимо учитывать особенности 
кыргызской системы образования, ее структуру, законодательные и организационные аспекты. 
Также рекомендуется обратить внимание на международные стандарты и модели управления 
качеством образования, чтобы адаптировать их под местные условия. 

Анализ выявленных проблем и недостатков в системе управления качеством 
образования имеет следующие цели: 

1. Идентификация проблемных областей: Анализ поможет выявить конкретные 
области, в которых существуют проблемы и недостатки в системе управления 
качеством образования. Это может быть связано с отсутствием четкой 
стратегии, неэффективными процессами, недостаточными ресурсами или 
другими факторами, которые могут влиять на качество образования. 

2. Оценка влияния проблем на качество образования: Анализ позволяет оценить, 
какие конкретные проблемы и недостатки в системе управления качеством 
образования оказывают наибольшее влияние на качество образовательного 
процесса. Это может включать оценку их воздействия на результаты обучения, 
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удовлетворенность студентов и преподавателей, а также общую репутацию 
учебного заведения. 

3. Поиск причин и корректировка системы: Анализ поможет выявить причины 
возникновения проблем и недостатков в системе управления качеством 
образования. Это позволит разработать и реализовать корректирующие меры, 
направленные на устранение проблемных областей и улучшение системы. Это 
может включать пересмотр политики и стратегии, изменение процессов, 
обучение персонала или внедрение новых технологий. 

4. Улучшение качества образования: Основная цель анализа проблем и 
недостатков в системе управления качеством образования заключается в том, 
чтобы предложить меры и рекомендации по улучшению качества образования 
в учебном заведении. Это может быть связано с разработкой и внедрением 
новых политик, процедур и практик, которые будут способствовать 
повышению качества образовательного процесса, улучшению результатов 
обучения и удовлетворенности студентов и преподавателей. 

Анализ проблем и недостатков в системе управления качеством образования позволяет 
учебным заведениям определить области для улучшения и разработать эффективные стратегии 
и практики для достижения желаемых изменений. В результате, образовательное учреждение 
сможет повысить качество своей деятельности, удовлетворенность студентов и преподавателей, 
а также свою репутацию как провайдера качественного образования [9]. 

Для проведения анализа проблем и недостатков в системе управления качеством 
образования, использованы следующие методы и подходы: 

1. Сбор данных: Проведение опросов, интервью и фокус-групп с различными 
заинтересованными сторонами, такими как студенты, преподаватели, 
администрация и выпускники. Это позволило получить мнения и отзывы об 
уровне удовлетворенности, выявить проблемные области и недостатки. 

2. Анализ документов: Изучение различных документов, таких как политики и 
процедуры, программы обучения, отчеты об оценке качества, чтобы оценить 
их соответствие лучшим практикам и стандартам качества образования. 

3. Сравнительный анализ: Сравнение системы управления качеством 
образования вуза с лучшими практиками и стандартами качества, как на 
национальном, так и на международном уровне (таблица №1). Это помогло 
выявить расхождения и недостатки, а также идентифицировать области для 
улучшения. Ниже представлена таблица сравнения системы управления 
качеством образования вуза в Кыргызстане с лучшими практиками и 
стандартами качества на международном уровне (на примере Германии, 
Австрии, Японии и Китая). Процентные значения указаны в диапазоне от 0% 
до 100% для наглядности сравнения. 

4. Коллективное обсуждение и экспертное мнение: Проведение совещаний, 
рабочих групп и консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, 
чтобы обсудить и проанализировать проблемы и недостатки, а также 
выработать рекомендации и планы действий для улучшения системы 
управления качеством образования. 

5. Мониторинг и оценка: Разработка системы мониторинга и оценки, которая 
позволило учебному заведению отслеживать внедрение изменений и 
измерять их воздействие на качество образования. Это помогло оценить 
эффективность принятых мер и вносить корректировки при необходимости 
[10]. 
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Таблица 1 

Фактор
ы 

сравнен
ия 
 

Кыргызстан 

 

Германия 

 

Австрия 

 

Япония 

 

Китай 

 

Законод
ательс
тво и 

полити
ка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ограниченное 
законодательс

тво и 
политика в 

области 
управления 
качеством 

образования 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Широкое и четкое 
законодательство

, определяющее 
стандарты и 

процессы 
управления 
качеством 

образования 80% 
 
 
 
 
 
 

Прогрессивное 
законодательс

тво, 
обеспечивающе

е 
систематическ

ую оценку и 
улучшение 
качества 

образования 
70% 

 
 
 
 
 
 

Ясная и 
целенаправленна

я политика в 
области 

образования, с 
акцентом на 

улучшение 
качества 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Политика, 
направленная на 
совершенствова

ние качества 
образования и 
достижение 

высоких 
результатов 

75% 
 
 
 
 
 
 
 

Систем
а 

аккреди
тации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ограниченная 
система 

аккредитации 
с 

ограниченным 
охватом 

критериев и 
процессов 30% 

 
 
 
 

Развитая и 
строгая система 

аккредитации, 
основанная на 
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Разнообразные 
методы оценки, 

включая экзамены, 
проекты, 

практикумы и 
оценку навыков 

75% 
 
 
 
 
 
 
 

Разнообразные 
методы оценки, 
с акцентом на 
непрерывное 
обучение и 

оценку навыков 
80% 

 
 
 
 
 
 
 

Уникальные 
методы оценки, 

сочетающие 
экзамены и 

проекты 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование 
комбинации 
письменных 
экзаменов, 

устных 
экзаменов, 

практических 
заданий и 

проектов для 
оценки уровня 

знаний и 
 

  
 
 
 

 
Результаты исследования: В ходе исследования были проанализированы данные, 

полученные из различных мониторинговых исследований, таких как нормативно-
информационное тестирование, анкетирование учащихся и учителей, а также наблюдение за 
учебными процессами. Были рассмотрены показатели, связанные с уровнем знаний и 
навыков учащихся, качеством преподавания, ресурсным обеспечением школ и другими 
аспектами образовательной деятельности. 

Результаты исследования позволили выявить важные закономерности и тенденции, 
связанные с управлением качеством образования. Было установлено, что мониторинговые 
исследования являются эффективным инструментом для оценки текущего состояния 
образовательной системы, выявления проблемных областей и определения приоритетов в 
улучшении качества образования [11]. 

Одним из основных результатов исследования было выявление связи между 
эффективностью мониторинга и принятием управленческих решений. Информация, 
полученная из мониторинговых исследований, позволяет руководителям образовательных 
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учреждений принимать обоснованные решения, направленные на улучшение качества 
образования и обеспечение успеха учащихся. 

Кроме того, исследование показало, что эффективность мониторинга зависит от 
нескольких факторов, таких как правильная разработка инструментов и методик 
мониторинга, квалификация и обучение персонала, а также активное использование 
полученных данных для разработки и реализации [12]. 

Управление качеством образования на основе мониторинговых исследований 
является актуальной темой и в контексте Кыргызстана. В данном исследовании была 
проанализирована эффективность мониторинговых исследований в образовательной системе 
Кыргызстана и их влияние на улучшение качества образования. 

В результате анализа было обнаружено, что мониторинговые исследования в 
Кыргызстане играют важную роль в оценке качества образования и определении стратегий 
его улучшения. Были рассмотрены различные аспекты образовательной системы, включая 
результаты нормативно-информационного тестирования, уровень образования учащихся, 
профессиональную подготовку учителей, доступность ресурсов и др. 

Результаты исследования указывают на несколько важных аспектов. Во-первых, 
мониторинговые исследования позволяют выявить сильные и слабые стороны 
образовательной системы Кыргызстана. Это помогает учреждениям образования и 
государственным органам разработать и реализовать целенаправленные меры по улучшению 
качества образования. 

Во-вторых, мониторинговые исследования способствуют повышению 
ответственности и прозрачности в системе образования. Они предоставляют объективные 
данные, основанные на фактах, которые помогают принимать обоснованные решения и 
оценивать эффективность принятых мер [13]. 

Также было выявлено, что успех мониторинга в Кыргызстане зависит от различных 
факторов, включая подготовку и квалификацию персонала, разработку надлежащих методик 
и инструментов мониторинга, а также активное использование полученных данных для 
разработки стратегий и программ повышения качества образования. 

В целом, исследование показало, что мониторинговые исследования имеют 
значительное значение для управления качеством образования в Кыргызстане. Они 
помогают выявить проблемные области, определить приоритеты и разработать целевые 
меры для улучшения качества образования. Результаты исследования указывают на 
необходимость укрепления системы мониторинга и расширения его охвата, чтобы охватить 
все уровни образования, включая начальное, среднее и высшее образование. 

Одним из важных выводов исследования является необходимость активного 
использования полученных данных мониторинговых исследований для разработки политик 
и программ, направленных на повышение качества образования. Руководители 
образовательных учреждений и государственные органы должны принимать во внимание 
результаты мониторинговых исследований при принятии решений и планировании 
дальнейших действий [14,15]. 

Кроме того, исследование подчеркивает важность вовлечения всех заинтересованных 
сторон, включая учащихся, учителей, родителей и общество в целом, в процесс мониторинга 
и управления качеством образования. Это способствует более широкому пониманию 
проблем и потребностей образовательной системы, а также повышает эффективность 
принимаемых мер. 

Наконец, исследование указывает на необходимость дальнейших исследований и 
разработки методологий, направленных на совершенствование мониторинговых 
исследований в контексте управления качеством образования. Это включает разработку 
более точных и надежных инструментов оценки, улучшение системы сбора и анализа 
данных, а также разработку эффективных стратегий и рекомендаций для улучшения качества 
образования. 
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В заключение, результаты исследования подчеркивают важность мониторинговых 
исследований в управлении качеством образования в Кыргызстане. Они являются 
неотъемлемой частью процесса оценки и улучшения образовательной системы. Дальнейшие 
усилия в развитии и совершенствовании мониторинговых исследований способствуют 
достижению высокого качества образования и развитию образовательной системы 
Кыргызстана. 

На основе проведенного исследования управления качеством образования в вузах 
Кыргызстана, предлагаются следующие рекомендации и конкретные меры для 
улучшения системы: 

1. Развитие профессиональных навыков преподавателей: 
− Организация тренингов и семинаров для преподавателей по 

современным методам обучения и использованию информационно-
коммуникационных технологий. 

− Внедрение программ профессионального развития для 
преподавателей, включающих обмен опытом и менторскую 
поддержку. 

− Содействие преподавателям в получении дополнительного 
образования и стимулирование исследовательской деятельности. 

2. Обновление учебных программ и методик: 
− Регулярный анализ и обновление учебных программ с учетом 

современных требований рынка труда и развития отраслей. 
− Внедрение инновационных методик обучения, активного и 

практического вовлечения студентов, использование интерактивных 
форматов занятий. 

− Разработка и внедрение междисциплинарных курсов, способствующих 
развитию комплексных навыков и критического мышления [16]. 

3. Расширение доступности и качества учебных ресурсов: 
− Обновление библиотечного фонда, оснащение библиотек 

современными учебными материалами и электронными ресурсами. 
− Развитие электронных библиотек и онлайн-платформ для доступа к 

актуальным учебным материалам. 
− Расширение доступа к специализированному оборудованию и 

лабораториям, создание современных условий для практического 
обучения студентов. 

4. Усиление системы оценки и обратной связи: 
− Внедрение разнообразных методов оценки знаний, включая 

практические задания, проекты, кейсы и коллективное решение 
проблем. 

− Обучение преподавателей проведению конструктивной обратной связи 
с использованием современных средств коммуникации. 

5. Укрепление связей с работодателями и индустрией: 
− Создание партнерств с работодателями и индустрией для 

сотрудничества в области практик, стажировок и профессиональной 
подготовки студентов. 

− Разработка совместных проектов и исследований с предприятиями и 
организациями для актуализации учебных программ и улучшения 
подготовки выпускников. 

− Регулярное обновление информации о потребностях работодателей на 
рынке труда и внесение соответствующих изменений в учебные 
программы [17,18]. 
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6. Развитие культуры качества: 
− Создание механизмов для систематической обратной связи от 

студентов, выпускников и работодателей о качестве образования. 
− Проведение регулярных опросов и анкетирований для оценки 

удовлетворенности студентов и преподавателей. 
− Организация форумов и конференций для обсуждения вопросов 

качества образования и обмена лучшими практиками. 
7. Повышение финансирования и ресурсного обеспечения: 

− Увеличение государственного финансирования вузов для обновления 
инфраструктуры, закупки современного оборудования и обновления 
учебных материалов. 

− Привлечение дополнительных источников финансирования через 
гранты, спонсорство и партнерства с частными компаниями и 
фондами. 

− Рациональное использование ресурсов, оптимизация бюджетных 
расходов и поиск эффективных способов их использования. 

Конкретные меры и действия для решения выявленных проблем могут быть 
разработаны и реализованы в соответствии с потребностями каждого вуза и спецификой 
образовательного контекста Кыргызстана. Важно провести консультации с 
заинтересованными сторонами, разработать стратегический план и обеспечить 
систематическое мониторинг и оценку результатов внедрения мер для улучшения 
управления качеством образования [19]. 

Внедрение мониторинговых исследований как постоянного инструмента оценки и 
контроля качества образования 

Внедрение мониторинговых исследований как постоянного инструмента оценки и 
контроля качества образования является важным шагом для улучшения системы управления 
образованием в вузах Кыргызстана. Вот некоторые рекомендации и меры для успешной 
реализации данного подхода: 

1. Разработка и внедрение системы мониторинга: Необходимо разработать 
методику мониторинга, которая будет включать различные аспекты качества 
образования, такие как учебные программы, преподавательский состав, 
инфраструктура, ресурсы и уровень удовлетворенности студентов. 
Методика должна быть основана на ясных и объективных показателях, 
которые могут быть измерены и сопоставлены в разные периоды времени. 

2. Регулярное проведение мониторинговых исследований: Мониторинговые 
исследования должны проводиться регулярно, чтобы обеспечить 
непрерывное контролирование качества образования. Рекомендуется 
проводить их как минимум один раз в год, чтобы иметь возможность 
отслеживать изменения и прогресс в достижении поставленных целей. 

3. Сбор данных и анализ результатов: Важно разработать механизмы для 
сбора данных, включая анкеты, интервью, наблюдения и анализ учебных 
материалов. После сбора данных необходимо провести их анализ с 
помощью статистических методов и сопоставить с установленными 
стандартами качества. Это позволит выявить сильные и слабые стороны 
системы образования и определить области для улучшения. 

4. Обратная связь и использование результатов: Результаты мониторинговых 
исследований должны быть представлены заинтересованным сторонам, 
включая администрацию вуза, преподавателей и студентов. Важно 
обеспечить открытость и прозрачность процесса и предоставить 
возможность для обсуждения результатов и предложения рекомендаций. 
Использование результатов исследований должно быть основой для 
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принятия решений и разработки конкретных мер для улучшения качества 
образования [20]. 

1. Непрерывное совершенствование системы мониторинга: Система 
мониторинга должна быть гибкой и адаптивной, чтобы отвечать 
изменяющимся потребностям и требованиям образовательной среды. 
Необходимо регулярно обновлять и совершенствовать методику 
мониторинга, учитывая новые тенденции и лучшие практики в области 
оценки качества образования. 

2. Обучение и развитие персонала: Важно проводить обучение и развитие 
персонала, включая администрацию вуза, преподавателей и сотрудников, по 
вопросам мониторинга и оценки качества образования. Обучение может 
включать обмен опытом с другими вузами, участие в тренингах и 
семинарах, а также участие в профессиональных сообществах, связанных с 
оценкой качества образования. 

3. Содействие культуре качества: Развитие культуры качества является 
важным аспектом улучшения управления образованием. Необходимо 
поощрять активное участие студентов, преподавателей и администрации в 
процессе мониторинга и обсуждения результатов. Важно создать атмосферу 
взаимного уважения, доверия и сотрудничества, где каждый член 
образовательного сообщества осознает свою ответственность за качество 
образования [21]. 

4. Участие заинтересованных сторон: Рекомендуется привлечь широкий круг 
заинтересованных сторон, включая студентов, выпускников, работодателей 
и общественность, в процессе мониторинга и оценки качества образования. 
Их мнения и обратная связь могут быть ценными для определения 
приоритетов и разработки конкретных мер для улучшения системы 
образования. 

5. Система наград и стимулирования: Для поощрения достижений в области 
качества образования рекомендуется создать систему наград и 
стимулирования для вузов, преподавателей и студентов. Это может 
включать премии, сертификаты, почетные звания и другие формы 
признания [22]. 

Подведение итогов исследования по управлению качеством образования в вузах 
Кыргызстана позволило сделать следующие выводы: 

1. Система управления качеством образования во многих вузах Кыргызстана 
нуждается в улучшении. Выявлены проблемы, такие как недостаточная 
прозрачность, ограниченное участие заинтересованных сторон, ослабленная 
связь с рынком труда и ограниченные ресурсы. 

2. Мониторинговые исследования являются эффективным инструментом для 
оценки и контроля качества образования. Выявлены сильные и слабые 
стороны системы образования, а также определены области для улучшения 
(таблица № 2). 

Таблица 2 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Объективное оценивание качества 
образования. 

 

1. Ограниченная применимость 
результатов мониторинговых исследований. 

2. Выявление проблем и недостатков в 
образовательном процессе. 

 

2. Отсутствие единой методологии и 
стандартов для проведения мониторинговых 

исследований. 
2. Позволяет принимать обоснованные 
решения по улучшению качества образования. 

 

3. Недостаточная информированность 
участников образовательного процесса о 

результатах мониторинговых исследований. 
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3. Возможность сравнительного анализа 
результатов между разными учебными 

заведениями. 
 

4. Затратность и трудоемкость 
проведения мониторинговых исследований. 

 

4. Вовлечение всех участников 
образовательного процесса в процесс управления 

качеством. 
 

5. Отсутствие реальной ответственности 
и механизмов реагирования на выявленные 

проблемы. 
 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 
1. Усиление роли мониторинговых 

исследований в системе образования. 
 

1. Недостаточное финансирование и 
ограниченные ресурсы для проведения 

мониторинговых исследований. 
2. Внедрение современных информационных 

технологий для сбора и анализа данных. 
 
 

2. Сопротивление со стороны некоторых 
участников образовательного процесса по 
открытости и публикации результатов 

мониторинговых исследований. 
3. Возможность использования 

результатов мониторинговых исследований в 
разработке образовательных политик и 

стратегий. 

3. Несоответствие между ожиданиями 
общества и реальностью образовательной 

системы. 
 

 
4. Внедрение системы мониторинговых исследований должно стать постоянным 

процессом, регулярно проводимым вузами. Она должна быть основана на 
объективных показателях, собранных с помощью различных методов, и 
результаты должны использоваться для принятия решений и разработки мер 
для улучшения качества образования. 

5. Для успешного внедрения мониторинговых исследований необходимо 
обеспечить поддержку и сотрудничество со всеми заинтересованными 
сторонами, включая администрацию вузов, преподавателей, студентов, 
работодателей и общественность. 

6. Рекомендации по улучшению управления качеством образования включают 
различные меры, такие как разработка стратегического плана, укрепление 
связей с работодателями, развитие культуры качества, повышение 
финансирования и ресурсного обеспечения, а также внедрение 
мониторинговых исследований как постоянного инструмента оценки и 
контроля качества образования. 

Итоговое исследование предоставляет основу для принятия мер по улучшению системы 
управления качеством образования в вузах Кыргызстана. Реализация рекомендаций и 
усиленное внедрение мониторинговых исследований помогут повысить качество образования, 
обеспечивая лучшие условия для студентов, повышая уровень преподавательского состава и 
соответствуя потребностям рынка труда. Это способствует улучшению репутации вузов 
Кыргызстана как образовательных учреждений высокого качества и способствует привлечению 
новых студентов и инвестиций. 

Однако следует отметить, что успешное внедрение изменений и улучшений в систему 
управления качеством образования требует внимания и поддержки со стороны государства, 
учебных заведений и всех заинтересованных сторон. Коллективные усилия и постоянное 
стремление к совершенствованию системы позволят достичь высокого уровня качества 
образования в вузах Кыргызстана. 
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Аннотация 
В настоящее время общество находится на новом цивилизационном этапе развития – 

идет становление цифрового общества, которое переустраивается в части каналов 
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взаимодействия. Ускоряются темпы развития цифровых технологий, и воздействие 
цифровизации на формирование и развитие коммуникативных навыков достаточно активно. 
Актуальность статьи обусловлена изменениями коммуникативных навыков и появлением 
новых, связанных с цифровыми технологиями. В статье предпринимается попытка 
рассмотрения основных проблем формирования коммуникативных навыков учащихся в новом 
пространстве виртуально-цифровой среды. В качестве материалов исследования был 
использован ряд научных работ, посвященных выявлению основных свойств цифрового 
социума и его характеристик, рассмотрению положений, касающихся сущности цифровой 
коммуникации и вопросам формирования и развития коммуникативных навыков учащихся. 

Ключевые слова: цифровизация, коммуникативные навыки, коммуникативная 
компетенция, образовательный процесс. 

 
Abstract 
At present, society is at a new civilizational stage of development - a digital society is being 

formed, which is being reorganized in terms of interaction channels. The pace of development of 
digital technologies is accelerating, and the impact of digitalization on the formation and development 
of communication skills is quite active. The relevance of the article is due to changes in 
communication skills and the emergence of new ones related to digital technologies. The article 
attempts to consider the main problems of the formation of students' communication skills in the new 
space of the virtual digital environment. As research materials, a number of scientific papers were 
used, devoted to identifying the main properties of the digital society and its characteristics, 
considering the provisions relating to the essence of digital communication and the formation and 
development of students' communication skills. 

Keywords: digitalization, communication skills, communicative competence, educational 
process. 

 
Выпускникам современных школ, чтобы стать профессионалами в намеченных 

жизненных векторах, надо уметь адаптироваться в быстро меняющемся мире и иметь 
сформированную готовность к коммуникации, которая невозможна без владения навыками 
взаимодействия, сотрудничества, культуры общения и ведения диалога. Одной из целей, 
стоящих перед современными школами, является «формирование образовательных 
результатов, связанных с развитием коммуникативных навыков с использованием средств 
информационных технологий, включая сетевые и цифровые технологии» [1]. Значительная 
часть жизни современных молодых людей формируется в интернете, киберпространстве, и 
общение в сети сегодня считается отдельным видом общения, который требует отдельного 
изучения. 

Проблемы формирования коммуникативной компетенции отражены в трудах Лотмана 
Ю.М., Назарчука А.В., Шаркова Ф.И., Ляховой О.С., Яковлева И.П., Гавры Д.П., Андрианова 
М.С. и др. Вопросы межличностного взаимодействия и формирования коммуникативных 
умений рассматривали Сухомлинский В.А., Выготский Л.С., Леонтьев А.А., Эльконин Д.Б. 
Интересны исследования Ломова Б.Ф., Мудрика А.М., Леонтьева А.Н., Андреевой Г.М., 
Трофимовой Г.С., Кан–Калика В.А. и др. 

Важное значение в решении проблем формирования коммуникативных навыков 
учащихся в цифровом обществе имеет изменение характера коммуникации. А.А. Строков 
считает: «Именно живое общение стимулирует интеллектуальные процессы в личности, 
переход же на удаленное или виртуальное общение обедняет их, отрывая человека от 
социальной реальности» [2]. Сегодняшнее поколение учащихся называют «цифровым», потому 
что компьютерные технологии стали обязательным атрибутом их жизни в условиях интернет-
коммуникации, а это несет как плюсы, так и минусы в плане влияния на личностные 
особенности и жизнедеятельность [3]. Образная и виртуальная картина мира начинает 
преобладать над интеллектуальной, а информационное пространство служит продолжением 
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личностного и группового социального пространства. Начинают происходить изменения с 
высшими психическими функциями: 

−  память становится неглубокой и короткой, так как запоминается не 
материал/информация/факты, а путь, каким можно до него добраться; 

−  концентрация внимания уменьшилась во много раз по сравнению с 
предыдущим поколением, и сейчас очень немногие учащиеся в состоянии 
удерживать внимание на занятии в течение 40 минут; 

−  появился так называемый феномен клипового мышления, иллюстрирующий 
осуществление перехода от линейной модели мышления к сетевой [4]. 

− Начинают происходить изменения в характеристиках коммуникативной 
компетенции современного человека: 

−  «упраздняется набор используемых языковых средств для передачи смысла в 
коммуникативном акте в пользу … замены языковых единиц графическими 
символами; 

−  вербализация речи в рамках цифрового общения затруднена ввиду того, что 
она происходит преимущественного через мессенджеры и цифровые 
платформы, что практически исключает эмоциональный компонент 
коммуникации, либо искажает его; 

−  нарушается семантическая составляющая коммуникации, что приводит к 
отсутствию достижения одной из основных назначений межличностной 
коммуникации - взаимопониманию и эмпатии» [5]. 

Н.Д. Гальскова считает, что среди коммуникативных навыков целесообразно различать 
«…действия, обеспечивающие восприятие, понимание, интерпретацию и преобразование 
представленной информации, и действия по производству речи, обеспечивающие производство 
информации. Направление речепроизводственных действий осуществляется в рецептивных 
видах речевой деятельности, от информации к ее адресату, в продуктивных формах - от 
адресата к информации» [6]. 

В нашем исследовании к коммуникативным навыкам относим: 
−  навык четкого и ясного формулирования мысли; 
−  навык ведения диалога/полилога; 
−  навык активного, пассивного и эмпатического слушания; 
−  навык речевой вежливости/речевого этикета; 
− навык управления эмоциями и собственным состоянием; 
−  навык убеждения и аргументации. 

Для формирования коммуникативных навыков необходимо: 
−  уметь сосредоточиться на смысле сказанного/услышанного, на словах 

собеседника, что является залогом успешной коммуникации; 
−  уметь донести свои мысли доступно и понятно, уметь размышлять, 

формулировать, обдумывать интонацию, что позволит собеседнику понять 
вас; 

−  уметь грамотно использовать невербальную коммуникацию, так как через 
невербальные сообщения мы получаем около 90 % информации; 

−  уметь ставить себя на место другого человека, потому что эмпатия позволяет 
понять состояние собеседника; 

−  уметь держать удар, поскольку способность справляться со стрессом, быть 
стрессоустойчивым является важным коммуникативным навыком. 

Исследования, посвященные поиску наиболее эффективных способов формирования 
коммуникативных навыков учащихся, связаны с использованием в образовательном процессе 
педагогического потенциала цифровых технологий, но формирование коммуникативных 
навыков учащихся средствами цифровых технологий рассмотрено недостаточно глубоко, и 
существует нехватка разработанности методического сопровождения формирования и развития 
коммуникативных навыков в цифровом обществе [7]. 

Процесс учебы является наиболее благоприятным периодом для формирования 
коммуникативных навыков, и активное использование современных цифровых технологий в 
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данном вопросе трудно переоценить, так как обучающиеся находятся в постоянной 
коммуникации в информационном пространстве и со своими ровесниками, и с 
преподавателями, получая от них информацию [8]. «Применение современных цифровых 
технологий создает комплекс коммуникативных ситуаций, необходимых для речевого 
развития, автоматизации речевых и языковых действий, позволяет осуществлять учет ведущей 
репрезентативной системы учащихся и выступают как инструмент интенсификации 
самостоятельной работы старшеклассников» [9]. Для формирования коммуникативных 
навыков учащихся в рамках образовательного процесса средствами цифровых технологий 
необходимы педагогические условия, к которым относятся организационно-деятельностные, 
мотивационно-ценностные, когнитивные и рефлексивные [10]. 

Целенаправленная работа по формированию коммуникативных навыков учащихся будет 
способствовать преодолению негативных последствий цифровизации. Необходим комплекс 
практических мер с применением цифровых технологий с целью формирования 
коммуникативных навыков учащихся в цифровом обществе и наиболее эффективные способы, 
по мнению авторов, связаны с использованием в образовательном процессе педагогического 
потенциала цифровых технологий. 
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Аннотация 
В статье излагается информация о важности патриотического воспитания современных 

школьников начальной школы и приводятся наиболее эффективные методы прививания 
патриотического воспитания в условиях образовательной деятельности и не только 
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Abstract 
The article provides information on the importance of patriotic education for modern primary 

school pupils and presents the most effective methods of instilling patriotic education in the context of 
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Keywords: рatriot, patriotism, schoolchildren, patriotic education, culture, history, society, 
patriotic feelings, traditions 

 
Разработка патриотических чувств у начальных классов является важной задачей для 

родителей и школы. Однако, прививание этих чувств может стать вызовом для учителя, 
особенно в нашем современной мультикультурном обществе, где ученики могут иметь 
различные культурные и национальные фонды.  

Развитие патриотических чувств у детей очень важно для формирования у них чувства 
гражданской ответственности и уважения к своей стране. Это помогает детям понимать свою 
культуру, национальные традиции и историю. Патриотизм также обучает детей ценить и 
уважать своих соотечественников и создает у них культуру мира. 

Учителю следует рассказывать ученикам о родном крае, о том, что такое патриотизм, 
кто такие патриоты и в чём важность этого феномена для их родины, учителю необходимо дать 
понятие патриотизма детям и вызвать в них желание быть патриотами своей страны[1] 

Патриотизм – это чувство привязанности и любви к своей стране и народу. Воспитание 
патриотизма является важной задачей для общества, поскольку это помогает людям 
чувствовать себя частью национальной культуры, традиций, истории и идентичности. 

Воспитание патриотических чувств является одной из важных задач для современного 
общества, поскольку это помогает укрепить национальную идентичность, сохранить 
культурное наследие и обеспечить гармоничное развитие.  

Данное чувство играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и 
стабильности общества. Когда люди чувствуют себя связанными с историей и культурой своей 
страны, они более склонны защищать ее интересы и принимать активное участие в развитии и 
процветании. Патриотические чувства вдохновляют людей заниматься социальными, 
научными, политическими и экономическими делами, связанными с их родиной. Они 
становятся движущей силой, способной привести к позитивным изменениям в обществе. 
Однако патриотизм не должен быть слепой преданностью.  

Развитие критического мышления важно для того, чтобы люди понимали, что делается в 
интересах их страны, а что может нанести ей вред. Критическое мышление помогает осознать, 
что патриотизм не означает безоговорочное одобрение каждой политики или действия 
правительства. Оно позволяет задавать вопросы, анализировать ситуацию и принимать 
информированные решения. Воспитание патриотизма также способствует пониманию и 
уважению межкультурных различий. Когда люди глубже погружаются в историю и культуру 
своей страны, они начинают ценить и понимать разнообразие в мировой культуре.  

Это помогает создать толерантное и уважительное общество, где каждый имеет право на 
свое мнение и свою идентичность. В заключение, патриотизм играет важную роль в 
формировании общества и его развитии. Он способствует национальной безопасности, 
гражданскому миру и защите интересов государства. Воспитание патриотизма помогает людям 
стать активными участниками своей страны, вносящими положительные изменения в 
общество. Поэтому, развивая патриотические чувства у молодого поколения и стимулируя 
критическое мышление, мы способствуем процветанию и благосостоянию нашей страны. 

Нами было проведено исследование в ходе которого мы выявили наиболее эффективные 
методы для прививания патриотизма у детей начальной школы, эксперимент проводился в 
течение 2-х месяцев в одной из столичных школ с согласованием мероприятий с родителями 
или других представителей ребёнка. Наиболее эффективные методы приведены ниже; 
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1. Учитель даёт детям определение патриотизма и объясняет в доступной форме 
о том, почему данный аспект нашей жизни важен, как он на нас влияет, и как 
связан с историей нашей страны. 

2. Рассказ о великих личностях в истории нашей страны из различных областей, 
например от науки был выбран Михаил Васильевич Ломоносов, а от сферы 
кинематографа был выбран Юрий Владимирович Никулин. 

3. Рассказ о символах нашей страны, об истории различных городов, о флагах и 
гербах 

4. Организация экскурсий в национальные культурные центры, музеи и другие 
образовательные учреждения. В нашем случае, после экскурсии детей в Музей 
Победы, большая часть группы стала гораздо более вовлеченной в изучение 
истории своих предков, они осознали, что их предки были героями и поняли, 
что очень важно сохранять их наследие и при необходимости становится 
такими же, как они. 

5. Использование новых мультимедийных технологий для большего 
привлечения внимания младших школьников к теме патриотизма. Самое 
удобное это показ презентаций посредством использования интерактивной 
доски. 

6. Настраивание среды обучения, в которой каждому ребёнку будет удобно 
находиться. Это должно включать в себя такие факторы как взаимоуважение, а 
также уважение к культуре и культурному наследию других людей 

7. Рассказ и повышенное уделение внимания праздникам и знаменательным 
датам, которые связаны с патриотической тематикой, это вызывает повышение 
внимания школьников к этому по причине того, что у них данные 
мероприятия ассоциируются не только с тем, что это великое событие, а также 
и с тем, что это является для них выходным или более лёгким днём, в 
сравнении с обычным учебным 

8. Следует применять и задавать детям читать и учить различные детские песни 
и стихотворения, которые связаны с национальной символикой и традициями, 
таким образом дети будут себя чувствовать непосредственно участниками 
этого события. 

9. Необходимо стимулировать соревновательность среди учеников в 
дружелюбной и доброжелательной атмосфере, поднимать мотивацию на 
дружеском конкурентном духе. Это будет воспитывать в учениках дружеские 
чувства и желание становится лучше. 

10. Проведение викторин и игр на тему истории, культуры и искусства своей 
страны. Это помогает детям запомнить факты, даты и другие интересные 
аспекты о своей стране. 

11. Импровизированные дебаты. Организуйте дебаты на тему национальной 
безопасности и защиты государственных интересов, которые позволяют детям 
обсудить важные политические вопросы и формирование своего собственного 
мнения об этом. 

12. Не упускайте из внимания культурное наследие других стран. Обобщение 
других культур иначе может поднять интерес детей к изучению культур своей 
страны.  

Важно понимать, что патриотизм должен быть воспитан у детей, а не навязан. 
Сформировать личную патриотическую политику начало которой будет этим наставлениям 
будет самым главным результатом учителя.[3] 

Кроме того, важно помнить, что воспитание патриотизма должно происходить не только 
в классной комнате, но и вне ее. Поэтому важно поощрять учеников принимать участие 
внациональных мероприятиях и фестивалях, чтобы они могли увидеть и чувствовать любовь к 
своей стране в живую. 
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Поэтому родители и учителя должны помогать детям развивать патриотические чувства, 
организуя посещение музеев, памятников, обучая ребят национальным танцам и песням. Важно 
также показывать детям положительные примеры людей, которым дорога их родина и которые 
делают все возможное для ее благополучия.[4] 

Дети, которые имеют развитые патриотические чувства, обычно лучше адаптируются к 
жизни в обществе, так как они знают свои обязанности и права как граждане своей страны. 
Кроме того, патриотизм является важным фактором в процессе формирования личности 
ребенка, он позволяет ему развивать качества, такие как чувство долга, дисциплина, 
ответственность и любовь к родине. 

В целом, развитие патриотических чувств у детей является неотъемлемой частью их 
воспитания, поэтому важно внимательно относиться к этой теме и выделять ей достаточное 
количество времени в процессе воспитания ребенка 

В итоге, развитие патриотических чувств у детей позволяет им стать более осознанными 
и ответственными гражданами, которые ценят свою страну и ее народ. 
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Аннотация 
Современное обучение в школах требует введения изменений системы обучения. 

Согласно Закону об образовании РФ, каждый ученик имеет право на образование, а школа 
должна гарантировать общедоступность изучаемого материала. На основании положений 
данного Закона, дистанционное обучение физике является необходимым элементом системы 
образования, поскольку позволяет повысить уровень знаний и умений учеников, которые либо 
болеют, либо отсутствуют по уважительной причине. Кроме того, дистанционное обучение 
позволяет учителю организовать дополнительную работу с учениками, которые интересуются 
материалом данного предмета.   

В данной статье мы рассмотрели преимущества введения дистанционного курса в 
учебный процесс по физике для учащихся девятых классов и выделили основные особенности 
дистанционного курса.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые лаборатории, автоматизация 
учебного процесса 

 
Abstract 
Modern education in schools requires the introduction of changes in the education system. 

According to the Law on Education of the Russian Federation, every student has the right to education, 
the school must guarantee the accessibility of the studied material. Based on the provisions of this Law, 
distance learning in physics is a necessary element of the education system, since it allows you to 
increase the level of knowledge and skills of students who are either ill or absent for a good reason. In 
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addition, distance learning allows the teacher to organize additional work with students who are 
interested in the material of this subject. 

In this article, we examined the advantages of introducing a distance course into the educational 
process in physics for ninth grade students and highlighted the main features of the distance course. 

Keywords: distance learning, digital laboratories, automation of the learning process. 
 
Дистанционное обучение, как важнейший элемент современного общества, позволяет 

более гибко выстраивать учебный процесс. Данная форма обучения открывает большие 
возможности, как для учителей, так и для учеников общеобразовательных организаций. С 
одной стороны, дистанционное обучение позволяет снизить аудиторную нагрузку с учителя, с 
другой стороны – у учеников, отсутствующих по уважительной причине, появляются 
дополнительные возможности для изучения и закрепления пройденного материала. Данный вид 
обучения соответствует современным требованиям и запросам общества.   

Дистанционное обучение – это образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1].  

Основной особенностью применения дистанционного обучения в школе является 
интерактивность и возможность индивидуализации учебного материала. Все участники 
учебного процесса могут взаимодействовать между собой в реальном времени, не находясь на 
территории учебного заведения, в любое удобное или установленное время. Дистанционное 
обучение дает возможность ученику дозировать количество получаемого материала и выбирать 
для изучения удобное время. Часто во время выполнения домашних работ возникают вопросы, 
дистанционный курс предоставляет возможность общения с учителем в любое время.  

К методической особенности введения в учебный процесс дистанционного курса можно 
отнести то, что усвоение знаний и приобретение компетенций учащимися проводится без 
использования классических форм обучения, а путем самостоятельной работы с 
использованием различных цифровых инструментов.  

Организация дистанционного обучения требует от учителя определенной самоотдачи – 
он должен обладать определенным уровнем цифровой компетентности. Стремительное 
развитие информационно-коммуникационных технологий приводит к обновлению форм и 
методов работы. Например, работа с интерактивными лекциями, виртуальными лабораториями, 
электронной учебной тетрадью, безусловно, вызывает интерес у учеников, но и требует от 
учителя умений их разработать и/или объединить в единый ресурс. Данный ресурс должен 
быть разработан с учетом специфики предмета. Разрабатывая дистанционный курс, учитель 
должен совместить несколько видов работы учащихся и обозначить критерии оценивания. 

Физика – это экспериментальная наука, для ее изучения необходимо использовать 
опыты. Обучение физике включает как выполнение лабораторных работ, так и работу с 
оборудованием. Использование информационно-коммуникационных технологий выступает, 
как часть исследовательского процесса или лабораторного практикума, позволяющего 
моделировать различные физические процессы.  

В приоритетах национального проекта «Образование» стоит введение цифровых 
технологий в учебный процесс. Интеграция цифровых лабораторных работ в дистанционный 
курс обучения дает возможность учащимся закрепить полученные знания на практике, а так же 
позволяет учителю контролировать усвоенный материал по результатам проведения данных 
работ учениками. 

Одной из самых сложных для понимания тем является «Механика», изучаемая в 
программе 9-го класса. Проблемой изучения данной темы может оказаться отсутствие 
качественного оборудования в школьном кабинете, а это служит причиной получения больших 
погрешностей в измерении. Такую проблему можно решить с помощью использования 
цифровой электронной лаборатории.  

Виртуальные лабораторные работы позволяют проводить эксперимент в реальном 
времени с высокой точностью, решают проблему нехватки оборудования, а также позволяют 
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сэкономить учебное время. Учитель может прикрепить электронную работу к дистанционному 
курсу и отслеживать прогресс учеников в своем личном кабинете. Такое использование 
дистанционного курса возможно в рамках домашнего или дополнительного задания для 
закрепления знаний учеников по изучаемой теме.  Также, важными элементами 
дистанционного курса по физике являются: информационные ресурсы (обязательно 
графическая и видео-информация для наглядности, библиотека сторонних ресурсов по теме 
курса); средства общения (обратная связь с преподавателем, возможность совместного 
выполнения некоторых видов работ, возможность видеосвязи); система тестирования (контроль 
усвоения материала, график прохождения курса). 

Во время создания дистанционного курса перед учителем встает вопрос о выборе 
оптимальной платформы. На данный момент в мире существует более 800 систем 
дистанционного обучения, но не все они являются бесплатными или предоставляют 
возможность использования в конкретных регионах. Для выбора платформы стоит 
использовать шесть основных критериев: 

− конкурентоспособность системы (наличие нужных функций, удобство 
использования по сравнению с другими сервисами и т.д.); 

− поддержка разнообразных форм контента (внедрение в дистанционный курс 
текстовой, аудио и видео информации, возможность интеграции с другими 
сервисами)  

− управление пользователями (какие функции можно использовать при 
взаимодействии с другими участниками курса); 

− наличие системы отчетности (какие виды и формы отчетов существуют на 
данной платформе) 

− возможности бесплатного использования (все ли функции системы доступны в 
бесплатном режиме использования). 

В рамках сравнительного анализа мы рассмотрели девять различных платформ обучения 
и систематизировали полученные данные в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика платформ для создания дистанционного курса. 
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Конкурентоспособность системы + - - +  + - + - 

Поддержка разнообразных форм 
контента + + + + + + + + + 

Управление пользователями + + + + + + - + + 
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Наличие системы отчетности + + - + - + + + - 

Возможность бесплатного 
использования - - - - - - - + + 

 
Анализируя полученную таблицу можно выделить оптимальной платформой для 

создания дистанционного курса в общеобразовательной организации Moodle, так как данный 
сервис представляет бесплатное использование с возможностью администрирования и 
отслеживания результатов обучения, а также позволяет встраивать сторонние плагины и 
использовать разнообразные виды контента.  

Нами был разработан курс «Подготовка к ОГЭ по физике 2023 год» на платформе 
Moodle. 

 

 
Рисунок 1. Пример структуры курса. 

 
Особенностью курса является то, что у учеников присутствует возможность не только 

повторения теоретического материала и закрепления знаний на основе решения примерных 
заданий ОГЭ, но и возможность выполнять практические работы на основе тренировочных 
КИМ, с помощью online лабораторий. 

Таким образом можем сделать вывод о том, что введение дистанционных технологий и 
разработка курса в учебный процесс является дополнительной возможностью реализации 
различных форм обучения, обеспечивает доступность и разнообразие учебного материала, а 
также отвечает современным требованиям и вписывается в рамки закона об образовании 
Российской Федерации.  
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электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/173900 (дата 
обращения: 19.06.2023).  

2. Кравченко, Г.В. Организация учебного процесса в системе дистан- ционного обучения [Текст] / Г.В. 
Кравченко // Сборник трудов шестнадцатой региональной конференции по математике «МАК-2013». 
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. С. 153-156. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются основные вопросы формирования готовности студентов к 

профессиональной деятельности в контексте системно-деятельностного подхода и организации 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется 
вопросу учета тенденций обновления подходов к организации образовательного процесса на 
уровне начального общего образования в трансформации аспектов преподавания 
междисциплинарных курсов и организации практики по видам деятельности на этапе 
формирования готовности специалистов среднего звена к профессиональной деятельности по 
профилю специальности.   

Ключевые слова: учебная ситуация, проектирование, практика, пробные уроки, 
будущий учитель. 

 
Abstract 
The article deals with the main issues of formation of students' readiness for professional 

activity in the context of a system-activity approach and the organization of work with children with 
disabilities. Particular attention is paid to the issue of taking into account the trends of updating 
approaches to the organization of the educational process at the level of primary general education in 
the transformation of aspects of teaching interdisciplinary courses and the organization of practice by 
type of activity at the stage of formation of the readiness of middle-level specialists for professional 
activity in the specialty profile.   

Keywords: educational situation, design, practice, trial lessons, future teacher. 
 
Введение образовательного стандарта уровня начального общего образования 

ознаменовало переход от знаниевой парадигмы образования к деятельностной. В основе 
образовательного стандарта начального общего образования заложен системно-деятельностный 
подход. Безусловно, данную характерную особенность необходимо учитывать на этапе 
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов, когда основными 
дидактическими подходами и ориентиром на профессиональную деятельность становится 
рассмотрение сути подхода, исходя из методологических принципов педагогики: системного 
подхода и деятельностного подхода [4]. 
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Деятельностный подход предполагает обучение ребенка организации и регуляции своей 
(учебной) деятельности: умение выбирать, принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. Исходя из определения 
видно, что при реализации деятельностного подхода необходимо в первую очередь опираться 
на структуру учебной деятельности обучающихся, формировать регулятивные УУД и обучать 
младших школьников учебному сотрудничеству. 

При системном подходе процесс обучения рассматривается как педагогическая система, 
т.е. совокупность взаимосвязанных компонентов: цели, содержания обучения, методов, средств, 
форм организации учебно-познавательной деятельности (ФОУПД), позиции субъектов 
(учителя и учеников), результатов. Изменения парадигмы образования со знаниевой на 
деятельностную должны привести к изменению всех компонентов педагогической системы: 
цели, содержания, методов, средств, ФОУПД, позиции субъектов, результатов. 

Будущие учителя при освоении междисциплинарных курсов и практики по видам 
деятельности обращают особое внимание на сравнение существенных характеристик 
знаниевого обучения и деятельностного обучения, которое наиболее характерно для системы 
обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Наглядно результаты сравнения обобщены и 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Знаниевое и деятельностное обучение: целевые ориентиры и содержание. 

Знаниевое обучение Деятельностное обучение 

Цель: усвоение ЗУН Цель: формирование умения учиться -УУД -  (самостоятельно 
искать знания и применять их) 

Содержание обучения 
Некая сумма знаний, умений, навыков 

Содержание обучения 
понятия как способы деятельности (В.В. Давыдов) 

Методы\приемы 
Объяснительно-иллюстративный 

Репродуктивный 
Словесные, наглядные, практические (опыт и 

практическая работа) 

Методы\приемы 
Частично-поисковый, проблемный 

Исследовательский (метод проектов) 
Единственный метод (система Д.Б. Эльконина- В.В. 

Давыдова) - решение учебных задач через систему учебных 
действий. 

Самоконтроль (самопроверка, самооценивание\рефлексия) 
Моделирование 

ФОУПД 
Фронтальная и индивидуальная форма 

усвоения знаний 

ФОУПД 
Признание решающей роли учебного сотрудничества (в паре, в 

малой группе) 

Результат – ЗУН Планируемые результаты: личностные,  метапредметные 
(УУД), предметные 

 
Проведем сравнение обучения по оглавлению учебников начальных классов Плешакова 

А.А. Окружаюший мир, 1 класс («Школа России) и Чудиновой Е.В., Букваревой Е.Н. 
Окружающий мир, 1 класс (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). В темах учебника 
Плешакова А.А. отражены знания, а в темах учебника Чудиновой Е.В. отражены понятия как 
способы деятельности, например, Умные вопросы, Признаки профессий, Сравнение по 
признакам. Ряды, Сравнение по признакам. Классификации. Сравним содержание обучения по 
оглавлению учебников начальных классов Канакиной В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 
класс («Школа России») и Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык, 2 класс 
(«Гармония»). 

В темах учебника Канакиной В.П., Горецкого В.Г. отражены знания, а в темах учебника 
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. отражены понятия как способы деятельности. Например, 
Виды речи – Может ли быть непонятной письменная речь?; Гласные звуки – Орфограммы 
безударных и ударных гласных; Наши проекты. И в шутку и всерьез – Пробуем сочинять 



-36- Тенденции развития науки и образования 
 
загадки и т.д. На основе анализа и сравнения содержания учебников возникает вопрос: «В 
каких учебниках начальной школы содержание обучения является деятельностным?» По 
нашему мнению, не претендуя на окончательность данного списка, это следующие учебники: 
учебники системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский 
язык, Петерсон Л.Г. Математика, Вахрушев А.А. Окружающий мир (первые издания в рамках 
ОС «Школа 2100»), т.к. в них отражена реализация технологии проблемного диалога. 

Опыт и практическая работа – это единственные традиционные методы обучения, 
которые полностью позволяют реализовать деятельностный подход. К сожалению, мы видим 
на практике, что учителя начальных классов с обучающимися изучают опыты и проводят 
практические работы по учебнику, без применения соответствующих средств и приемов 
работы. 

Метод проектов прочно вошел в содержание образования как на уровне начального 
общего, так и на уровне среднего профессионального образования. В. В. Давыдов в своей книге 
«Виды обобщения в обучении» пишет о понятии как способе деятельности, которое и образует 
деятельностное содержание образования. Учебный предмет может быть представлен и 
сконструирован как система образующих его понятий.  

Каждое понятие рассматривается и представляется как способ деятельности. Освоение 
этих способов в учебной работе ребенка осуществляется в форме решения учебных задач. 
Вводя ребенка в освоение учебных задач, В. В. Давыдов фактически организует проживание 
ребенком деятельности. 

Деятельность превращается в содержание образования только при одном условии: когда 
она становится предметом рефлексии в ситуации учения (формирование рефлексивного 
мышления и рефлексивного сознания) [3; 7]. 

Наглядно позиция субъектов образовательного процесса в лице учителя и ученика 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Позиция субъектов образовательного процесса. 

Позиция 
субъекта Знаниевое обучение Деятельностное обучение 

 

Профессион
альная 
позиция 
учителя 

Центральная фигура урока: учит, 
показывает, объясняет, рассказывает, 

доказывает, диктует, спрашивает, 
проверяет, оценивает. 

Деятельность идет от учителя. 

Организатор учебной деятельности 
школьников: объясняет, показывает, 
напоминает, подводит к проблеме, 

сознательно ошибается, создает ситуацию 
успеха, совещается, предотвращает, 

стимулирует, закрепляет авторитет ребенка 
среди товарищей. 

Позиция 
ученика 

Объект обучения, на которого направлено 
воздействие учителя. 

Субъект учения. 
Деятельность идет от ребенка. 

 
С точки зрения Д.Б. Эльконина, разработчика деятельностного подхода в обучении, его 

индикатором является активный ученик, т.е. дети, которые действуя, обнаруживают свое 
незнание и хотят его преодолеть. Из этого следует важная педагогическая задача, стоящая 
перед учителем: создать условия на уроке, при которых каждый ученик будет включен в 
реальную деятельность [2]. Основной формой организации обучения остается урок. Он имеет 
свой тип и структуру (этапы), наглядно представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 
Типы и структура урока. 

Традиционные типы уроков Деятельностные типы уроков 
(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 

1. Урок изучения нового материала 
2. Урок формирования и 
совершенствования умений и навыков 
3. Урок обобщения и 
систематизации знаний и умений 
4. Урок контроля и коррекции 
знаний, умений, навыков 
5. Комбинированный урок 

1. Урок постановки учебной задачи 
2. Урок решения учебной задачи 
3. Урок моделирования и 
преобразования модели 
4. Урок решения частных 
практических задач 
5. Урок контроля и оценки 

 
При освоении профессиональных модулей внимание студентов обращается на тот факт, 

что основными понятиями деятельностных типов уроков являются учебная задача и решение 
учебной задачи. Учебная задача – это проблемная ситуация, ориентированная на общий способ 
действия (определение понятия, правило, алгоритм). Решить учебную задачу – значит, отыскать 
общий способ действия [1]. Соединил в себе традиционный и деятельностный подходы урок 
открытия нового знания (ОНЗ), который Л.Г. Петерсон назвала еще и технологией 
деятельностного метода [3], т.к. структура любого типа урока технологична: мотивация 
(самоопределение) к учебной деятельности, актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии, выявление места и причин затруднения, построение проекта 
выхода из затруднения, реализация построенного проекта, первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи, самостоятельная работа с самопроверкой по эталону, 
включение в систему знаний и повторение, рефлексия учебной деятельности. 

Исходя из технологичности любого типа урока можно говорить об использовании 
различных технологий обучения для реализации деятельностного подхода [5; 6]: технология 
проблемного диалога Е.Л. Мельниковой, технология продуктивного чтения (на уроках 
литературного чтения), технология развития критического мышления, технология проектной 
деятельности. 

На основании практики работы учителей начальных классов о том, что все уроки в 
начальной школе – это уроки открытия нового знания на современном этапе, возникает вопрос: 
Действительно ли все уроки в начальной школе должны быть уроками ОНЗ? Например, уроки 
литературного чтения имеют цель формирование читательской компетентности, поэтому по 
данному предмету не может быть уроков ОНЗ. На окружающем мире при изучении 
исторических тем знания даются в готовом виде, т.к. в темах изучаются факты (исторические 
процессы: явления и события). 

Урок может быть уроком открытия нового знания в том случае, если он ориентирован на 
открытие способа действия: определения понятия или правила\правил, или алгоритма действий. 
Возможно реализовывать деятельностный подход при обучении детей с ОВЗ, которые 
получают цензовое образование варианта 1 (инклюзивное образование). 

Одной из главных проблем современного общества является обеспечение прав людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на полноценное участие в жизни общества, 
образование и социальную защиту. Согласно статье 79 п.4 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах или организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Совместное обучение школьников с сохранным развитием и детей с ОВЗ или ООП 
(особыми образовательными потребностями) называется интегрированным. Интеграция 
предполагает, что ребенок с ОВЗ обучается в одном классе с нормально развивающимися 
учащимися по тем же самым образовательным программам и достигает таких же результатов 
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обучения в те же календарные сроки. Как же можно организовать интегрированное обучение на 
уроках литературного чтения? У большинства школьников с ОВЗ наблюдается недоразвитие 
познавательных функций (восприятия, внимания, мышления, речи). Поэтому в классах, где 
обучаются такие дети необходимо использовать задания на развитие перечисленных выше 
психических процессов. Они также будут полезны и детям с сохранным развитием. Учителю, 
работающему в интегрированном классе, следует готовить два варианта упражнений. Второй 
вариант для детей с ОВЗ должен быть значительно проще. Например, на этапе подготовки к 
восприятию произведения очень хорошо использовать задания, выполняя которые ученики 
самостоятельно могут определить название произведения (таблица 4). 

Таблица 4 
Тема: Л.Н. Толстой «Котёнок». 

Для обучающихся 2 класса с сохранным развитием Для обучающихся 2 класса с ОВЗ 

Зачеркни все буквы Г, Б, П. Какое слово получилось? 
Прочитай. 

КОГПГГТЁПНППБОБК 

Зачеркни букву П. Какое слово получилось? Прочитай. 
КОПТЁПНПОК 

 
Предлагаемое задание развивает внимание школьников. 
На этапе анализа литературного произведения помимо вопросов необходимо предлагать 

учащимся задания по содержанию текста, направленные на развитие мышления. Эти задания 
также должны быть дифференцированы (таблица 5). 

Таблица 5 
Тема: Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Для обучающихся 3 класса с сохранным развитием Для обучающихся 3 класса с ОВЗ 
Кого из перечисленных героев не было в произведении: 
Аленушка, купец, слуга, нянька, Иванушка, Баба-яга, 

телёночек. 
Какой герой здесь не указан. Допиши. 

Кого из перечисленных героев не было в произведении: 
Аленушка, купец, Егорушка. 

 
 

 
Для того, чтобы дети с ОВЗ лучше восприняли и запомнили изучаемое на уроке 

произведение, на этапе первичного восприятия учителю периодически следует не просто 
читать текст, а сопровождать чтение видеорядом. Это может быть диафильм или (что более 
актуально) видеоролик. Дети с сохранным развитием тоже с большим удовольствием его 
посмотрят.   

Будет очень хорошо, если учитель к уроку создаст свой собственный диафильм. Для 
этого следует к фрагментам текста подобрать соответствующие иллюстрации и расположить их 
на слайдах презентации.  

Если в классе учатся дети с ОВЗ, то учителю необходимо использовать упражнения, 
предупреждающие ошибки чтения. Они основаны на таком приеме как чтение слов со сложным 
слоговым составом сначала по слогам, а затем целым словом. Например, упражнение к тексту 
произведения Н. Носова «На горке»: 

Прочитайте сначала по слогам, а затем – целыми словами. 
на че+тве+рень+ках = на четвереньках 
сва+ли+ва+ли = сваливали 
отТОЛкнулСЯ – оттолкнулся 
к ДВОрниЦКОЙ – к дворницкой 
Подобного рода упражнения дети с ООП должны выполнить перед тем, как начнут 

читать текст произведения. При интегрированном обучении в процессе анализа произведения 
учителю следует: 

− задавать детям с ОВЗ несложные вопросы по содержанию текста; 
− предлагать учащимся с особенностями развития варианты ответа на 

поставленный вопрос; 
− помогать детям с ООП формулировать ответ на заданный вопрос; 
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− периодически спрашивать школьника с ОВЗ после ответов сильных учеников, 
чтобы у того была возможность услышать образец ответа. 

Одна из важных коррекционно-развивающих задач в работе с детьми с ОВЗ – это 
развитие мелкой моторики кистей рук. На этапе вторичного синтеза работы над литературным 
произведением для младших школьников с ООП следует как можно чаще предлагать задания, 
основанные на таких приемах графического иллюстрирования как: штриховка, рисование по 
точкам или пунктирным линиям, раскрашивание.  Например, задание к произведению С. 
Михалкова «Новогодняя быль»: Обведи ёлочку по пунктирным линиям. 

Пока дети с ООП выполняют это задание, остальным ученикам можно предложить 
следующее: Наряди ёлочку как в сказке. Добавь свои украшения. 

Важным направлением словарной работы на уроке литературного чтения является 
обогащение словаря учащихся. Чтобы ученик с ООП запомнил толкование слова, следует 
предложить ему в течение урока несколько раз его повторить и, если это возможно, с опорой на 
наглядность.   

Таким образом, будущему учителю начальных классов на этапе становления и развития 
готовности к профессиональной деятельности необходимо помнить о том, что: для успешной 
реализации учителями начальной школы системно-деятельностного подхода в свете 
обновления подходов к реализации образовательных стандартов необходимы: знания о 
системно-деятельностном подходе; желание и готовность действовать стороны учителей; 
изменение всех компонентов процесса обучения как педагогической системы: цели, 
содержания, методов, ФОУПД, средств, позиций субъектов, результатов; выбор учебников, 
которые действительно отражают реализацию деятельностного подхода; при организации 
обучения акцент на структуру учебной деятельности\формирование регулятивных УУД в 
первую очередь и организацию учебного сотрудничества; использование технологий обучения, 
которые способствуют реализации деятельностного подхода. Младшие школьники с особыми 
образовательными потребностями были активны на уроках литературного чтения, учителю 
следует при подготовке к уроку разрабатывать дифференцированные задания для всех этапов 
работы над литературным  произведением, а также вовлекать школьников с ОВЗ в процесс 
анализа художественного текста, учитывая их особенности.    
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрена такая образовательная технология, как виртуальная 

экскурсия. Виртуальная экскурсия представлена как средство формирования чувства 
патриотизма у младших школьников на уроках по предмету «Окружающий мир». 
Раскрываются причины появления этой технологии, приводятся результаты эмпирического 
исследования и осуществляется их анализ. Значимое внимание уделяется тому, как могут быть 
использованы виртуальные экскурсии при обучении младших школьников. 

Ключевые слова: Экскурсия, виртуальная экскурсия, патриотизм, воспитание 
патриотизма. 

 
Abstract 
This article discusses such an educational technology as a virtual tour. The virtual tour is 

presented as a means of forming a sense of patriotism among younger schoolchildren in the lessons on 
the subject "The world around us". The reasons for the appearance of this technology are revealed, the 
results of an empirical study are presented and their analysis is carried out. Significant attention is paid 
to how virtual excursions can be used in teaching younger schoolchildren. 

Keywords: Excursion, virtual excursion, patriotism, education of patriotism. 
 
Большие перемены в обществе оказывают сильное влияние на наше подрастающее 

поколение: на его неразвитое сознание, чувства, слабую волю. Смысл процесса изменений в 
сегодняшней Российской федерации: развитие морали, патриотизма, гражданской активности 
современного поколения. 

Возможности по преодолению отрицательных тенденций, которые связаны с потерей 
патриотических ценностей в современном обществе, заложены в ряде нормативных 
документов, таких как: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 
2. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»;  

3. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

5. Единый план по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года; 

6. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».  

Перестроения в российском обществе привели к изменениям и в общественном заказе на 
образование. В настоящее время образовательное учреждение обязано стать главной движущей 
силой, которая в свою очередь обеспечивает социокультурную составляющую, ставит и решает 
задачи воспитания индивидуума. 
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Отдельное внимание обращено на становление и воспитание индивидуума, который 
обладает особенностями гражданина-патриота Родины, умеющего небезуспешно 
реализовывать гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Многочисленными психолого–педагогическими исследованиями  доказано, что 
младший школьный возраст является сенситивным для формирования патриотических чувств. 
Школа – значимый общественный институт, через который проходит каждый российский 
гражданин. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в школе должна быть 
объединена не только общеинтеллектуальная, но и общегражданская, моральная, 
высококультурная жизнь обучающегося. 

На воспитание патриотизма у обучающегося, оказывает влияние все, с чем он общается: 
семья, знакомые, образовательное учреждение с ее учебными дисциплинами, средства 
информации, внешний мир, характер трудовой работы. 

В научном труде И.Е. Кравцова представлено следующее определение: «Патриотизм - 
это любовь к собственному Отечеству, к «земле отцов», к родному языку, к ведущей культуре и 
традициям, к результатам труда собственного народа и государственному строю. Патриотизм - 
это абсолютная точность своей Отчизне, готовность оберегать ее независимость» [2]. 

Актуальностью исследования является то, что разработанные методические уроки с 
использованием виртуальных экскурсий на уроках по предмету «Окружающий мир» помогут в 
формировании у младших школьников чувства патриотизма, придадут урокам красочный 
характер и смогут заинтересовать обучающихся в изучении конкретной темы о просторах своей 
страны.  

Целью исследования является теоретически обосновать и проверить эмпирическим 
путем эффективность комплекса занятий по воспитанию патриотических чувств младшего 
школьника на уроках «Окружающего мира» при помощи виртуальных экскурсий. 

Виртуальная экскурсия одна из новых учебных педагогических технологий. 
Б.В. Емельянов в своей книге “Экскурсоведение” предоставляет такое определение 

виртуальной экскурсии. Виртуальные (заочные) экскурсии – это средство, которое включает в 
себя использование фотоснимков, видео- и аудиозаписей, которые посвящены некой теме и 
которые являются достоверным источником информации [1]. 

Базой проведения педагогического эмпирического исследования − «Средняя 
общеобразовательная школа №2» П.г. Селятино. 

В эксперименте приняли участие два класса: 3 «А» и 3«Б». Общая численность 
составила 50 человек. Класс «А» - экспериментальная группа (25человек), класс «Б» -  
контрольная (25 человек). 

С целью определения уровня патриотического воспитания был использован опросник 
И.Д. Лушникова − «Системная методика изучения патриотического воспитания» [3]. 

После проведения методики были посчитаны результаты, которые представлены на 
рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Результаты экспериментальной  

группы на констатирующем этапе исследования. 
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Рисунок 2. Результаты контрольной группы на  

констатирующем этапе исследования. 
 

Как видно из рисунков 1 и 2, подавляющее большинство обучающихся как 
экспериментальной, так и контрольной группы находятся на среднем уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости проведения патриотической 
работы с младшими школьниками. 

Виртуальные экскурсии в школе являются одним из универсальных средств в 
организации образовательного процесса с обучающимися. Они позволяют разнообразить 
деятельность школьников, способствуют развитию у них наблюдательности, познавательного 
интереса; позволяют значительно расширить кругозор детей и являются прекрасным средством 
патриотического воспитания. 

Всего для формирующего этапа эмпирического исследования было подготовлено 5 
виртуальных экскурсий в форме презентаций: 

1. Санкт-Петербург. 
3. Первые в космосе. 
4. Экскурсия в прошлое, посвященная Великой Отечественной войне. 
5. Красота природы России. 
6. Москва. 

Приведем в рамках освещения формирующего этапа краткий конспект первой 
экскурсии. 

Первая экскурсия посвящена культурной столице нашей страны – г. Санкт-Петербургу.  
Виртуальный маршрут представляет собой общий краткий рассказ о городе, его 

истории, о метрополитене как произведении архитектурно-инженерного искусства, дворце – 
Петергофе, Петропавловской крепости. Особенной частью экскурсии является Санкт-
Петербург в период Великой Отечественной войны и блокада Ленинграда. В этой части 
отмечается героизм советских людей.  

Цель – познакомить учащихся с историей столицы Российской империи, воспитать 
чувство гордости за народ и страну, чувство сострадания ввиду испытаний, которые пришлось 
пережить городу и его жителям в годы Великой Отечественной войны.  

Данная виртуальная экскурсия состоит из 30 слайдов. 
Пример слайда представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Пример слайда экскурсии по Санкт-Петербургу. 
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Раздел 1. Общие сведения. Санкт-Петербург − это второй по величине город Российской 
Федерации, основанный Петром I, и во время правления царей являлся столицей страны. 
Поэтому и сейчас его до сих пор считают северной столицей России. Располагается Санкт-
Петербург на северо-западе рядом с Финским заливом. Такое место для города было выбрано 
императором не случайно: с морской стороны, город располагается близко к Европе. Дата 
закладки первого камня в основание Петропавловской крепости - 16 (27 по новому стилю) мая 
1703 г. - вошла в историю как день рождения Петербурга и до сих пор отмечается как большой 
общегородской праздник. 

Раздел 2. Метро Санкт-Петербурга. Петербургский метрополитен – один из самых 
красивых в мире. Для Санкт-Петербурга – это незаменимый вид транспорта. Он связывает 
центр города и различные районы столицы, ежедневно в метро ездят около 8 миллионов 
пассажиров. 

Раздел 3. Петропавловская крепость. Крепость была создана в качестве 
монументального сооружения для обороны. Стены ее неприступны. Каждый бастион имел 
десятки орудий. Но сооружению не пришлось осуществлять защитные функции. Практически 
сразу после завершения строительства она оказалась тюрьмой для политических заключенных. 
Из нее не удалось никому сбежать. Сегодня туристы имеют возможность посетить камеры 
узников. 

Раздел 4. Другие достопримечательности:  
− - Музей обороны Ленинграда; 
− - Пискаревское мемориальное кладбище; 

Раздел 5. Ленинград в годы Великой Отечественной войны 
− дневник Тани Савичевой: Дневник Тани Савичевой стал символом трагедии 

Ленинграда и живущих в нем людей. Его 9 страниц знает весь мир. Дневник 
Тани Савичевой послужил одним из веских документов, участвующих в 
Нюрнбергском процессе. Благодаря записям девочки в дневнике удалось 
доказать факты массовой гибели людей от голода в Ленинграде, который был 
осаждён армией фашисткой Германии. 

− Дорога жизни (Ладожское озеро). 
Раздел 6. Петергоф. Петергоф является одним из крупнейших дворцово–парковых 

ансамблей в России и государственным музеем – заповедником. Он находится на южном 
побережье Финского залива. Петергоф входит в топ – 10 самых красивых дворцово–парковых 
комплексов мира. Главные символы Петергофа – это, конечно же, фонтаны. Петергоф нередко 
называют русским Версалем. 

По завершении формирующего этапа эмпирического исследования была проведена та 
же методика Лушникова, как и на констатирующем этапе. 

На рисунке 4 представлены сравнительные результаты обеих групп на констатирующем 
и контрольном этапе. 

 

 
Рисунок 4. Сравнительные результаты экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и 

контрольном этапе эмпирического исследования. 
 

Таким образом, в экспериментальной группе увеличилось количество опрошенных с 
высоким уровнем с 1 учащегося до 12 (+11 человек), уменьшилось количество учащихся со 
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средним уровнем с 22 до 13 (-9 человек), и уменьшилось до «0» количество учащихся с низким 
уровнем (-2 человека). В контрольной группе на контрольном этапе так же снизилось 
количество учащихся со средним уровнем с 22 до 17 человек (-5 человек), увеличилось 
количество учащихся с высоким уровнем с 3 до 8 человек (+5 человек), низкий уровень без 
изменений. Таким образом, можем заметить более ощутимые изменения именно в 
экспериментальной группе, положительную динамику формирования патриотических качеств 
посредством виртуальных экскурсий, что доказывает целесообразность применения такой 
формы работы на уроках «Окружающего мира». 

В заключение, мы можем сделать вывод, что реализация виртуальных экскурсий 
поможет формированию чувства патриотизма у младших школьников на уроках по 
«Окружающему миру». 
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Аннотация 
В статье обосновывается эффективность использования средств инфографики для 

формирования познавательных универсальных учебных действий на уроках по предмету 
«Окружающий мир». Представлены примеры разработанных упражнений. Результаты 
исследования свидетельствуют о положительной динамике в экспериментальной группе. 

Ключевые слова: Инфографика, универсальные учебные действия, познавательные 
универсальные учебные действия, предмет «Окружающий мир», младший школьник. 

 
Abstract 
The article substantiates the effectiveness of the use of infographic tools for the formation of 

cognitive universal educational actions in lessons on the subject "The world around". Examples of the 
developed exercises are presented. The results of the study indicate positive dynamics in the 
experimental group. 

Keywords: Infographics, universal learning activities, cognitive universal learning activities, 
the subject "The world around us", junior high school student. 

  
Под инфографикой понимается новый, эффективный способ, который позволяет 

донести информацию, данные или знания посредством визуальных образов. Инфографика - 
один из наиболее мощных инструментов формирования универсальных учебных действий 
обучающегося, в частности, при создании инфографики формируются общеучебные 
универсальные действия, универсальные логические действия, постановка и решение проблемы 
[4]. Ряд авторов отмечают, что использование инфографики, в том числе, при изучении 
естественнонаучных дисциплин, в начальной школе помогает учащимся лучше запомнить 
материал, представить его пространственную компоновку, вырабатывает навыки 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата познания и 
применения учебных навыков и умений [1, 2]. 
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Актуальность данного исследования обусловлена наличием противоречий между 
доказанной эффективностью инфографики, как способа формирования познавательных 
универсальных учебных действий школьников при изучении предмета «Окружающий мир» и 
недостаточной методической разработанностью форм и методов организации учебного занятия 
с ее использованием. 

Экспериментальное исследование по формированию познавательных универсальных 
учебных действий (УУД) на уроках по предмету «Окружающий мир» средствами инфографики 
была проведена на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 2117». Выборку исследования составили обучающиеся младшего 
школьного возраста 3 «Т» класса в количестве 32 человек (контрольная группа) и обучающиеся 
3 «С» класса в количестве 26 человек (экспериментальная группа). 

Для определения исходного уровня сформированности познавательных УУД было 
использовано несколько методик, а именно:  

− определение важных признаков (С.Л. Рубинштейн) [3]; 
− авторская методика диагностики логических универсальных учебных 

действий; 
− методика по исследованию словесно-логического мышления (Э.Ф. 

Замбацявичене по тесту структуры интеллекта, что разработано Р. 
Амтхауэром). 

Авторская методика диагностики логических универсальных учебных действий, 
включала в себя следующие задания: 

− продолжите предложение одним из слов, содержащихся в скобках. Для этого 
подчеркните его; 

− ранняя весна и поздняя осень имеют много общего. Заполни таблицу: запиши 
по два признака их сходства и различия; 

− рассмотри объекты на рисунках. Подпиши рисунки буквами: А. Неживые 
природные объекты. Б. Живые природные объекты. В. Другие объекты. 

Обработка результатов: 
12-18 баллов – высокий уровень развития логических умений, способность 

анализировать, синтезировать, классифицировать. 
7-11 баллов – средний уровень развития логических умений: учащийся допускает 

ошибки в процессе анализа, синтеза и классификации. 
менее 7 баллов – низкий уровень развития логических УУД: ученик демонстрирует 

неспособность анализировать, синтезировать, классифицировать. 
Результаты констатирующего эксперимента представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 

 
Рисунок 1. Результаты исследования уровня сформированности познавательных УУД по методике «Выделение 

существенных признаков» С.Л. Рубинштейн в КГ и ЭГ (констатирующий этап), в %. 
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Рисунок 2. Результаты исследования словесно-логического мышления по методике Э.Ф. Замбацявичене (на основе 

теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра) в КГ и ЭГ (констатирующий этап), в %. 
 

 
Рисунок 3. Результаты исследования логических универсальных учебных 

 действий в КГ и ЭГ (констатирующий этап), в %. 
 
Обобщая результаты констатирующего исследования, можно сделать вывод, что 

преобладающими уровнями развития познавательных УУД обучающихся младшего школьного 
возраста в контрольной и экспериментальной группах являются средний и низкий уровни. 
Полученные данные обуславливают актуальность и необходимость разработки и внедрения 
комплекса упражнений по формированию познавательных УУД на уроках по предмету 
«Окружающий мир» средствами инфографики. 

На формирующем этапе экспериментальной работы были разработаны комплексы 
упражнений, связанные с формированием на уроках по такому предмету, как «Окружающий 
мир» познавательных УУД при помощи средств инфографики. 

Представим примеры таких упражнений. 
При изучении темы «Природа. Ценность природы для людей» были предложены 

следующие упражнения: 
1. Упражнение: дополнить представленную инфографику недостающими элементами 

(вода, животные, растения), письменно дать определение понятиям «живая» и «неживая 
природа». 

 



Тенденции развития науки и образования -47- 
 

 
Рисунок 4. Схема «Неживая и живая природа». 

 
2. Упражнение: создайте в тетрадях собственную схему (инфографику), в ней: назовите 

объекты царства животных, объекты царства растений, объекты царства грибов, объекты 
царства бактерий. Пример: 

 

 
Рисунок 5. Схема «Царства живой природы». 

 
3. Упражнение: приведите примеры связей в природе, используя шаблон инфографики и 

картинки с изображением предметов, развешенные на доске (Белка питается орехами и 
грибами. Солнце и дождь помогают расти орешнику). Пример: 

 

 
Рисунок 6. Схема «Связи в природе». 

 
На контрольном этапе экспериментальной работы мы повторно выполнили диагностику 

сформированности познавательных УУД. 
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Полученные результаты отражены на диаграммах 7, 8, 9. 
 

 
Рисунок 7. Результаты исследования уровня сформированности познавательных УУД по методике «Выделение 

существенных признаков» С.Л. Рубинштейна в КГ и ЭГ (контрольный этап), в %. 
 

 
Рисунок 9. Результаты исследования логических универсальных учебных  

действий в КГ и ЭГ (контрольный этап), в %. 
 
Полученные результаты позволяют сделать  вывод о  том,  что  проведенная  нами  

работа способствовала развитию познавательных УУД у учащихся  экспериментального 3с  
класса,  что  было  подтверждено. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль силлабуса в формировании и повышении сознательности 

обучающихся высшего учебного заведения. Даётся краткий обзор понятия силлабус, 
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проводится параллель между принципом сознательности в дидактике и принципом 
осознанности в коучинге. Описывается практика разработки авторского силлабуса и работы с 
ним со студентами-бакалаврами языковых направлений подготовки для повышения их 
осознанности, мотивированности и ответственности. 

Ключевые слова: сознательность, осознанность, силлабус, коучинг  
 
Abstract 
The article discusses the role of syllabus in the formation and improvement of consciousness of 

undergraduate students. It gives a brief overview of the concept of syllabus, draws a parallel between 
the principle of consciousness in didactics and the principle of awareness in coaching. The article 
describes the practice of developing an author's syllabus and working on it with undergraduate students 
majoring in foreign languages in order to increase their awareness, motivation and responsibility. 

Keywords: сonsciousness, awareness, syllabus, coaching 
 
Одним из важнейших условий эффективности преподавания в высшей школе является 

повышение сознательности обучающихся, наличие у них чёткого представления о содержании 
и конечной цели изучаемой дисциплины, об этапах и сроках её освоения, о формах и критериях 
оценивания достигнутых результатов. Осознанное включение обучающихся в учебную 
деятельность повышает их мотивацию и продуктивность, способствует активизации их роли в 
двустороннем процессе, побуждает брать ответственность за результаты овладения 
соответствующими компетенциями в выбранной дисциплине. 

Как известно, принцип сознательности является одним из основных дидактических 
принципов и встречается у представителей разных концепций обучения: в традиционной, где 
доминирующая роль отводится преподаванию и учителю (принцип сознательности и 
активности Яна Амоса Коменского), в педоцентристкой, где за основу берётся деятельность 
самих учащихся (Лев Толстой писал о необходимости обеспечить сознательное усвоение 
знаний учениками),  в современных дидактических системах, говорящих о педагогике 
сотрудничества, о двустороннем процессе обучения (здесь и принцип «ясности» К. Д. 
Ушинского, и «осознание процесса учения» у Л. В. Занкова, и «универсальные учебные 
действия» в теории развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова,  и др.).  

Согласно словарю методических терминов под редакцией Азимова и Щукина принцип 
сознательности предполагает «понимание (осознание) учащимися единиц, которые составляют 
содержание иноязычной речи, и способов пользования такими единицами для построения 
высказывания. Принцип сознательности предусматривает также сознательное отношение 
обучающихся к самому процессу обучения» [1]. 

Рассматривая принципы сознательности и активности в педагогике и дидактике, 
невозможно не заметить их созвучность принципам и техникам, применяемым в коучинге. По 
словам основоположника метода коучинга Тимоти Голвина «коучинг – это раскрытие 
потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, 
а помогает учиться». Российские преподаватели и исследователи широко используют 
коучинговые методики и технологии, а на стыке преподавания иностранных языков и лайф-
коучинга получил распространение лингвокоучинг. Теоретические и практические вопросы 
применения коучинга в образовании всеобъемлюще представлены в книге Э. Парслоу 
«Коучинг в обучении: практические методы и техники». Этапы работы коуча с клиентом, 
описанные в книге Джона Уитмора «Коучинг высокой эффективности» (расстановка целей, 
анализ текущей ситуации, составление списка возможностей и, наконец, формулирование 
намерения с конкретным планом действия), успешно применялись нами в учебно-
преподавательской практике. Два компонента коучинга, которые Уитмор считает 
основополагающими, – осознание и ответственность – особенно важны и актуальны в работе со 
студентами ВУЗа, которых можно отнести к «adult learners». Согласно Уитмору «Осознание – 
это способность отбирать и ясно воспринимать относящиеся к делу факты и информацию, 
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определяя их важность. Эта способность включает в себя понимание систем, динамики, 
взаимосвязи фактов и людей» [2].  

Осознанность обучающегося в вузе подразумевает, во-первых, осведомлённость 
студента о содержании дисциплины, чёткое представление о том, чему он может и должен 
научиться, какие компетенции сформировать, какие этапы он будет проходить на пути к 
конечной цели, каким требованиям соответствовать; а во-вторых, понимать, как это 
коррелируется с его собственными целями, индивидуальными способностями, 
энергетическими, эмоциональными и временными ресурсами. 

 Учебный процесс преподавания/освоения той или иной дисциплины в высшем учебном 
заведении регламентируется документом РПУД (Рабочая программа учебной дисциплины), 
разработанным на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО). Программа представляет собой совокупность учебно-методических 
материалов конкретного учебного плана по направлению подготовки (специальности), 
необходимых для организации и осуществления с их помощью учебного процесса. Она 
содержит такие разделы, как место дисциплины в структуре ОПОП (Основной 
профессиональной образовательной программы) и количество отводимых часов, перечень 
планируемых результатов, виды учебной работы (контактная и самостоятельная) и их 
содержание, оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации, формат 
аттестации (экзамен или зачёт) и критерии оценивания, а также методические рекомендации 
обучающимся и списки литературы и цифровых источников. Этот документ находится в 
открытом доступе, и любой студент может ознакомиться с ним. Однако, как мы писали ранее, в 
силу разных причин (большой объём дисциплины, изучаемой в нескольких семестрах, или 
малая самостоятельность и осознанность обучающихся) этот документ не вполне 
удовлетворяет задачам конкретного, оперативного взаимодействия преподавателя со студентом 
в рамках, скажем, одного семестра или модуля. Встаёт вопрос о необходимости создании более 
краткого, сжатого документа, некоего плана работы на семестр [3]. На усмотрение 
преподавателя подобный документ может называться «учебный план», «план работы на 
семестр», «рабочая программа» и т.д., но есть опасность путаницы в терминах, и поэтому 
многие преподаватели, особенно связанные с преподаванием иностранных языков, прибегают к 
термину «силлабус». 

В международном академическом дискурсе «syllabus» – это документ, сопоставимый с 
нашей РПУД. На русский язык термин переводится как «план», «учебный план», «программа». 
В зарубежной литературе систематизацией подходов к разработке рабочих программ 
(curriculum) и учебных планов (syllabus) в контексте преподавания иностранных языков 
занимались такие учёные, как Д.А. Уилкинз (Notional Syllabuses. Oxford University Press, 1976), 
Дж. Ялден (Principles of Course Design for Language Teaching. Cambridge University Press, 1987) 
Д. Нунан (Syllabus Design. Oxford University Press, 1988), Р.В. Уайт (The ELT Curriculum: 
Design, Innovation аnd Management. Blackwell Publishers Ltd.,1988) Ч. Брумфит и К. Джонсон 
(The Communicative Approach To Language Teaching. Oxford University Press,1984), Т. Хатчинсон 
и А. Уотерса (English For Specific Purposes: A Learning Centred Approach., 1987). По 
определению Дженис Ялден силлабус – это «краткое изложение содержания, с которым будут 
ознакомлены учащиеся, инструмент, с помощью которого учитель может достичь 
определенной степени "соответствия" между потребностями и целями учащегося» [4]. Эти 
характеристики силлабуса как раз и позволяют нам использовать этот термин применительно к 
краткому учебному плану, составленному преподавателем для обучающихся на основе Рабочей 
программы дисциплины. Как пишут исследователи И.Л. Колесникова и О.А. Долгина, силлабус 
«должен стать средством коммуникации между преподавателем и студентом и выполнять 
функцию письменного соглашения между ними по всем ключевым вопросам конкретной 
учебной дисциплины» [5]. 

В своей практике преподавания практического курса английского языка студентам 
бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование. Английский и немецкий 
язык» на первом и втором курсе мы выработали силлабус следующего содержания: 
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− Название дисциплины, номер семестра; 
− Имя преподавателя, контакты; 
− Количество учебных недель, временные рамки семестра; 
− Общее количество часов с указанием часов контактной и самостоятельной 

работы; 
− Понедельный тематический план; 
− Формы и средства контроля и критерии оценивания; 
− Используемые пособия и интернет-ресурсы. 

Однако, заметим, что план не выдаётся студентам в готовом виде, а предлагается 
заполнить его совместно и не на одном занятии. По каким же разделам силлабуса возможно 
организовать обсуждение и вовлечь студентов? Активность повышается, если студентам 
предлагается самостоятельно найти информацию, продумать, проанализировать, предложить 
что-либо. Самыми распространёнными вопросами являются следующие: «Что будем изучать? 
Когда будут экзамены? Что будет на экзамене?» Преподаватель знает, что этот набор вопросов 
не является исчерпывающим и прежде всего предлагает студентам обсудить, какие сведения им 
важны и необходимы. Так в силлабусе появляется информация о количестве учебных недель и 
временных рамках сессии, контактах и форме взаимодействия с преподавателем, формате 
промежуточной аттестации (зачёт или экзамен).  

Поскольку Рабочая программа учебной дисциплины, которая содержит всю 
необходимую информацию по предмету, находится в открытом доступе и прикреплена в 
личных кабинетах/портфолио студентов, важно, чтобы они это знали и умели находить в ней 
нужную информацию. Студенты получают задание найти этот документ и вписать в пустую 
сетку силлабуса темы, запланированные к изучению. Например, спорт, питание, здоровье, 
медицина и т.д. Понятно, что не все темы могут быть одинаково интересны студентам, поэтому 
важно найти способы индивидуализировать, персонифицировать обязательный материал. 
Методом мозгового штурма студентам предлагается сформулировать вопросы, которые они 
могли бы задать или им было бы интересно обсуждать, а значит у них появится внутренняя 
потребность усвоить конкретный лексический материал. Далее при выборе статей, аудио и 
видеоматериалов, или тем для устных сообщений, или письменных работ преподаватель будет 
руководствоваться выбором студентов. 

Следующим важнейшим элементом повышения осознанности своей учебной 
деятельности является осведомлённость студентов о языковых компетенциях в четырёх видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). Студентам предлагается 
провести инвентаризацию своих сильных и слабых сторон. Во-первых, у них уже есть 
результаты ЕГЭ по английскому языку, нужно лишь обратить их внимание на то, какие аспекты 
и как оцениваются. Таким образом мы формируем у студентов осознанное восприятие 
требований к освоению материала и критериям оценивания. Записав в силлабус общие 
требования, студент может выделить именно те аспекты, которые потребуют от него большего 
внимания и упражнений, например, аудирование или письмо, или расширение словарного 
запаса. Далее возможно обсуждение конкретных упражнений и заданий, направленных на 
формирование конкретных навыков или умений. 

В заключении подчеркнём обязательность информирования студентов о содержании и 
требованиях к освоению изучаемой дисциплины. Важно вовлекать их в обсуждение и 
осмысление целей, задач, критериев оценивания, переводя из внешних во внутренне понятные 
и принятые. Через работу с силлабусом мы содействуем осознанию студентами своих сильных 
и слабых сторон, поиску и нахождению средств к успешному продвижению, даем обратную 
связь и побуждаем к рефлексии. Всё это повышает мотивацию и осознанность обучающихся. 
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Аннотация 
Волонтерство является важным аспектом студенческой жизни, оказывая положительное 

влияние на социальную адаптацию, развитие социальных навыков и формирование ценностей у 
студентов. Статья основывается на исследованиях, которые подтверждают, что участие в 
волонтерской деятельности способствует развитию коммуникационных навыков, лидерства, 
эмпатии и социальной ответственности у студентов. Также рассматривается влияние 
волонтерства на успешную адаптацию студентов именно к университетской жизни и 
формирование их ценностей. Исследования также подчеркивают, что активное волонтерство 
стимулирует студентов к проактивному подходу к решению социальных проблем и развитию 
критического мышления. В заключении подчеркивается, что волонтерская деятельность 
студентов имеет важное значение для их развития, способствуя их личностному и 
профессиональному росту. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, студенты, социализация, 
университетская жизнь, социальные навыки, ценности. 

 
Abtract 
Volunteering is an important aspect of student life, having a positive impact on social 

adaptation, the development of social skills, and the formation of values among students. The article is 
based on research that confirms how participation in volunteer activities contributes to the 
development of communication skills, leadership, empathy, and social responsibility in students. It also 
explores the influence of volunteering on successful adaptation to university life and the formation of 
their values. Studies further emphasize that active volunteering stimulates students to take a proactive 
approach to solving social issues and fosters critical thinking. In conclusion, it highlights that student 
volunteering plays a significant role in their development, contributing to their personal and 
professional growth. 

Keywords: volunteering, students, socialization, university life, social skills, values. 
 
Молодое поколение во все времена представляло особую ценность для общественных и 

государственных отношений. Недаром молодежь именуют «будущим нации», ведь именно она 
активна, способна воплощать самые дерзкие идеи, именно она имеет самое прогрессивное 
мышление и неисчерпаемую творческую составляющую. Молодежь – локомотив 
современности, обладающий мощнейшим потенциалом в реализации задач, благоприятно 
влияющих на процветание общественной жизни современного государства. Задачей 
государства является грамотное интегрирование молодежной активности в нужное русло, 
способствование созданию подходящих условий для воплощения ее культурного и 
интеллектуального потенциала. Хорошим инструментом, который позволит реализовать 
данную задачу является волонтерская деятельность. Поэтому задача педагогов организовать 
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внеучебную деятельность студентов таким образом, чтобы у юношей и девушек 
сформировалась потребность в активной жизненной позиции и желание помогать людям [1]. 

Лицами, которые занимаются волонтерской деятельностью, могут быть абсолютно 
разные люди, в том числе и студенты. Как раз таки о влиянии волонтерской деятельность на 
них в процессе их социализации дальше пойдет речь. Рассмотрим более конкретно кто такой 
волонтер. Если заглянуть в различные источники, то можно найти большое количество 
определений данного понятия. Приводим некоторые из них. 

1. Лицо, поступившее на военную службу по собственному желанию, идейным 
соображениям (как правило, во время войны). 

2. Лицо, добровольно работающее в какой-либо правительственной или не 
правительственной организации или выполняющее определенный вид услуг 
во время проведения крупных массовых мероприятий без оплаты.  

3. Физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) время 
добровольную социально направленную, общественно полезную 
деятельность, без получения денежного или материального вознаграждения 
(кроме случаев возможного возмещения, связанных с осуществлением 
добровольческой (волонтерской) деятельности затрат [2]. 

Волонтерская деятельность студентов является важным аспектом их активной 
социальной жизни. Это не только способ внести позитивные изменения в общество, но и 
фактор, способствующий их собственной социализации. В данной статье мы рассмотрим, как 
волонтерская деятельность студентов влияет на их социализацию и развитие. 

Волонтерство представляет собой добровольную деятельность, направленную на 
помощь нуждающимся или на достижение определенных общественных целей. Социализация, 
в свою очередь, представляет процесс, в ходе которого индивид обучается и внедряется в 
общественные нормы, ценности и роли. Волонтерская деятельность студентов предоставляет 
им возможность активно взаимодействовать с обществом, что способствует их социализации. 

Исследования показывают, что волонтерство помогает студентам развивать такие 
социальные навыки, как коммуникация, сотрудничество, лидерство и толерантность. Они 
вступают в контакт с разнообразными людьми, учатся работать в коллективе, решать проблемы 
и принимать решения. Волонтёрская деятельность также способствует формированию у 
студентов эмпатии, социальной ответственности и осознанности гражданских обязанностей. И 
если мы хотим получить на выходе, т.е., по окончании обучения в вузе, сформировавшуюся 
социально ответственную ячейку общества, то волонтерская деятельность является тем 
фактором, который будет активно этому способствовать [3]. 

Подобная движущая сила (волонтерство) играет важную роль в жизни студентов. Она 
позволяет им применять и развивать свои знания и навыки, полученные в учебных заведениях. 
Волонтеры могут применять академические знания на практике, что укрепляет их уверенность 
в своих способностях. Кроме того, волонтерство позволяет студентам расширять свой кругозор, 
познавать новые области и приобретать опыт, который может быть полезен для их будущей 
успешной карьеры. 

Наблюдение за студентами, которые являются активными участниками волонтерских 
организаций, показывают, что эти студенты имеют более высокую вероятность успешной 
адаптации к университетской жизни. Они часто обладают лучшей мотивацией и ощущением 
принадлежности к учебному заведению. Волонтерство помогает студентам находить 
единомышленников, строить новые социальные связи и создавать поддерживающую среду, что 
способствует их общему благополучию и удовлетворенности жизнью [4]. 

Волонтерская деятельность студентов влияет на формирование и укрепление их 
ценностного потенциала. Участие в благотворительных проектах и социальных инициативах 
помогает студентам осознать значимость взаимопомощи, равенства и справедливости. Они 
становятся более осознанными гражданами, которые стремятся вносить положительные 
изменения в общество [5]. 



-54- Тенденции развития науки и образования 
 

Волонтерство способствует развитию проактивного подхода к проблемам и стимулирует 
к действию. Студенты, которые активно участвуют в волонтерской деятельности, часто 
становятся агентами изменений в своем окружении и активно влияют на социальные процессы. 
Они развивают у себя навыки критического мышления и умение аргументировать свои 
взгляды, что является важными аспектами социализации [6]. 

В заключении следует резюмировать что студенты, участвующие в волонтерской 
деятельности, становятся активными участниками общественных процессов и агентами 
социальных и личностных изменений. Они применяют свои знания на практике, вносят 
позитивные преобразования в общество и формируют свою собственную идентичность. 
Волонтерство является ценным фактором, способствующим их личностному и 
профессиональному росту. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам применения информационно-коммуникативных технологий 

в процессе обучения иностранному языку студентов высшей школы. Ино-язычное обучение с 
использованием информационных технологий имеет ряд пре-имуществ, что позволяет 
повысить эффективность организации образовательного процесса в вузе. 
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Abtract 
The article is devoted to the application of information and communication technologies in the 

process of teaching a foreign language to students of higher school. Foreign language education using 
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information technology has a number of advantages, which makes it possible to increase the efficiency 
of the organization of the educational process at the university. 
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technologies, Internet technologies, computer, students. 

 
В настоящее время знание одного из иностранных языков позволяет подраста-ющему 

поколению приобщаться к мировой культуре современной личности, общаться с друзьями, 
родственниками и коллегами, проживающими в зарубежных странах, а также учиться в 
высших учебных заведениях зарубежных стран, участвовать в раз-личных конкурсах и грантах, 
узнавать новости из журналов, издаваемых на иностран-ных языках по специальности. Мы 
живем в век информационных технологий, когда современный подросток является 
продуктивным и активным пользователем социаль-ных сетей, мобильных приложений и 
компьютерных программ и гаджетов [1; с. 115]. 

Использование новых информационных технологий в преподавании является одним из 
важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 
арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и 
сделать процесс обучения иностранному языку интересным и запо-минающимся для студентов. 
Применение ИКТ очень разнообразно, потому что сами новые технологии представляют собой 
множество самых разных инструментов.  Да-вайте определимся, как использование 
информационных и коммуникационных техно-логий может влиять на эффективность изучения 
иностранного языка и его преподава-ния. 

Исторически связь иностранных языков с информатикой была установлена с момента 
появления последней примерно в пятидесятых годах прошлого столетия. Од-ним из примеров 
является TAL (автоматическая обработка языков), которая еще в 1950-х годах двадцатого века 
привлекала внимание   ученых и лингвистов, в результате была разработана целая серия 
программ машинного перевода.  Это взаимодействие продолжается и по сегодняшний день. 

Франсуа Манжено очень убедительно объясняет это взаимодействие. По его мнению, 
этому способствуют две причины: социологическая и дидактическая: «Изу-чение живых 
языков – одна из областей, в которых мы больше всего – и раньше всего - стремились 
применить компьютерные технологии. Это, несомненно, объясняется как экспоненциальным 
ростом общественного спроса на изучение языка, так и определен-ной традицией 
самообразования в этой области; другая, менее позитивная причина может заключаться в том, 
что взгляд на изучение языка до конца семидесятых годов был очень бихевиористским. и, 
таким образом, он хорошо подходил для приложений типа «упражнения и практика» 
(структурные упражнения), которые выполнялись на заре образовательной информатики». 

И компьютер был союзником иноязычного обучения с момента его появления и остается 
таковым до сих пор. Компьютер может быть инструментом, поддерживающим иноязычное 
обучение, и средством, включающим дидактическое программное обеспечение, облегчающее 
изучение иностранного языка. Мы можем выделить три аспекта применения ИКТ в 
иноязычном обучении: свободное использование компью-терных технологий без каких-либо 
дидактических материалов, пользователь сам про-граммирует свое обучение. (Ярким примером 
этого является программное обеспечение Microsoft Office). Использование менее 
специфического программного обеспечения, выполняющего определенную дидактическую и 
образовательную роль, такого как игры с последовательной языковой поддержкой или, 
например, игры в скрэббл. Наконец, использование онлайн и офлайн технологий, электронных 
книг, компакт-дисков и культурных или научных сайтов, сайтов, предлагающих оцифрованные 
литературные тексты и др. 

Все это хорошо показывает, насколько продуктивными могут быть отношения между 
технологиями и изучением языка в целом. Если мы перенесем это общее ис-пользование в 
конкретную область изучения французского иностранного языка, было бы разумно подойти к 
этому вопросу через освещение образовательных течений, ко-торые в разной степени 
побуждали или не побуждали использовать технологический инструмент (компьютер). 
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К концу сороковых - началу пятидесятых годов современные для того времени методы 
изучения языка, такие как аудио-устный метод, вполне могли приспособиться к использованию 
компьютера. Те образовательные течения, которые исповедовали, что «язык задуман как сеть 
синтаксических структур, которые необходимо усвоить в форме автоматизмов», как 
абсолютный принцип, не мог не извлечь положительной выгоды от использования компьютера, 
который является наиболее важным инструментом для привития автоматизма. То же самое 
относится и к структурно-глобальному методу, появившемуся в шестидесятые годы. Его 
концепция языка как целостной и структурированной формы, которую необходимо полностью 
ассимилировать без фрагментации, также может иметь в качестве союзника технологический 
инструмент. В том смысле, что он вполне мог бы с помощью аудиокниг, устных упражнений 
или просмотра фильмов с субтитрами представить язык как «организованное целое, которое 
невозможно разложить на части».  

Таким образом, методы пятидесятых и шестидесятых годов охотно сочетаются с 
использованием компьютерной техники. Как это ни парадоксально, но именно в се-мидесятые 
и девяностые годы, когда информатика стала полностью демократизиро-ванной, мы узнаем о 
методах обучения, которые менее заинтересованы в использовании компьютерных технологий 
в качестве инструмента непосредственного обучения.  

Коммуникативный подход превращают компьютерные технологии простым 
инструментом для традиционного обучения. При таком подходе язык – это, прежде всего, 
коммуникативная компетенция, где на второй план отодвигаются чисто лингви-стические и 
синтаксические компетенции. И преподаватель заинтересован в применении ИКТ в 
организации иноязычного обучения.  

В конце девяностых - начале двухтысячных годов компьютерные технологии 
развивались быстрыми и экспоненциальными темпами. В двухтысячные годы демо-
кратизировалось само понимание этих технологий. Любой желающий может восполь-зоваться 
Интернет-технологиями, программным обеспечением не только с помощью компьютера, а 
также посредством мобильных телефонов, планшетов в процессе изу-чения иностранного 
языка.  

В современных источниках информационно-коммуникационные технологии 
представляют собой широкий спектр цифровых технологий, применяемых для созда-ния, 
передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное обо-рудование, 
программное обеспечение, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые 
технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также 
Интернет).  

Под средствами ИКТ следует понимать программные, программно-аппаратные и 
технические средства и устройства, функционирующие на баземикропроцессорной, 
вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования ин-формации, 
информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуци-рованию, 
накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к 
информационным ресурсам локальных и глобальных компьютерных сетей. К наиболее часто 
используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся: элек-тронные учебники и 
пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультиме-дийного проектора, 
электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и про-граммы тестирования, 
образовательные ресурсы Интернета, видео- и аудиотехника, научно-исследовательские работы 
и проекты. 

Перечисленные средства ИКТ позволяют активизировать познавательную дея-тельность 
студентов; обеспечить положительную мотивацию обучения с помощью интерактивного 
диалогового гипертекста; обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 
усовершенствовать контроль знаний, умений и навыков; рационально организовать учебный 
процесс, повысить эффективность занятий; формировать навыки подлинно исследовательской 
деятельности; обеспечить доступ к различным спра-вочным системам, электронным 
библиотекам, другим информационным ресурсам. Говоря о преимуществах работы 
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обучающихся с компьютером, следует назвать его бесспорные достоинства: общекультурное 
развитие обучающихся; совершенствование навыков владения компьютером; 
совершенствование языкового уровня; создание благоприятного психологического климата; 
повышение мотивации обучающихся и их интереса к предмету; возможность реализации 
индивидуализации обучения; реализация принципа обратной связи; большие возможности 
наглядного предъявления материала; сочетание контроля и самоконтроля; объективная и 
своевременная оценка действий обучающихся; активизация навыков самостоятельной работы 
студентов. 

Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели мо-
дернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности 
образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в ин-
формационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 
возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой [2; с. 198]. 
Использование ИКТ способствуют повышению качества знаний, формированию и развитию 
коммуникативной компетенции и мотивации к изучению иностранного языка, созданию 
благоприятных условий для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества 
в учебном процессе, эффективному усвоению учебного материала, формированию целостной 
системы знаний, позволяет увеличить темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний 
учащимися. Обучаемые проявляют устойчивый интерес к изучению языка, участвуют в 
конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий создает предпосылки для интенсификации образовательного 
процесса. Они позволяют на практике использовать психолого-педагогические разработки, 
обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к овладению умением 
самостоятельно приобретать новые знания. ИКТ способствуют раскрытию, сохранению и 
развитию личностных качеств обучаемых [3; с. 123]. 
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Аннотация 
В современных условиях образования наблюдается интенсивная цифровизация 

воспитательного процесса, нацеленная на модификацию всего учебного процесса, путем 
внедрения новых педагогических, информационно-коммуникативных технологий. В статье 
приводятся характерные черты цифрового поколения студентов, показана специфика 
воспитательной работы в условиях цифровизации образования в педагогическом вузе, 
предложены методы, приемы и инструментарий, применяемый преподавателями при 
организации воспитательно-образовательной деятельности. 
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Abstract 
In modern conditions of education, there is an intensive digitalization of the educational 

process, aimed at modifying the entire educational process, through the introduction of new 
pedagogical, information and communication technologies. The article presents the characteristic 
features of the digital generation of students, shows the specifics of upbringing work in the context of 
digitalization of education in a pedagogical university, suggests methods, techniques and tools used by 
teachers in organizing educational activities. 

Keywords: digitalization, upbringing, specific features of the digital generation, areas of 
upbringing work, digital technologies, information support. 

 
Современный педагогический университет работает с новым поколением студентов, 

которые росли и воспитывались в таких социальных условиях, где главной задачей являлось 
раскрытие индивидуальности каждого обучающегося, воспитание личности, готовой к 
конкурентоспособности в современной и высокотехнологичной среде проживания. 
Актуальным становится вопрос воспитания современной молодежи. Как утверждают ученые, в 
современном обучении преподаватель не является единственным источником знаний. Он уже 
не выполняет те функции, которые были важны в передаче информации студентам, сегодня он 
связующее звено между получением знаний с помощью интернет-технологий. Современная 
технологизация образования расширяет образовательные возможности и позволяет студентам 
работать самостоятельно, используя свои интеллектуальные и творческие способности. В связи 
с этим все более приоритетной становится воспитательная работа. 

На сегодняшний день уже на ступени приемной кампании в педагогический университет 
мы наблюдаем абитуриентов, которые обладают определенными социально-психологическими 
характеристиками. Так называемое поколение Z, дети, рожденные в 2000-2010 гг., в период, 
отличающийся информатизацией, глобализацией экономического пространства, высокими 
технологическими изменениями, существенно облегчающие жизнь человека и открывающие 
доступ к общению без личного присутствия. Безусловно всё выше причисленное повлияло на 
межличностное взаимодействие и способствовало появлению дефицита коммуникатива между 
людьми, которые активно вовлечены в социальные сети, виртуальные реальности, 
геймификацию и игровую механику [1]. 

В связи с чем перед воспитательной системой университете стоит важная задачи 
интегрировать первокурсников цифрового поколения в образовательное пространство. Это 
очень сложный адаптационный период для студентов, поскольку поколение обладает рядом 
специфических особенностей, на которых мы остановимся подробнее. 

1. Эгоцентризм. Познавательная позиция первокурсника, центрируется на 
осознании характеристик собственной личности, которая выражается в 
преувеличенном восприятии уникальности собственного Я. Многообразие 
гаджетов, технологий, ресурсов борется за внимание молодого поколения. 
Сегодняшний мир, крутится вокруг потребителя, предоставляя ему все блага – 
и только для него! 

2. Социализация через соцсети. Именно в социальной сети происходит усвоение 
социальных ценностей и норм. Это важное пространство для общения. 
Однако, присутствие студентов в Интернет-сообществе без внешних, телесных 
признаков ограничивает его возможности презентации себя как личности.  

3. Склонность к интровертности. В условиях погружения в интернет-
пространство, современные студенты живут в виртуальном мире и мире 
собственных фантазий и иллюзий. Искусственный интеллект делает их 
успешными, востребованными, счастливыми. Как следствие, на занятиях 
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преподаватели наблюдают замкнутость и высокую избирательность в 
общении, сложности в самореализации. 

4. Потребительство. Жажда постоянных развлечений, доминирование 
технологий привели к невозможности сконцентрироваться на чем-то одном. 
Стиль поведения ориентирован на удовлетворение лишь собственных 
потребностей и желаний. Развлечений стало так много, что не стало времени 
на диалог с самим собой, на обдумывание жизненных ценностей человека. 

5. Поверхностная эрудированность. Преподавателями выявлен тот факт, что 
большинство пришедших абитуриентов обладают неполными, 
фрагментарными знаниями, часто связанными с недостаточной изученностью 
предметной области. Глубокие знания сегодня не в тренде. Молодежь 
старается сразу «прокачать» все сферы своей личности, она в меру образована, 
в меру спортивна, в меру музыкальна и т.д. Для современного поколения 
важно быть мобильным и практичным. 

6. Отсутствие критичности. Нет необходимости подключать логическое 
мышление, когда можно обратиться к поисковому запросу в сети интернет. 
Отсутствует прочность усвоения знаний, умений и навыков в связи с 
поверхностным мышлением. Попадая в мир информации студенты решают 
сложные задачи, они берут знания лишь во «временное пользование», не 
подвергая его критике, анализу и систематизации [3]. 

7. Клиповость мышления. Студенты эффективно воспринимают информацию 
через короткие форматы и яркие образы, при этом способны быстро 
переключаться с одной информации на другую из-за поверхностного 
погружения в её суть. При этом наблюдается рассеянность внимания и 
концентрации, неспособность строить логические связи, неумение 
воспринимать большие объёмы данных [2]. 

8. Гиперактивность. Нетерпеливость, повышенная возбудимость, 
впечатлительность – все это результат невозможности сосредоточения на 
одном виде работе. 

9. Способность к многозадачности. Быстрое переключение с одной деятельности 
на другую, практически одновременное их выполнение. Эта способность 
развивается благодаря работе в интернет-пространстве. 

Именно с таким контингентом начинает работу педагогический состав университета. В 
статье мы хотим поделиться опытом воспитательной работы кафедры иностранных языков 
ЮУрГГПУ, некоторыми принципами, подходами к формированию личности, применяемыми 
эффективными методами, приемами, инструментарием в воспитательной деятельности при 
обучении иностранному языку. 

В качестве ведущих видов работ преподавателями реализуются следующие методы: веб-
квест; скрайбинг; сторителлинг; кейсстади; SWOT-анализ, облака тегов; ментальные карты; 
митап, образовательное путешествие, грозди, сократический диалог, брейнсштормин, 
аквариум, панорама, проектирования, моделирования, компьютерные игры, технологии вики, 
блоги, тесты, фотоэссе, аудиовизуальная рефлексия, рефлексивные подкасты, веб-касты, 
симуляции, дискуссии, упражнения, тренинги, эксперименты, видео/ аудио лекции, онлайн-
чаты [5]. Активно применяются специальные программные приложения, мессенджеры, 
электронная почта для получения заданий, обмена отзывами/рецензиями, а также для 
обеспечения взаимодействия между участниками образовательного процесса (Microsoft Teams, 
ICQ, LMS, Adium, QIP, AIM, Google Talk, iChat AV, gsICQ, Mail.Ru Agent, Skype, Windows Live 
Messenger, QQ, Xfire, Trillian, Yahoo! Messenger, Net Meeting и др.). Интегрированы в 
воспитательно-образовательный процесс следующие информационные платформы: RedClass, 
TeachPro_DL, WebTutor, СТ Курс, xDLS, Moodle, MS Teams, WebCT, MOOC, Zoom, Elearning 
Server 3000 и др [4]. 
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Следует отметить, что специфика лингвистического образования заключается в 
фундаментальном характере компетентностного подхода к воспитанию и сквозном 
информационном сопровождении, ориентированном на регулярном использование цифровых 
сервисов (виртуальная реальность, искусственные нейронные сети, трёхмерный моделинг, 
проектирование и др.). Качество воспитательного процесса напрямую зависит от цифровой 
поддержки образовательного процесса и коррелируется с показателями статусности высшего 
учреждения в российских рейтингах. Активная цифровизация образования оказывает влияние 
на организацию учебного процесса и пересматривает подходы к организации воспитательной 
работы. Современная воспитательная работа не представляется возможной без использования 
цифровых технологий. То, что было когда-то недоступным, а порой и невозможным в условиях 
цифровизации, приобретает смысл.  
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Аннотация  
В статье проведено  исследование  организация преподавания     химии   в в Московской  

Практической Академии  Коммерческих наук в 1905-1910 годы, библиотечное и лабораторное 
обеспечение.  Коллектив преподавателей представлен  известными профессорами и приват-
доцентами Московских вузов  А.Н. Реформатским, А.В.Новицким, А.М. Настюковым,  
П.П.Петровым, в последствии уважаемыми советскими учеными.   Просматриваются 
параллели  между  образовательным процессом по химии (товароведению) в Академии в начале 
ХХ века и трендами современного школьного образования:   определение целей образования 
государственной необходимостью и изменяющимися потребностями социума; 
многоступенчатость образовательного процесса, использование форм и методов, повышающих 
активность учащихся; профессионализм педагогов и высокое качество образовательных 
программ. 

Ключевые слова: Московская практическая академия коммерческих наук,   ХХ век, 
химия,  педагоги,  тенденции образования. 
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Abstract 
The article studies the organization of teaching chemistry in the Moscow Practical Academy of 

Commercial Sciences in 1905-1910, library and laboratory support. The team of teachers is represented 
by well-known professors and assistant professors of Moscow universities A.N. Reformatsky, A.V. 
Novitsky, A.M. Nastyukov, P.P. Petrov, later respected Soviet scientists. There are parallels between 
the educational process in chemistry (commodity science) at the Academy at the beginning of the 20th 
century and the trends of modern school education: defining the goals of education as a state necessity 
and the changing needs of society; multi-stage educational process, the use of forms and methods that 
increase the activity of students; professionalism of teachers and high quality of educational programs. 

Keywords: Moscow Practical Academy of Commercial Sciences, XX century, chemistry, 
teachers, educational trends.   

 
Изучение естественных явлений  природы  было неотъемлимым  условием развития 

общества людей во все времена.  Уважаемый коллектив авторов  в научной статье [2]  высказал 
мысль, что химия — наука общественная в том смысле, что она развивается в первую очередь в 
тех направлениях, которые диктуются потребностями общества. Содержание химического 
образования, в том числе школьного, определяется интересами общества и отношением его  к 
науке.  Проблема полноценного современного  школьного  химического  образования пока  не 
решена. В качестве одного из направлений приближения и решения  проблемы рассматривается 
личность учителя – ключевой фигуры образовательного процесса [8]. Если рассмотреть 
проблему в историческом аспекте, то следует отметить, что к началу ХХ века успехи 
естественно - научных исследований  в России  достигли серьезной высоты.   Неорганическая 
химии   начала  успешно руководствоваться теорией Периодического закона Д.И. Менделеева  
(дата  открытия и публикации  1869   год) [1]. С 1863 года руководством для химиков служит  
его «Органическая химiя»,  уникальное справочное и теоретическое издание (С - Петербургъ, 
товарищество « Общественная польза», 535 с.). Ученый Н.Меншуткин, профессор  
Императорского С- Петербургского Университета, в 1901  году повторяет  9  издание  учебника 
- монографии   «Аналитическая Химiя», (С-Петербургъ, товарищество « Общественная польза», 
Типографiя  В. Демакова. 535 с.)  В 1895 году  в России появляется «Руководство для врачей  к 
физиолого    и патолого- химическому анализу   для врачей и студентов», перевод  6 издания,   
авторы  F. Hoppe –Seyler,  H.Thierfelder ( С- Петербург, Издание журнала «Практическая 
Медицинв, 483с). и ряд других  фундаментальных  химических изданий. Предложенные   
профессором Н.Н.Зининым  доступный промышленный способ получения нитроглицерина,  
анилина  для производства  в то время красителей, имели в военных и мирных целях 
государственное значение.[7].  Несомненно,  в условиях интенсивного развития химии 
гимназическое образование и в специализированных технологических училищах  не осталось в 
стороне. Весьма  подробно программы и методики преподавания представлены в исследовании, 
к которому могут  обратиться заинтересованным [15,19]. К началу XX в. уже имелся 
определенный методический опыт в преподавании химии - части естествознания, и  как 
отдельной дисциплины. Изданные учебники, методические пособия и учебные программы по 
химии для учебных заведений разных типов (кадетские корпуса, реальные гимназии, 
коммерческие училища и т. д) — всё это заложило содержательную, организационную и 
методическую основу для становления химии как общеобразовательного предмета [15].   В 
1899 г.  была принята программа  И.А.Каблукова,  в будущем известного ученого – химика,  в 
которой рассмотрение  химических элементов происходит уже  по группам периодической 
системы; высказана мысль, что  курс химии не мыслится без химического эксперимента, с этой 
целью отмечается необходимость введения практических занятий [21].  Негосударственное 
средние и высшее образование послужило предметом научного исследования   ряда  авторов.  В 
научной статье [9]  не обойдена вниманием информация  об обсуждаемой в нашей статье 
Академии.  Педагоги   негосударственных высших учебных заведений также попали в поле 
зрения [3].  
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Целью нашего исследования явились организация преподавания и личности 
преподавателей химии в Московской Практической Академiи Коммерческих наукъ, в 
негосударственном образовательном учреждении. (прим. автора–сохранено название  
Академии в правилах правописания начала ХХ века).  

Источником  сведений для нашего исследования и проведенного анализа послужили 
Отчет Московской Практической Академiи Коммерческих наукъ за 1906 год [12] и 
Императорской  Московской  Практической Академiи  Коммерческих наукъ 1911 года [13]. 
Книги находятся в личной библиотеке автора, поскольку это семейная реликвия – отец автора и 
его братья  обучались в  Академии. В рамках краткой  информации о «Московской 
Практической Академiи  Коммерческих наукъ» следует сказать, что  история ее создания 
начинается в 1810 году,  в 1910 году отмечали 100- летие этого уникального учебного 
заведения.  Основной  образовательной задачей Академии была подготовка учащихся к 
коммерческой деятельности,  в промышленности, торговле.  Являлась общественным учебным 
заведением под контролем государства и находилась в ведении Министерства финансов. Все 
уставы подчеркивали сословность Академии, учиться в которой могли только дети российских 
и иностранных купцов и мещан [9].  В Отчетах Академии  ежегодно обязательно 
публиковались учебные планы.  Занятия химией по планам  в 1905 году проходили в  VII – VIII 
классах, по 4 часа в неделю,  товароведение  соответственно 2 и 6 часов неделю, содержание  
этих дисциплин  имело  точки соприкосновения. Естествоведение  изучали с III по VI классы,  
по 2 часа в неделю  в каждом. Первичные понятия о химии (знания про элементы, простые и 
сложные вещества, основные химические законы и процессы) ученики получали еще в курсе 
физики, преподаваемой в пятом классе. Так была составлена в те времена программа 
образования в большинстве учебных заведений. Большинство программ по химии 
коммерческих училищ напоминали по содержанию и форме современные программы для 
средних школ;  к началу XX века  уже имелся определенный методический опыт в 
преподавании химии и как части естествознания, и как отдельной дисциплины[20] . В 1910 году 
уроки химии составили в старших классах Академии  уже  10 в неделю  (4 и 6 соответственно),  
уроки естествоведения  сохранились на прежнем уровне. Изучение химии в старших классах  
пходило параллельно с  предметом технология. К 1910 год  в фундаментальной библиотеке 
Академии  было  858 книг по химии и технологии,   книги   по естественной истории включали 
496 томов. У нас нет конкретных  данных, чтобы   обсудить  в статье планы  занятий химией в 
Академии, расположение учебных тем и учебных элементов,  но зато в Отчетах сохранились  
имена  преподавателей химии, которые позволяют судить об уровне преподавания.  И какие это 
были имена!    Высокие нравственные и моральные установки, психолого - педагогические 
принципы  воспитания учащихся, господствующие в Академии  обсуждены в работе[5] 
сочетались  высоким профессиональным уровнем  преподавателей химии.   В качестве одного 
из направлений приближения и решения  проблемы образования  рассматривается личность 
учителя – ключевой фигуры образовательного процесса [8]. В 1905 - 10 годах преподавали 
химию   директор Академии Александр Николаевич Реформатский, приват-доцент 
Московского Универитета; коллежский  советник; Александр Васильевич Новицкий; 
Александр Михайлович  Настюков, титулярный советник: лаборант  по химии  Яков 
Платонович Капустин, статский советник. Товароведение преподавали Петр Петрович Петров, 
профессор Императорского  московского  технологического училища,  действительный 
статский советник, и  Александр Михайлович  Настюков.  В 1910 -11 годах в должности 
лаборанта служил Александр Васильевич Васильев, инженер – технолог.  Все  преподаватели 
были в возрасте профессиональной зрелости, авторы учебников, методических пособий, 
организаторы новых  учебных заведений  и представителями единой уникальной химической 
школы Московского Университета. Их имена не следует забывать, их должны знать и новые 
поколения.   Прежде чем обсуждать научный потенциал и научную судьбу  этих талантливых 
химиков, позвольте напомнить  значимость в те времена  положения на социальной лестнице: 
действительный статский советник – V класс, коллежский советник - VI класс, титулярный 
советник- IX класс [18]. В должности лаборанта  был  специалист со специальным   высшим 
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образованием, получивший звание инженер - технолог[16]  Имея общественный статус  и 
научные достижения, эти ученые не пренебрегали  преподаванием учащимся (нынешним 
школьникам),  что почти  в духе современности, когда   начинает реализовать себя  новое 
направление педагогики: главная миссия взаимодействия школы и вуза,  присутствие 
преподавателей вуза в школьном классе и школьников в стенах вуза,  позволяя школьникам 
выстраивать траекторию своего будущего обучения более осознанно  [4]..                                                                                                       
Директор Академии  А.Н. Реформатский (1864 – 1937)  вступил в должность  в 1906 году на 
фоне революционных волнений в России и в Москве [12, стр.10]. А. Н.Реформатский в момент 
избрания на должность директора Академии  был  приват – доцентом Московского 
университета,   в 90 –е годы стажировался в Гейдельберге, где  слушал лекции  и проводил 
научные исследования с известными немецкими профессорами.  К началу  деятельности в 
Академии  был автором учебников  «Неорганическая химия. Начальный курс.» М., 1903; 
«Органическая химия (Краткий начальный курс)». М., 1904; «Одноатомные непредельные 
спирты жирного ряда CnH2n-5OH». М., 1908. В университете читал курсы  по истории 
органической и неорганической химии, в том числе «Периодическая система химических 
элементов», «История химии». А.Н. Реформатский – автор классических учебников, которые в 
течение нескольких десятилетий были основными для высших учебных заведений России: 
«Неорганическая химия» (с 1901 по 1933 гг. переиздавался 26 раз) и «Органическая химия» (7 
изданий с 1904 г.).   

В Академии вел  педагогическую деятельность. В Отчете за 1911 год указано,  что 
А.Н.Реформатский  за 1910-11 гг.  наблюдал или замещал 81 урок.  В 1911 году покинул 
Московский университет  вместе с другими видными  учеными в качестве протеста против  
назначения  Л.Ф.  Кассо  министром народного  просвещения   и его деятельности.  Надо 
отметить, что ни  Попечительский Совет, состоящий из крупных богатых  предпринимателей 
того времени, ни Педагогический Совет Академии, не подняли вопрос об освобождения от 
должности директора в связи с этим событием. Еще один показатель демократических  
тенденций в жизни Академии,  которые  уже  обсуждали [5].  А.Н. Реформатский  в 1917 году  
вернулся в МГУ,  избран деканом физико-математического факультета, химико-
фармацевтического факультета 2-го МГУ, С 1930 года — профессор Московского института 
тонкой химической технологии. в 1935 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля 
науки РСФСР [17].  

Таким  же известным ученым  был Александр Михайлович Настюков (1868 -1941), 
который  обладал широкой эрудицией не только в химии, но и биологии и успешно развивал 
свою деятельность по линии товароведения. Поэтому и  вел обе учебные дисциплины.   За 
курсовую работу  в Университете  «О действии белильной извести на клетчатку» он получил 
золотую медаль, несколько лет изучал виноделие в Крыму, Париже Вене. Первые работы  
относились к физиологии (прим автора - биохимии) дрожжей.  Диссертация на  степень 
магистра технологии  называлась «Оксицеллюлоза», а докторская была по химии целлюлозы. 
Исследования  послужили  основой для создания нового типа пластмассы — «неоформалита.  С 
1902 гола приват- доцент кафедры технологии Московского университета преподавал химию и 
технологию в Академии, В Московском университета, читал курс «Техническая химия» В 1909 
году А. М. Настюков издал учебное пособие «Курс технической химии»; в 1910 году «Примеры 
технического анализа»; в 1911 году — учебник «Примеры технических препаратов». В 1914 
разработал способы получения очень нужных в то время красок  для тканей – черной и хаки.  В 
годы советской власти  работал МХТИ имени Д. И. Менделеева, с 1931 г. директор НИИ 
пластмасс в Москве[10]. Новицкий, Александр Васильевич  (р.1872), по образованию инженер- 
технолог,   помимо Академии преподавал  курс физической химии на химическом отделении   в 
Императорском техническом училище, в Коммерческом институте, один из старейших ученых 
– товароведов. Автор  учебника    «Физическая химия: лекции, читанные на химическом 
отделении Императорского Технического Училища / Новицкий А. В. - М.: Типо-литогр. 
Торгового Дома В. Иванов и В. Карякин, [1907]. - 356 с.  Вместе с проф. П. П. Петровым 
принимал участие в разработке лабораторных занятий по товароведению волокнистых веществ.  



-64- Тенденции развития науки и образования 
 
До этого и впоследствии он работал профессором кафедры.  После 1917 г   А.В. Новицкий с  
1929 г.  вел курс  «Товароведение текстильных веществ» (ныне Российский экономический 
университет им г.В.Плеханова) [11].  

Петр Петрович  Петров (1850- 1928) закончил  в1871 г МВТУ по специальности 
инженер-технолог, в 1903 г. получил звание заслуженного профессора и был заведующим  
кафедрой химической технологии волокнистых веществ в Московском коммерческом 
институте (ныне МИНХ). В Академии коммерческих наук преподавал товароведение с 1884 
года, где впервые ввёл практические занятия по товароведению, создал товарный кабинет, 
товарную лабораторию и музей.  

 Под его редакцией  (совместно с Никитинским Я.Я.) вышел двухтомный учебник 
«Руководство по товароведению с необходимыми сведениями из технологии» (1906-1908 г.г.) и 
ряд учебные пособия по товароведению промышленных товаров.  К ним следует отнести  
«Практические занятия по товароведению в Московской практической академии коммерческих 
наук / Сост. преп. Акад. П. П. Петров и А. В. Новицкий. — М.: типо-лит. «Рус. т-ва» печатного 
и изд. дела, 1903. — 87 с.: ил., черт.)». После революции 1917 г. П.П.Петров. проводил 
большую работу по организации производства текстильных товаров, меховой 
промышленности. С 1922 г.  председатель Текстильной секции Госплана; в 1922 г. почетное 
звание Герой труда [14].  

Теперь вернемся  к педагогической и организационной деятельности  тандема химики – 
товароведы  в рамках учебных дисциплин в Академии [12, 13 ]  Ориентация в 
междисциплинарных связях всегда остается большой проблемой для учащихся не только в  
школах, но и в вузах. Большим достижением учебного процесса в Академии является  высокий 
общеобразовательный уровень. который одновременно   создавал условия для будущей  
профессиональной подготовки. Пример преподавания  двух дисциплин педагогом Новицким 
А.В. уже  формировал у учащихся мотивацию и понимание тесных  связей этих двух 
дисциплин.  

Химическим кабинетом в 1905, а к 1911 уже  Химической лабораторией  заведовал 
А.В.Новицкий.  Известно, что  кабинет обновлялся оборудование,  в 1910 году из 
ассигнованных 140 руб. были приобретены несколько изделий из кварцевого стекла (11 р), 2 
газомера (20р), прибор Шиффа  (8 р),  5 штативов (15р),  остальные деньги были потрачены на 
реактивы, химические препараты и посуду. Товарным кабинетов заведовал с 1905 -1911 гг. 
профессор  П.П.Петров В 1905 г. приобретены Коллекция образцов химических материалов, 
имеющих торговое  значение(65р.), 2.коллкция красок (25р.), 3.  коллекция по кожевенному 
делу(25р.);  4. коллекция по белению, крашению, печатание  тканей (35 р.). Для понимания  
коллекционных образцов учащимися необходимо знание химии.  В 1910 г. приобретены: 1, 
шкафы для размещения коллекций (65 р.) 2.рефракктометр Аббе (200 р.)  3. Прибор Цейглица 
для определения крепости нити с вычерчиванием кривой  разрыва (2прибора 50 р.), Понимание 
учащимися работы обоих приборов требовали  знания физики.  

Обратим внимание на проведение  по плану научных экскурсий. Проводили для 
учащихся VII - VIII классов, имели важность для курсов технологии и товароведения.  Это 
были  в VII классе Даниловская камвольная прядильня, в VIII    классе  - шелкоткацая фабрика 
бр. Сапожниковых,  Богородско – Глуховская Мануфактура, а в 1910 г. для старшекурсников – 
экскурсия на  городские бойни  с подробным объяснением.  Фабриканты Сапожниковы  
принимали активное участие в жизни Академии, состояли  членами попечительных советов. 
История существования Академии  закончилась после Октябрьской революции. Все  
упомянутые в статье педагоги остались в России, преподавали в Московском университете и 
других высших учебных заведениях, в организации которых принимали участие. Это были 
истинные патриоты России. 

Можно ли провести параллели между  образовательным процессом по химии 
(товароведению) в Академии в начале ХХ века и трендами современного школьного 
образования?  Современное образование - в первую очередь выработка у учащихся 
адаптивности к меняющейся очень быстро среде [6]. На любом уровне образование должно 



Тенденции развития науки и образования -65- 
 
носить фундаментальный характер  и  одновременно  ориентироваться на те потребности, 
которые еще только начинают формироваться. В школе данный переход требует значительного 
повышения квалификации школьных учителей. В Академии именно такой педагогический 
состав  участвовал в преподавании обсуждаемых дисциплин.  В развития школьной системы в 
мире отмечаются  тенденции [20], которые по результатам нашего исследования,  
реализовались в Академии: открытость — определение целей образования не только 
государственной необходимостью, но и изменяющимися потребностями самого социума; 
разноуровневость — многоступенчатость образовательного процесса, обеспечивающего 
достижение определенного уровня образованности, использование форм и методов, 
повышающих активность, самостоятельность учащихся; профессионализм педагогов и высокое 
качество образовательных программ. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические положения концепции воспитания 

раскрывающие педагогические подходы к трудовому воспитанию несовершеннолетних 
обучающихся. Анализируются нормы законодательных актов в сфере образования, 
предусматривающих и определяющих виды воспитания, в частности трудового воспитания 
обучающихся. 

Ключевые слова: воспитание, виды воспитания, трудовое воспитание, образовательная 
деятельность, трудовая деятельность, профессиональная ориентация, права обучающихся, 
правовое регулирование. 

 
Abstract 
The article discusses the theoretical provisions of the concept of education revealing 

pedagogical approaches to the labor education of underage students. The norms of legislative acts in 
the field of education, providing and defining the types of education, in particular the labor education 
of students, are analyzed. 

Keywords: education, types of education, labor education, educational activity, labor activity, 
professional orientation, rights of students, legal regulation. 

 
Подготовка подрастающего поколения к будущей профессиональной деятельности 

занимает важное значение в системе образования, в особенности среднего-профессионального 
и высшего образования. Так как данные уровни образования связаны с формированием у 
обучающихся соответствующих компетенций, необходимых им в дальнейшем для трудовой 
деятельности. 

В аспекте психолого-педагогической науки, вопросы, связанные с формированием у 
подрастающего поколения навыков и умений в сфере будущей профессии, получают свое 
развитие в профориентационной работе. В теории психологии и педагогики под 
профориентацией принято понимать – научно-практическую систему подготовки обучающихся 
к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, учитывающую 
индивидуальные особенности, потребности личности и рынка труда [4, с. 276]. 

Как отмечает А.К. Чернявский – труд способствует самоидентификации человека, 
определению его места в обществе, он выполняет важную социальную функцию. Человек 
испытывает удовлетворение от востребованности своего труда. Права в сфере труда имеют 
основополагающее значение для целей обеспечения достоинства и самоуважения людей, 
влияют на способность в дальнейшем пользоваться и реализовывать другие политические и 
социальные права. Соответственно человек, должен реализовывать свое право в сфере труда в 
таких условиях, которые не унижали бы его достоинство, а способствовали наиболее полному и 
гармоничному развитию личности [8, с. 196]. 
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Становление личности, осуществляется посредством воспитательного и 
образовательного процессов. Так в самом общем философском смысле воспитание, понимается 
как приспособление человека к среде и условиям существования. Воспитание человека – 
чрезвычайно сложный по своей сути и разнообразный по формам проявления предмет. Также 
воспитание – это и процесс, и результат действия множества внешних и внутренних сил. Путем 
выделения некоторых характеристик воспитательного процесса – воспитание можно 
представить в виде деятельности направленной на: подготовку человека к жизни; 
социализацию человека; приобщение к человеческой культуре; гуманизацию человека; 
духовное и нравственное становление человека; приобщение к общечеловеческим ценностям и 
т.д. [5, с. 38-39]. 

Согласно положениям, ст. 2 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» под воспитанием, понимается деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде [1]. 

С точки зрения педагогической теории трудовое воспитание это целенаправленная 
совместная деятельность воспитателя и воспитанников, направленная на развитие 
общетрудовых умений и способностей, психологической готовности к труду, формирование 
ответственного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии. 

По В.А. Сластенину – трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье 
и школе элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается 
необходимым и важным средством развития психики и нравственных представлений личности. 
Трудовая деятельность должна стать для школьников естественной физической и 
интеллектуальной потребностью. 

По мнению Н. Агре, директора Института изучения детства, семьи и воспитания – дети 
школьного возраста уже способны понимать ценность труда в семье и обществе, уважать труд 
других людей и результаты этого труда и сам проявлять трудолюбие как при выполнении 
поручений, так и в самостоятельной деятельности. Также важно, чтобы школьники 
интересовались различными профессиями, осознавали потребности общества в разных 
специальностях и значимость различного труда для общества, а в дальнейшем – к собственному 
профессиональному становлению в соответствии со своими интересами и потребностями [3, с. 
7]. 

Среди целей трудового воспитания можно назвать формирование гармонично развитой 
личности, личности творческой, активной, ответственной и целеустремленной, так как система 
трудового воспитания включает в себя целеполагание как необходимый элемент данного 
процесса. Формирование личности способной к продуктивной деятельности на основе 
сформированности универсальных учебных действий, что соответствует обновленному 
Федеральному государственному образовательному стандарту. 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового 
воспитания: 

− формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 
ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

− развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом 
труде, стремление применять знания на практике; 



-68- Тенденции развития науки и образования 
 

− воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 
ответственности, целеустремленности и предприимчивости, честности [7, с. 
315]. 

Законодательное определение и характеристика трудового воспитания, в частности, 
содержится в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р. 

Положения Стратегии определяют, что трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение реализуется посредством: 

− воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
− формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 
разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей; 

− развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 

− содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии [2]. 

В рамках реализации положений Конституции Российской Федерации, с учетом 
внесенных в июле 2020 г. поправок, в частности – статьи 75.1, провозглашающей, что: «в 
Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и 
повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, 
гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, 
политическая и социальная солидарность» в Государственной Думе Российской Федерации 
проходит обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Данный законопроект предлагает скорректировать понятие «воспитание», дополнив его 
составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 
отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы 
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 
единством обучения и воспитания. 

Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся, среди которых может 
быть участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с 
учетом возрастных и психофизических особенностей, поддержание чистоты и порядка в стенах 
образовательной организации [6]. 

Одной из возможных форм общественно-полезной деятельности детей может быть 
осуществление волонтерской деятельности в соответствии с нормами законодательства о 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Трудовое воспитание занимает важное место в системе подготовки личности ребенка к 
будущей самостоятельной жизни и профессионального становления подрастающего поколения. 
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Аннотация 
Актуальность исследования в статье заключается в необходимости наблюдения 

процесса использования иностранного языка в лингвистическом и культурологическом 
аспектах в ходе демонстрации аутентичных художественных фильмов, что интенсифицирует 
практику обучения иностранному языку в высшей школе. Целью исследования является анализ 
демонстрации аутентичных художественных фильмов как средства повышения мотивации 
студентов к изучению иностранного языка. В результате была установлена ключевая методика 
обучения иностранному языку, основанная на демонстрации и обсуждении аутентичных 
художественных фильмов, которая способствует эффективному формированию всех видов 
речевой деятельности в совокупности и повышает мотивацию студентов к изучению 
английского языка. 

Ключевые слова: демонстрация, аутентичные художественные фильмы, 
педагогическое средство, мотивация студентов, иностранный язык, высшая школа. 

 
Abstract 
The relevance of the study in the article lies in the need to observe the process of using a 

foreign language in linguistic and cultural aspects during the demonstration of authentic feature films, 
which intensifies the practice of teaching a foreign language in higher education. The aim of the study 
is to analyze the demonstration of authentic feature films as a means of increasing students' motivation 
to learn a foreign language. As a result, a key method of teaching a foreign language was established, 
based on the demonstration and discussion of authentic feature films, which contributes to the effective 
formation of all types of speech activity in the aggregate and increases students' motivation to learn 
English. 

Keywords: demonstration, authentic feature films, pedagogical tool, student motivation, 
foreign language, higher education. 

 
Анализ демонстрации аутентичных художественных фильмов как средства повышения 

мотивации студентов к изучению иностранного языка был основан на изучении работ 
отечественных ученых по теме исследования. Например, в монографии Л.А. Апанасюк и И.А. 
Киреевой представлены теория и методология технологии межкультурного сотрудничества [1]. 
Значимость аутентичных материалов программ российского ТВ на занятиях по РКИ доказана 
на основе опыта работы А. Н. Богомолова [2]. Л.М. Бузиновой анализируется академический 
дискурс и его место в дискурсологии [3]. Позже, в работе Л.М. Бузиновой «Лексикон 
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дидактической коммуникации рассматривается как корпус установочных положений, 
отражающих педагогические и предметные задачи преподавателя» [4, с.80]. А.В. Конышевой 
разработаны теория и практика применения игры в обучении иностранному языку, а В.С. 
Кукушиным сценарии творческих уроков иностранного языка [5,6]. В статье Ж. Прюво, Л.М. 
Бузиновой и Н.В. Седых описан опыт лингвосемиотического анализа, где «Центральным 
элементом формирования концептуальной картины мира выступает метафорический механизм 
номинации, в котором отражаются сущностные стороны ментальности…» [7, с.1]. Особо 
подчеркнем важность разработки методической модели использования художественных 
фильмов при обучении русскому языку как иностранному О.В. Хурмуз [8]. В статье Л.М. 
Бузиновой, О.П. Рябко, М.Г. Меркуловой и других авторов раскрывается сущность ряда 
ведущих концептов в российской лингвокультуре, рассматриваются важные для нашей работы 
способы лексической, фразеологической, литературной вербализации отдельных понятий [9].  
И.А. Киреева, Л.А. Апанасюк и Е.И. Григорьева обращают внимание на необходимость 
обеспечения  мотивации в профессиональной сфере будущих специалистов с ОВЗ и создания 
«методики обучения иностранным языкам и культурам, которая может быть определена как 
необходимое условие инклюзивного образовательного процесса для развития межкультурной 
компетентности студентов с ОВЗ в процессе совершенствования иностранного языка», что 
представляется возможным в процессе изучения аутентичной видеопродукции [10, с.2]. 
Заметим, что аутентичные художественные фильмы с субтитрами на английском языке, 
позволяют студентам ознакомиться со сложными выражениями и словами, которые часто 
«проглатываются» во время разговора. Еще одной особенностью языка аутентичных фильмов 
является использование в языке персонажей диалектов, региональных вариантов английского 
языка. Фильмы являются неоценимой помощью в различном произношении одних и тех же 
слов или фраз, особенно в различиях между британским и американским английским языком. 
Основные отличия заключаются в интонации и произношении некоторых слов, смысловых 
различиях некоторых словесных единиц и словосочетаний. Еще одной характеристикой языка 
фильмов является язык диалогов персонажей. Диалог в англоязычном художественном фильме 
– это самый удачный пример разговорной речи в изучении языка. Их очень интересно изучать, 
что важно для повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка. Следующей 
особенностью языка аутентичных художественных фильмов является употребление в речи 
персонажей идиом, сленга, жаргона, сокращения слов и выражений. В большинстве 
аутентичных художественных фильмов представлен современный разговорный язык, в речи 
персонажей используются преимущественно диалоги. Исходя из особенностей разговорного 
языка вытекают следующие характеристики: быстрая речь персонажей, использование 
диалектов, региональных вариантов английского языка, сленга, жаргона, идиом, разговорных 
клише, сокращений. Демонстрация аутентичных художественных фильмов как средства 
повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка неразрывно связана с 
использованием мультимедийных технических средств. Для этого студенты должны получить 
четкие и понятные инструкции и таким образом изменить свое первоначальное отношение к 
пониманию фильма как педагогического средства для решения определенных задач.  Кроме 
того, уровень знаний учащихся и понятность фильма являются важными факторами при выборе 
подходящих фильмов: материал должен быть понятен учащимся для освоения языковых 
заданий, объяснять учащимся сложную лексику или грамматические конструкции. Доступность 
аутентичных художественных фильмов как средства повышения мотивации студентов к 
изучению иностранного языка определяется не только его сложностью, но и специфическими 
требованиями, которые предъявляются студентам при выполнении коммуникативных заданий. 
Фильмы могут быть связаны с практическим занятием по иностранному языку по-разному: на 
основе языковых единиц, их функций или тематических блоков: также возможно 
использование содержательно-ориентированной программы, где тема фильма должна быть 
актуальной. Способы связать аутентичные художественные фильмы с учебной программой 
могут быть следующие: с помощью языковых единиц, например, структур языка или их 
функций, посредством определённой темы или мероприятий, например, упражнений на 
развитие навыков аудирования, письменных заданий. Также можно организовать видео - 
занятия, не требующие специальной связи с рабочей программой. Задания перед просмотром 
помогают студентам подготовиться к настоящей демонстрации. Некоторыми примерами таких 
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упражнений являются опросы студентов, интервью, обсуждение названий фильмов, сеансы 
«мозгового штурма», упражнения на увеличение словарного запаса. Эти задания необходимы 
для того, чтобы обучающиеся могли лучше следить за развитием событий в фильме и лучше 
понимать сюжет и персонажей. Во время просмотра фильма задания направлены на лучшее 
понимание сюжета.  Рассмотрим примеры методических приемов демонстрации аутентичных 
художественных фильмов как средства повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка. Демонстрация аутентичных художественных фильмов как средства 
повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка и последующая работа 
включают в себя три этапа: превью (демонстрация), проекция и пост проекция. Подчеркнем, 
что демонстрация аутентичных художественных фильмов как средство повышения мотивации 
студентов к изучению иностранного языка разнообразит практику иноязычной речи и письма и 
является хорошим стимулом для устного и письменного самовыражения. 

Результатом анализа демонстрации аутентичных художественных фильмов как средства 
повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка стал вывод о том, что 
педагогический потенциал методики обучения английскому языку на основе фильмов может 
быть реализован через дидактико-методический комплекс различных средств. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает направления трансформаций в высшем педагогическом 

образовании. На основе системного подхода анализируются трансформационные процессы и 
их социокультурные предпосылки. Представлен анализ трансформаций в организации и 
обновлении содержания образования с учетом практико-ориентированной подготовки 
обучающихся. 
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Abstract  
In the article, the author examines the directions of transformations in higher pedagogical 

education. On the basis of a systematic approach, the transformation processes of a social nature are 
analyzed at the level of the state and culture. The analysis of transformations in the organization and 
updating of the content of education, presented the practice-oriented training of students. 

Keywords: transformation, higher pedagogical education, innovation process, standardization, 
Core of pedagogical education, new labor reality. 

 
2023 год в Российской Федерации был объявлен президентом В.В. Путиным "Годом 

педагога и наставника". Слова известного поэта Роберта Рождественского "Педагог - профессия 
дальнего действия, главная на земле.." можно услышать сегодня в выступлениях Сергея 
Кравцова Министра Просвещения РФ, Ольги Васильевой Президента Российской Академии 
образования и других ведущих ученых.  

Педагог влияет на становление и развитие поколения завтрашнего дня, формируя у 
обучающихся мировоззрение, ценности и смыслы жизни в гуманистическом обществе.  

Особое внимание всегда уделялось подготовке будущего педагога и сегодня, в эпоху 
перемен и нестабильности, во время глобальных изменений в мировом сообществе, ведущих к 
суверенизации и девестернизации отечественного образования, активно ведется 
реформирование системы высшего педагогического образования.  

Векторы модернизации образования задают социокультурные условия, обусловленные 
возрастанием неопределенности и изменчивости современного мира. Изменения рынка труда в 
ситуации множественного выбора становится важнейшим фактором модернизации, 
происходящей в сфере подготовки кадров, называемой трансформацией [1]. 

Исследуя направления трансформационных процессов в отечественном высшем 
педагогическом образовании, обратимся к понятию "трансформация". Трансформация (от 
позднелат. transformatio – превращение) рассматривается как преобразование, изменение вида, 
формы, существенных свойств чего-либо [5].  

Трансформация, рассматривается учеными в сфере образования как переход «от 
локальной модели, имеющей непрерывно-линейный характер, к модели, распределённой в 
пространстве и времени» [2, с. 53]. Переход от линейного образования к нелинейной, 
персонифицированной подготовки с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 
требует существенных изменений в системе образования на всех уровнях. 

Как отмечено в Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования 
на период до 2030 года, содержание, технологии, научно-образовательное пространство 
высшего педагогического образования требуют постоянной трансформации, связанной с 
изменениями, происходящими в системе общего образования, с необходимостью обеспечивать 
опережающие темпы изменений системы подготовки педагогических кадров [3, с. 5]. 

Необходимость динамического развития системы педагогического образования вызвана 
компетентностной парадигмой образовательного процесса, которая отражается в постоянном 
изменении содержания и структуры процесса обучения, результатом которого выступают 
функциональные знания и обобщённые профессиональные действия. 

Условием работы компетентностной парадигмы, принятой обществом на глобальном 
уровне, является концепция непрерывного образования, имеющая свои методологические 
основы. 

Одним из ключевых социокультурных условий, влияющих на трансформацию 
отечественного образования, является цифровая экономика, которая меняет характеристики 
деятельности специалиста. Социальный заказ общества отражается в требованиях к ключевым 
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компетенциям личности, как субъекту деятельности, которые "сдвигаются" в сторону 
коммуникативных (операторских и управленческих) и креативных (исследовательских и 
разработческих). От специалиста сегодня требуется использовать новые технологии, которые 
изменяют инструментальные возможности субъекта деятельности, а также возрастают 
требования к мотивационно-ценностным установкам и морально-этическим качествам 
личности. Профессии будущего, в том числе и педагогическая профессия, все больше связаны с 
виртуальной дополненной реальностью, роботизацией, чатботами, робототехникой, 3D-
моделированием и т.п. К педагогическим профессиям будущего относят такие виды 
деятельности, как ментор стартапов, разработчик инструментов обучения состояниям сознания, 
тренер по майнд-фитнесу, игромастер, модератор, координатор онлайн-платформы, 
организатор проектного обучения. 

Векторы трансформации системы высшего педагогического образования можно 
представить в следующих направлениях: 

− Цифровая трансформация подготовки педагогических кадров (открытие 
технопарков универсальных педагогических компетенций в 34 педагогических 
вузах РФ, кванториумов, аудиторий дополненной и виртуальной реальности, 
кабинетов для демонстрационных экзаменов и т.п.). Цифровизация и 
технологизация педагогической подготовки будущих учителей способствует 
созданию практико-ориентированной образовательной среды, приближенной к 
реальным условиям труда. В модель развиваемых компетенций будущих 
педагогов устойчиво входят в качестве "мягких навыков" способность 
постоянно учиться, умение нестандартно мыслить и креативно решать 
сложные многофакторные задачи, умение работать в команде, готовность 
продуктивно и ответственно действовать в глобальном мире.  

− Трансформация информационной среды вуза (создание единой интерактивной 
платформы обучения, системы организации и документационного 
обеспечения образовательного процесса). Оптимизация работы с 
документооборотом позволяет не только уменьшить объем работы с бумажной 
документацией и отчетностью, но и позволяет создать единый банк данных, 
доступных для всех пользователей, обеспечивает открытость информационной 
среды вуза. 

− Трансформация содержания высшего педагогического образования 
(организация обучения в педагогических вузах по Ядру педагогического 
образования, предусматривающему увеличение часов на практическую 
подготовку студента, междисциплинарность подготовки как составляющей 
образовательных программ с целью разносторонней профессионализации 
будущего специалиста, развитие исследовательского компонента высшего 
образования в виде проектной и научно-исследовательской деятельности, 
обучение по модульным учебным планам, построение индивидуально-
образовательных маршрутов студентов, антропологический поворот в 
совершенствовании системы  высшего педагогического образования). 

Практико-ориентированная подготовка реализуется также через коллаборацию 
субъектов образования в научно-исследовательских лабораториях и научных образовательных 
центрах при университетах, где молодые ученые, магистранты, аспиранты, студенты, 
совместно с научными сотрудниками, кандидатами наук и профессорами осуществляют 
научный поиск и выполняют прикладные, практико-ориентированные научные исследования.  
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Новые научно-исследовательские лаборатории открываются в рамках федерального 
проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора 
исследований и разработок» национального проекта «Наука и университеты». Нацпроект 
предполагает повышение привлекательности российской науки и образования для ведущих 
отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей, школьников и студентов. 
Планируется создать сбалансированную систему «воспитания» новых исследователей и 
разработчиков и повышать квалификацию управленцев в сфере науки и высшего образования. 

− Трансформация образовательной политики (создание единого 
образовательного пространства в РФ как суверенного государства, реализация 
приоритетных национальных проектов в области образования, повышение 
имиджа педагога, проведение Всероссийских конкурсов, научно-
исследовательских проектов, конференций, симпозиумов с целью повышения 
квалификации педагогических работников). 

− Трансформации организационно-управленческой составляющей 
педагогической деятельности (образование как экосистема, как тренд разно-
векторного сотрудничества,  коллаборации в онлайн и офлайн форматах, 
интегрированные, смешанные и гибридные формы обучения в вузе). 

Образовательная экосистема представляет собой интегративную среду взаимодействия 
на основе обмена данными всех участников образовательных отношений между собой, с 
разнообразным адаптивным и вариативным контентом, инновационными продуктами, 
технологиями и другими элементами экосистемы, обеспечивающая личную безопасность, 
реализацию требований ФГОС, формирование навыков XXI века, ценностей российского 
гражданского общества, личностную, социальную и профессиональную самореализацию 
человека в условиях сетевого общества, многонационального государства.  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что все трансформационные процессы в 
высшем педагогическом образовании объединены инновационными процессами, которые 
являются индикаторами данных изменений.  

При этом основой трансформации содержания высшего педагогического образования 
является ориентация на научно-исследовательскую деятельность. Во всех федеральных 
университетах открываются научные лаборатории, где педагоги, совместно со студентами 
проводя фундаментальные научно-прикладные исследования. 

Трансформации в образовании являются ответом на вызовы современного общества, 
отражающиеся в требованиях к современному педагогу в новой трудовой реальности. Во всех 
педагогических вузах РФ реализуется комплексная программа по модернизации и 
стратегическому развитию, ориентированная на повышение качества подготовки будущего 
педагога.  

*** 
1. Батракова И.С, Глубокова Е.Н., Писарева С.А. Трансформация подготовки педагога: экспертное мнение 

преподавателей вузов. - Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена, 2023 - С. 9-20. 

2. Король А. Д., Воротницкий Ю. И. Цифровая трансформация образования и вызовы XXI века // Высшее 
образование в России. 2022. Т. 31. № 6. С. 48–61. 

3. Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года. 
[Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/5hVUIZXA2JMcPrHoJqfohMeoToZAw 
tA5.pdf (дата обращения 23.07.2023). 

4. Лоренц В.В. Акмеологические основы профессионального становления студентов педагогического вуза - в 
сб. Журавлевские чтения, матер. VI Международной научно-практической конференции, отв. редактор Н.А. 
Горлова, - Москва, 2022. - С. 224-228. 

6. Новейший философский словарь - https://rus-new-philosophy.slovaronline.com (дата обращения 23.07.2023) 



Тенденции развития науки и образования -75- 
 

Маслова Т.А., Павлеева И.А. 
Возможности игровых технологий на уроках русского языка как иностранного 

Калужский государственный университет  
им. К.Э. Циолковского 

 (Россия, Калуга) 
doi: 10.18411/trnio-08-2023-17 

 
Аннотация 
Одним из примеров использования игровых технологий в образовании является РКИ 

(русский как иностранный) – предмет, который становится все популярнее среди иностранных 
людей, изучающих русский язык. Целью данного исследования было проинформировать о 
популярности игровых технологий среди обучающихся студентов иностранцев и доказать 
эффективность такого метода преподавания русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: процесс обучения, русский язык как иностранный, игры и игровые 
технологии, AR и VR технологии. 

 
Abstract 
Russian as a Foreign Language is one of the examples of the use of gaming technologies in 

education – a subject that is becoming more and more popular among foreign people studying Russian. 
The purpose of this study was to inform about the popularity of gaming technologies among foreign 
students and to prove the effectiveness of this method of teaching Russian as a foreign language. 

Keywords: learning process, Russian as a foreign language, games and game technologies, AR 
and VR technologies. 

 
В настоящее время игровые технологии занимают все более значимое место в 

образовательном процессе. Они могут быть использованы не только для развлечения, но также 
и для обучения. В частности, игры помогают детям легче усваивать знания и находить интерес 
к учебным предметам. 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются учителя РКИ, является недостаток 
мотивации у студентов. Многие учащиеся не видят важности изучения русского языка и 
культуры, и не желают тратить время на него. Классические методы обучения не всегда могут 
заинтересовать их. В этом случае использование игр может помочь повысить интерес к 
изучению языка.  

В наше время игры уже давно стали не только развлечением, но и важным 
инструментом обучения. Они могут помочь ученикам лучше понять теоретические материалы, 
а также развить навыки речевой коммуникации и социальной адаптации.  

Игры являются эффективным инструментом для развития коммуникативных навыков 
студентов на уроках русского как иностранного. Игровые технологии позволяют создать 
контекст, который вдохновляет студентов на активное участие в процессе обучения. 

Игры способствуют активному взаимодействию между студентами и созданию 
атмосферы дружелюбия и сотрудничества. 

В современных научных изданиях подробно рассматриваются вопросы использования в 
образовательном процессе игровых сервисов, которые открывают перед педагогической 
практикой широкие возможности. Большое количество статей посвящено исследованию 
дидактического потенциала и технических особенностей отдельных онлайн-сервисов, таких как 
Kahoot! [3], Quizlet , H5P, Wizer.me и др.  

В результате использования игровых технологий на уроках РКИ можно достичь более 
высоких результатов в освоении языка. 

Оптимизация процесса обучения через игровые технологии включает в себя создание 
интерактивных заданий, игр и приложений для мобильных устройств. Такие методы обучения 
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позволяют студентам почувствовать себя как часть команды или героя игры, что значительно 
повышает мотивацию к изучению языка. 

Игровые технологии предоставляют широкие возможности для создания интерактивных 
ситуаций, в которых ученики могут применять свои знания и навыки на практике. Это может 
быть как классический компьютерный симулятор, так и более новые форматы - виртуальная 
реальность (VR – технологии) или аргументированная реальность (AR – технологии). AR-
технологии – это проецирование виртуальных (цифровых) объектов в реальном мире. Исходя 
из этого, можно сделать следующие выводы: VR блокирует реальный мир и погружает 
пользователя в цифровую вселенную, а AR внедряет элементы цифрового мира в реальный.[1] 

Одним из примеров успешного использования игровых технологий на уроках РКИ 
является методика Flipped Learning. В этой методике студенты получают доступ к видеоурокам 
до занятий с учителем, а затем на занятии проводят различные игры и упражнения, которые 
помогают им закреплять изученный материал. 

Один из примеров успешного использования игровых технологий на уроках РКИ - это 
игра "Русский язык: слова и правила". Это приложение для компьютеров и мобильных 
устройств, которое помогает ученикам закрепить знания по грамматике русского языка. В игре 
представлены различные задания на выбор правильного варианта ответа, составление 
словосочетаний и даже написание коротких текстов. 

Еще один пример использования игровых технологий - это проект "Герои русской 
литературы", который можно реализовать с помощью виртуальной или аргументированной 
реальности. Ученики могут стать частью интерактивной истории, посетив виртуальный музей 
или путешествуя во времени к персонажам известных произведений. 

Одной из самых популярных игр на занятиях РКИ является «Монополия» [2]. Студентам 
предлагается играть в русскую версию этой игры, где они должны покупать недвижимость, 
заполнять документы на русском языке и общаться друг с другом на русском языке. Такая игра 
помогает студентам улучшить свои навыки в области грамматики, лексики и коммуникативных 
умений. 

Другой пример игры на уроках РКИ - «Стратег». Это стратегическая игра, которая 
помогает студентам развивать свою логику и аналитические способности. Игра также требует 
от студентов коммуникации на русском языке с партнерами по игре, что еще больше повышает 
эффективность этого метода обучения [4]. 

Еще один прием использования игровых технологий для развития коммуникативных 
навыков - создание сценария для ролевой игры. Студентам предлагается выступить в роли 
персонажей из книг или фильмов, использовать новые слова и выражения на практике, а также 
общаться друг с другом на русском языке. Такие игры могут быть очень интересными и 
захватывающими для студентов. 

Например, при создании интерактивных заданий можно использовать элементы 
головоломок или кроссвордов для закрепления лексического материала. Это позволяет 
студентам активно участвовать в процессе обучения и развивать свои интеллектуальные 
способности. 

Также возможно создание игр, которые будут основаны на аутентичном материале – 
фильмах, сериалах или песнях на русском языке. Это позволит студентам не только улучшить 
свой уровень языка, но и лучше понять культуру России. 

Игровые приложения и онлайн-игры помогают ученикам развивать навыки грамматики, 
лексики и произношения через интерактивные задания и тесты. Это не только делает процесс 
обучения более интересным, но также помогает студентам запоминать информацию лучше. 
Такие приложения могут содержать различные видеоуроки, тесты и игры на русском языке, что 
поможет студентам изучать русский в любое время и в любом месте. 

Однако, необходимо отметить, что использование игровых технологий не должно 
заменять традиционные методы обучения. Они должны использоваться как дополнительный 
инструмент для повышения интереса студентов к изучению русского языка и культуры. Кроме 
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того, необходимо следить за тем, чтобы выбранные задания или игры были соответствующими 
возрасту и уровню подготовки студентов. 

Игровые технологии позволяют превратить скучный и монотонный урок в 
интерактивное и захватывающее занятие. 

Важно также отметить, что игровые технологии могут быть использованы для 
поддержания высокого уровня мотивации даже в случаях, когда обучение проводится вне 
классной комнаты. Они позволяют создавать индивидуальные программы обучения, которые 
адаптированы к потребностям каждого конкретного студента. 

Также стоит отметить, что игровые технологии могут способствовать развитию 
социально-коммуникативных навыков. Многие игры предусматривают работу в команде или 
партнерство, что помогает студентам освоить навыки взаимодействия с другими людьми на 
языке, что является одной из ключевых целей обучения РКИ. 

В целом, использование игровых технологий на уроках РКИ может значительно 
повысить мотивацию студентов и заинтересованность в процессе обучения. Они также 
способны помочь ученикам лучше запоминать информацию и развивать социально-
коммуникативные навыки. 

Проведенные исследования показали значительный прирост знаний учащихся благодаря 
использованию игр на уроках РКИ. Это связано с тем, что игра не только помогает запоминать 
новую информацию, но и создает условия для ее практического применения. 

Важным аспектом является то, что игра помогает развивать навыки коммуникации, что 
необходимо для общения на русском языке. Студенты учатся выражать свои мысли и идеи, а 
также учатся слушать других. 

Кроме того, игровые технологии могут быть использованы для формирования навыков 
самостоятельной работы студентов.  

С развитием информационных технологий появляются новые возможности для создания 
интерактивных игр с различными уровнями сложности и более реалистичным восприятием. 

Однако следует отметить, что использование игр на уроках РКИ требует хорошей 
подготовки педагога. Необходимо правильно выбирать тип игры, ее содержание и степень 
сложности. 

В заключение можно сказать, что использование игровых технологий на уроках РКИ - 
это один из самых эффективных способов развивать коммуникативные навыки студентов. 
Игры могут помочь повысить интерес к изучению языка, а также способствуют созданию 
дружелюбной и сотруднической атмосферы на занятиях. 
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Аннотация 
В статье указаны факторы, влияющие на эмоционально-волевые нарушения. 

Перечисляются причины нарушения эмоционального неблагополучия детей. Предлагаются 
методы педагогического сопровождения детей с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоционально-волевая сфера, эмоциональное 
неблагополучие, педагогическое сопровождение. 

 
Abstract 
The article indicates the factors affecting emotional and volitional disorders. The reasons for 

the violation of the emotional distress of children are listed. Methods of pedagogical support of 
children with a violation of the emotional and volitional sphere are proposed. 

Keywords: preschool age, emotional and volitional sphere, emotional distress, pedagogical 
support. 

 
Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, - это «период первоначального 

фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных 
личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом 
эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание [2].  

 Нарушения в эмоционально-волевой сфере чаще всего проявляются повышенной 
эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустойчивостью вегетативных 
функций, повышенной истощаемостью нервной системы. У таких детей с первых дней жизни 
стойко нарушен сон – ребенок с трудом засыпает, часто просыпается. Возбуждение может 
возникать даже при обычных тактильных прикосновениях, зрительных и слуховых 
раздражителей, особенно усиливаясь в непривычной для ребенка обстановке. 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью и 
склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная 
возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, 
застенчивость, заторможенность. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может 
остановиться, и эмоции как бы приобретают насильственный характер. Повышенная 
эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 
капризностью, реакциями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для 
ребенка обстановке, а также при утомлении. 

Факторы, влияющие на эмоционально-волевые нарушения: 
− тип темперамента – с темпераментом ребенок рождается и на его основе, 

примерно с трехлетнего возраста начинает формироваться характер; 
− социальные факторы – это тип семейного воспитания, отношение воспитателя, 

педагога, отношение окружающих [1]. 
− Причины нарушения эмоционального неблагополучия детей: 
− -несогласованность требований к ребенку дома и в детском саду; 
− -нарушение режима дня; 
− -избыток информации, получаемой ребенком (интеллектуальные перегрузки); 
− - желание родителей дать своему ребенку знания, которые не соответствуют 

его возрасту; 
− - неблагополучное положение в семье. 
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− -частое посещение с ребенком мест массового скопления людей; 
− -чрезмерная строгость родителей, наказание за малейшее неповиновение, 

боязнь ребенка сделать что-то не так; 
− - снижение двигательной активности; 
− - недостаток любви и ласки со стороны родителей, особенно матери [3]. 

К типичным нарушениям эмоционально-волевой сферы, подлежащих коррекции 
относятся: 

− гиперактивность поведения; 
− неврозы; 
− страхи, повышенная тревожность; 
− детский аутизм; 
− повышенная утомляемость; 
− агрессивность в поведении; 
− демонстративность поведения; 
− гипертрофированное упрямство; 
− нарушение навыков общения и самообслуживания; 

Гиперактивное поведение характеризуется повышенной двигательной активностью 
детей дошкольного возраста, импульсивностью, высокой отвлекаемостью и низкой 
концентрацией внимания на занятиях [4]. 

Тревожный ребёнок напряженно смотрит на всё, что происходит вокруг, робко 
здоровается, разговаривает негромким голосом. Также тревожные дети отличаются 
чрезмерным беспокойством, часто пессимистичны, ощущают себя беспомощными, сторонятся 
всего нового. Они отличаются самокритичностью, имеют низкую самооценку, стремятся к 
одобрению взрослыми их деятельности.  

Аутичные дети имеют трудности в общении и социализации, неспособны к 
установлению эмоциональных связей с другими людьми, имеют нарушения речевого развития. 
Зачастую аутичный ребёнок кажется отрешённым, безразличным к окружающему, избегает 
прямого взгляда, стремится уйти от контактов с окружающими людьми. Аутичные дети 
склонны отказываться от коллективной игры, предпочитая игру индивидуальную. Также 
аутичным детям свойственны стереотипные механические движения и действия, они любят 
придерживаться определённых ритуалов, а изменения их режима дня, привычного течения 
жизни способны вызвать “уход в себя” или вспышки агрессии, а иногда и аутоагрессии.  

Демонстративность поведения, которая часто является следствием недостатка 
внимания со стороны окружающих людей, как правило, характеризуется намеренным и 
осознанным нарушением принятых норм и правил поведения, особенно нарушением 
дисциплины на занятиях. Для привлечения внимания могут использоваться самые разные 
средства: кривляние, капризы, истерики, а иногда подчеркнуто “идеальное” поведение и даже 
нарочитая застенчивость [5]. 

Методы педагогического сопровождения: 
Сказкатерапия (элементы). Сказка о Тигрёнке – история, которая поможет 

застенчивым детям найти друзей. Проживая сюжет сказки, ребенок преодолевает барьеры 
общения с другими детьми, находит адекватное телесное выражение эмоциям и чувствам. 

Психогимнастика. Изобразить ласковую кошечку, обыгрывание ситуаций Кошка и 
мышка - способствует снижению мышечных зажимов, напряжения, тревожности. 
Предполагает выражение переживаний, эмоциональных состояний, эмоциональных проблем с 
помощью движений, мимики, пантомимики, танца, игры. 

Рисование (совместно с педагогом, рисование пальчиками, кистью и т д) — это 
мощное средство самовыражения, которое помогает ребенку самоидентифицироваться и 
обеспечивает путь для проявления чувств. Возможность не говорить, а выражать свои 
переживания в виде рисунка, важна при работе с детьми с задержкой психического развития, 
особенно  с теми, кто имеет нарушения в психоэмоциональной сфере. 
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Релаксация (воздушный шар, апельсин, «Задуй свечу»). Сосредоточение на своём 
внутреннем мире, на своих зрительных, звуковых и телесных ощущениях, на эмоциях, чувствах 
и переживаниях, освобождение от излишнего и нервного напряжения. Успокаивающая и 
восстанавливающая музыка способствует уменьшению эмоциональной напряжённости. 

Игротерапия. («Кораблик» цель: способствует доверительным отношениям с 
взрослым, повышает самооценку ребёнку). Данные игры направлены снятие 
эмоционального напряжения, на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его 
достоинства и давать другому человеку вербальную и невербальную поддержку; игры, 
способствующие углублению осознания сферы общения, игры, обучающие умению 
сотрудничать. 

Чтение и обсуждение художественной литературы. (Капризному ребенку – 
«Принцесса на горошине» Г.Х. Андерсена, активному и подвижному непоседе – «Кот в 
сапогах» Ш. Перро) С помощью чтения и обсуждения с детьми художественной литературы 
расширяются представления детей об эмоциях. 

Таким образом, эмоционально - волевая сфера детей дошкольного возраста развивается 
под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Факторы внешнего воздействия – это 
условия социальной среды, в которых находится ребёнок, а факторы внутреннего воздействия – 
это наследственность и особенности физического развития ребенка. Эмоционально-волевая 
сфера детей дошкольного возраста играют большую роль в их жизни. 
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Аннотация 
В статье анализируется метод работы с презентацией с точки зрения его возможностей 

реализации гуманитарно-антропологического подхода для современного образования.  Автор 
выделяет особенности данного метода и предлагает варианты его использования в ходе 
преподавания философии, позволяющие обучающимся становиться активными субъектами 
процесса образования.  
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Abstract 
The article analyzes the method of working with a presentation from the point of view of its 

possibilities for implementing the humanitarian-anthropological approach for modern education. The 
author highlights the features of this method and offers options for its use in the course of teaching 
philosophy, allowing students to become active subjects of the educational process. 

Keywords: нumanitarian-anthropological approach, active subjects of education, basic 
teaching methods, presentation method. 

 
Актуальность гуманитарно-антропологического подхода отражает необходимость 

обеспечить в ходе современного образовательного процесса подготовку обучающихся к жизни 
в постоянно меняющемся мире через осознание своей личной причастности к этим изменениям 
и ответственности за их последствия. Как отмечал представитель экзистенциальной философии 
Ж. П. Сартр: «каждый человек, обладая свободой воли, несет ответственность за все, что 
творится в мире». (6, с.169)  

Говоря об ответственности, как ценности, мы обращаем внимание на то, что она связана 
с готовностью взять на себя груз принятия решения и санкций за возможную неудачу. 
Особенно значимо это становится в условиях неопределенности, так как «условия 
неопределенности рождают новые стратегии поведения, формируют новые пространства 
реализации и социального моделирования общественного развития». (4, 110) 

Оценивая происходящие современные события, трудно не согласиться с М.Р. 
Илакавичус, которая отмечает, что сегодня словесная педагогика в обращении обучающихся к 
ценностям российской культуры и ее истории должна уступить место «сообразной 
современной сложности логике реализации образовательной практики как антропопрактики». 
(1, с.294) 

Как уже ранее отмечалось, «гуманитарно-антропологический подход является 
процессом движения к личностноориентированному образованию» (3, с.168), которое связано с 
превращением обучающегося в активного субъекта образовательного процесса, а 
преподавателя из носителя информации – в организатора образовательного процесса, 
позволяющего обучающимся осуществлять самостоятельный поиск, систематизировать и 
анализировать необходимую информацию. 

Первоначальное использование презентаций в ходе преподавания философии было 
направлено на их самостоятельную подготовку по заданной теме. Такая возможность была 
связана с отсутствием в свободном доступе сети Интернет большого количества презентаций и 
необходимостью действительно самостоятельной работы. Постепенно такой вид работы стал 
напоминать подготовку письменных контрольных работ для обучающихся заочно в 2000-ых 
годах, когда это стало формой дополнительного заработка для умеющих удачно компилировать 
с помощью компьютера тексты из сети Интернет. Именно это послужило поводом для полного 
отказа от письменных работ по гуманитарным дисциплинам в рабочих учебных планах по всем 
специальностям.  

Альтернативным вариантом подготовки презентации по заданной теме стал метод Печа-
куча (5), требующий от обучающихся обязательной переработки имеющихся в свободном 
доступе презентаций по заданным правилам (ограничения по форме и продолжительности). 
Каждый преподаватель, в зависимости от своего предмета, может самостоятельно определить 
требования к подготовке презентации и распределить задания для микрогрупп. Например, в 
ходе преподавания раздела «социальная философия» нами выдвигаются следующие 
требования: подготовить 10 слайдов (по 20 секунд на каждый слайд) на заданную тему: 
«Историческая личность в России». Подготовка презентации предполагает работу в 
микрогруппе по 4 человека, в ходе которой обучающиеся должны не только проявить свои 
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навыки синтеза и анализа большого потока доступной информации, но и продемонстрировать 
умения согласовано работать в коллективе (команде).  

 Для оценивания работы определяются следующие критерии:  
1) соблюдение установленных правил подготовки презентации (в данном случае 

временное и количественное ограничение);  
2) содержательная сторона вопроса (раскрытие обозначенной темы);  
3) соблюдение общих правил подготовки презентационных слайдов (шрифт, 

сочетание цвета, использование изображений, диаграмм, графиков);  
4) представление презентации (свободное владение информацией и ее подача для 

аудитории). 
Другим способом использования презентаций в ходе работы на занятиях семинарского 

типа по дисциплине «Философия» стал метод КВИСТ, направленный на поиск ошибок в 
подготовленных преподавателем презентациях по отдельным вопросам темы. В этом случае 
обучающимся предлагаются несколько слайдов (в среднем 10-12 для работы на 30 минут), в 
которых сознательно сделаны ошибки в содержании вопроса. Задача обучающихся: за короткое 
время (от 20 секунд до 1,5 минут на каждый слайд) найти и исправить ошибки (количество 
ошибок обязательно указывается на каждом слайде).  Рекомендуется не ограничивать 
обучающихся в средствах информации, так как главным ограничением здесь становится 
короткое время, отведенное на ее поиск. При подготовке слайдов для такого вида работы 
преподаватель может сознательно нарушать общие правила подготовки презентационных 
слайдов с целью активизации внимания обучающихся в условиях отвлечения. 

Еще одним способом работы с презентацией в ходе занятий семинарского типа или 
организации самостоятельной работы может служить разработка заданий преподавателем для 
работы с презентацией. Например, при изучении основных разделов философии можно 
предложить следующие задания: 1) заполните в слайде пропущенные слова; 2) найдите и 
исправьте ошибку в тексте; 3) продолжите начатую на слайде мысль; 4) выделите в суждении 
форму мировоззрения (в рамках различных классификаций). В приведенном примере можно 
увидеть, как познавательные и контрольно-проверочные задачи (по таксономии Блума), так и 
развивающие задания, направленные на реализацию для обучающихся познавательных задач 
более высокого уровня, а именно: применять, анализировать и оценивать. (2)  В частности: 
первое и второе задание в данном примере направлены в основном на проверку таких уровней 
познания как знать и понимать, а третье и четвертое связаны с умениями обучающихся 
применять полученные знания на основе анализа и оценивания имеющейся информации. 

В заключении необходимо отметить, что предложенные варианты работы с 
презентацией позволяют организовать работу на занятии семинарского типа как в микрогруппе 
так и индивидуально. Обязательным элементом данного вида работы должен стать публичный 
разбор выполненных работ, получивших максимальную оценку, с целью привлечения к 
обсуждению большей части обучающихся. 
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финансовой грамотности у детей младшего школьного возраста на уроках математики. Также 
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Abstract 
This article presents the results of a study on the formation of the basics of financial literacy in 

children of primary school age in mathematics lessons. The developed system of tasks is also 
presented, aimed at forming the foundations of financial literacy in mathematics lessons (in grade 2). 

Keywords: financial literacy, primary school children, math lessons. 
 
Современные дети довольно рано знакомятся с ролью денег в жизни человека, 

самостоятельно покупают товары, пользуются банковскими картами и мобильными 
приложениями, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. С 1 
сентября 2022 года в силу вступили обновленные требования ФГОС начального образования. В 
них прописано, что с младших классов школьники начнут изучать финансовую грамотность. 
Согласно новым требованиям, образовательные организации должны составить рабочие 
программы учебных предметов с учетом новых требований [5]. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось: изучить особенности 
формирования основ финансовой грамотности у детей младшего школьного возраста на уроках 
математики, разработать соответствующий комплекс методических заданий. 

Мы предположили, что уровень сформированности финансовой грамотности у детей 
младшего школьного возраста повысится, если в уроки математики включить систему заданий 
с применением игровых технологий. 

Существует множество различных определений понятия финансовая грамотность. В 
качестве базового для нашего исследования мы взяли следующее определение: финансовая 
грамотность - результат процесса финансового образования, который определяется как 
сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 
принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 
благосостояния (Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 гг.) [4]. 

Мы проанализировали два учебно-методических комплекса на наличие заданий по 
финансовой грамотности. Это УМК: «Перспектива» (2 класс), «Школа России» (2 класс). 
Анализ показал, что все рассмотренные УМК имеют подобные задания. Учащихся знакомят с 
единицами измерения стоимости – копейкой и рублём, предлагаются задания с монетами. 
Также предлагаются задачи на стоимость товара, оплату товара, получение сдачи.  

На первом (констатирующем) этапе эксперимента была проведена оценка уровней 
сформированности основ финансовой грамотности на уроках математики у учеников 2 класса. 
В исследовании приняли участи два класса в количестве 16 человек: по 8 человек в классе. 



-84- Тенденции развития науки и образования 
 
Ученики учатся в разных школах, поэтому обменяться результатами и впечатлениями не имели 
возможности. 

Для определения уровня сформированности основ финансовой грамотности была 
подобрана диагностическая работа для 2 класса по определению финансовой и математической 
грамотности (Разработчики: Лимарева О. П., Сидорова И. Ю.). В соответствии с 
диагностической работой, детям предлагалась инструкция, согласно которой ученикам нужно 
было выполнить ряд заданий: в одних из них нужно было выбрать один или несколько ответов 
из предложенных вариантов, в других требовался краткий письменный ответ в отведённом 
месте, в третьих - развёрнутый ответ и объяснение. 

Представим результаты констатирующего эксперимента (Смотри рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Результаты констатирующего эксперимента контрольной и экспериментальной групп, в % 

 
Согласно диаграмме, наблюдается отсутствие повышенного уровня развития 

финансовой грамотности в обеих группах. Большинство детей справились с заданиями на 
базовом и пониженном уровнях, наблюдается отсутствие повышенного уровня. Результаты в 
обеих группах примерно близкие по значениям. В экспериментальной группе дети справились с 
предложенными заданиями чуть хуже, чем в контрольной. 

На втором (формирующем) этапе была проведена работа по формированию основ 
финансовой грамотности на уроках математики во 2 классе. Исходя из полученных данных, 
формирующий эксперимент проводился в экспериментальной группе.  

Так как в учебном плане начальной школы не предусмотрено изучение 
самостоятельного предмета, связанного с формированием финансовой грамотности, поэтому 
нужно встроить изучение вопросов финансовой грамотности в предмет «Математика» [1]. 

Основная образовательная программа класса по математике построена на основе 
системы УМК «Школа России», в соответствии с чем были изучены темы уроков и определены 
темы занятий по финансовой грамотности (табл.1) [3]. 

Таблица 1 
Интеграция материалов финансовой грамотности с предметным содержанием (2 класс). 

Тема, заявленная в программе по предмету Тема занятия по финансовой грамотности 

Единицы стоимости. Рубль. Копейка Что такое деньги и откуда они взялись? 
Повторение: Сложение и вычитание 

 Откуда в семье деньги 

Задачи с величинами «цена», «количество», 
«стоимость» На что тратятся деньги 

Закрепление изученного. Решение задач Как умно управлять своими деньгами 
Повторение темы «Деление» Как делать сбережения 

 
Мы решили, что в целях развития финансовой грамотности учащихся целесообразно 

предлагать на уроках задания, с применением игровых технологий, в соответствии с темами 
предлагаемых занятий [2]. 
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Применение игровых технологий при изучении основ финансовой грамотности 
способствует мотивации обучающихся, социализации, финансовой адаптации, формированию 
навыков самоконтроля финансового поведения.  

Определим требования к самим заданиям: соответствие возрастным особенностям 
школьников; использование наглядного материала; соответствие заданий реальным случаям из 
жизни; понятность для детей используемых терминов (покупка, продажа, сдача и др., а не 
аннуитетные платежи, кредитование и т.д.); точность формулировок заданий. 

Рассмотрим задания, составленные и реализованные нами в рамках проведения уроков 
математики в исследуемом классе. 

Тема урока по математике: «Единицы измерения цен. Рубль. Копейка». В данную тему 
можно встроить материал по финансовой грамотности: «Что такое деньги и откуда они 
взялись?». В этот урок можно включить игры: «Путешествие в прошлое», «Размениваем 
деньги».  

Рассмотрим игру «Путешествие в прошлое» 
Цель: рассмотреть выгоды обмена, узнать причины появления денег. 
Материал: набор карточек для каждой группы. 
Правила: учащиеся разделены на две группы. Каждая из них получает набор карточек. 

Первая карточка обозначает, что имеется у племени, вторая – в чем оно нуждается. Учащимся 
нужно представить свое племя, рассказать, чем оно занимается, произвести обмен имеющихся у 
них предметов на необходимые. 

 

 
Рисунок 1. 

 
Следующая тема урока по математике «Повторение: сложение и вычитание». В 

данную тему можно встроить материал по финансовой грамотности: «Откуда в семье деньги». 
Для этого можно предложить игры: «Зарабатываем и тратим», «Семейный бюджет». 

Рассмотрим игру «Семейный бюджет» 
Цель: формирование знаний детей о бюджете семьи. 
Материал: карточки с доходами и расходами. 
Правила: учащиеся разделены на группы (семьи), раздает каждой семье конверт, в 

котором находятся карточки. На них записаны доходы и расходы семьи, учащимся нужно 
разделить их соответственно на две группы: доходы и расходы. Затем определить количество 
человек в данной семье и вычислить сумму доходов и сумму расходов семьи. 

 

  
Рисунок 2. 
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Рисунок 3. 

 
Следующая тема урока по математике «Задачи с величинами "цена", "количество", 

"стоимость"». В данную тему может быть включен материал по финансовой грамотности по 
теме «На что тратятся деньги». Для этого можно предложить игры: «Что важнее?», 
«Самостоятельные покупатели». 

Игра «Что важнее?» 
Цель: учить дифференцировать предметы по степени их значимости («обязательные» и 

«необязательные» расходы). 
Материалы: карточки (коммунальные услуги, продукты, одежда, развлечения, 

игрушки), монеты. 
Правила: учащиеся разделены на пары, им нужно помочь родителям распределить 

семейный бюджет. Каждой паре раздает по 5 карточек (коммунальные услуги, продукты, 
одежда, развлечения, игрушки) и 10 монет. Правильным считается тот вариант, где дети в 
первую очередь оплатили жизненно важные потребности (например, коммунальные платежи, 
еда, одежда). 

Карточки: 
 

 
 

 
Рисунок 4. 

 
На третьем (контрольном) этапе эксперимента была проведена оценка эффективности 

опытно-экспериментальной работы. Ученикам была предложена повторная диагностика их 
финансовой грамотности, такая же, как и на начальном этапе, но с измененными данными. В 
экспериментальной группе получены более значительные изменения. В экспериментальной 
группе на контрольном этапе уменьшилось количество детей, показавших пониженный уровень 
(на 12,5%), увеличилось количество детей, показавших базовый уровень (на 25%), при выявлен 
повышенный уровень финансовой грамотности (который составил 12,5%). Следовательно, 
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разработанная нами система заданий способствует формированию основ финансовой 
грамотности детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация 
Актуальность исследования в статье обусловлена динамично развивающейся 

информационной образовательной средой, а в связи с этим возможностью использования 
передовых технологий при обучении иностранному языку в высшей школе и создания 
педагогических условий формирования рефлексии у студентов на дистанционных занятиях по 
иностранному языку. Целью исследования является анализ практики разработки и реализации 
педагогических условий формирования рефлексии у студентов на дистанционных занятиях по 
иностранному языку в высшей школе. В результате было установлено, что с точки зрения 
формирования учебной рефлексии путем применения дистанционного формата обучения 
иностранному языку в высшей школе важно создавать соответствующие педагогические 
условия, поддерживающие учебную деятельность студентов как сферу формирования 
творческих способностей.  

Ключевые слова: педагогические условия, формирование рефлексии, студенты, 
дистанционные занятия, иностранный язык, высшая школа. 

 
Abstract 
The relevance of the study in the article is due to the dynamically developing information 

educational environment, and in connection with this, the possibility of using advanced technologies in 
teaching a foreign language in higher education and creating pedagogical conditions for the formation 
of reflection among students in remote foreign language classes. The aim of the study is to analyze the 
practice of developing and implementing pedagogical conditions for the formation of reflection among 
students in distance learning in a foreign language in higher education. As a result, it was found that 
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from the point of view of the formation of educational reflection through the use of a distance format 
of teaching a foreign language in higher education, it is important to create appropriate pedagogical 
conditions that support students' learning activities as a sphere for the formation of creative abilities. 

Keywords: pedagogical conditions, reflection formation, students, distance learning, foreign 
language, higher education. 

 
Исследование процесса реализации педагогических условий формирования рефлексии у 

студентов на дистанционных занятиях по иностранному языку в высшей школе было основано 
на изучении работ отечественных ученых по обозначенной теме. Так, О.И. Абдаловой описан 
процесс применения интернет-курсов в дистанционном обучении, а А.А. Андреевым уточнены 
периоды становления и развития дистанционного обучения в России [1,2]. Особо отметим 
значимость положений статьи С.Н. Богатыревой, С.Х. Казиахмедовой и И.А. Киреевой, где 
«представлены научное обоснование, сущность и структура комплексного применения 
лингводидактического потенциала электронных средств учебного назначения при обучении 
иностранным языкам в инклюзивном образовании» [3, с.67]. Л.М. Бузиновой анализируется 
академический дискурс и его место в дискурсологии [4]. Позже, в работе Л.М. Бузиновой 
«Лексикон дидактической коммуникации рассматривается как корпус установочных 
положений, отражающих педагогические и предметные задачи преподавателя» [5, с.80]. Далее 
Л.М. Бузиновой определена языковая идентичность отечественных и зарубежных 
преподавателей, где отмечено, что «отличительной чертой педагогической коммуникации 
является стремление к поиску оптимальных языковых средств для достижения определенной 
цели в условиях конкретного социального взаимодействия» [6, с.18]. В статье Ж. Прюво, Л.М. 
Бузиновой и Н.В. Седых описан опыт лингвосемиотического анализа, где «Центральным 
элементом формирования концептуальной картины мира выступает метафорический механизм 
номинации, в котором отражаются сущностные стороны ментальности…» [7, с.1]. М. А. 
Чошанов анализирует обучающие системы дистанционного образования [8]. В статье Е.А. 
Зацепиной, Л.А. Апанасюк и И.А. Киреевой есть интересные предложения для интенсификации 
процесса формирования коммуникативных умений у студентов неязыковых вузов при 
реализации проектной деятельности на иностранном языке на основе мультимедийных 
технологий [9]. В статье Л.М. Бузиновой, О.П. Рябко, М.Г. Меркуловой и других авторов 
раскрывается сущность ряда ведущих концептов в российской лингвокультуре, 
рассматриваются важные для нашей работы способы лексической, фразеологической, 
литературной вербализации отдельных понятий [10].  Дистанционные образовательные 
технологии представляются важными для процесса реализации педагогических условий 
формирования рефлексии у студентов на дистанционных занятиях по иностранному языку в 
высшей школе. В наши дни в России и по всему миру существует большое количество ВУЗов, 
школ и центров, а также автономных источников по предоставлению услуг дистанционного 
языкового образования, когда  форма взаимодействия включает: сбор аутентичной 
информации, изучение аутентичных интернет источников по образовательной теме на 
иностранном языке; подборка зарубежных видеороликов по теме; проведение международных 
конференций с обсуждениями достижений, вопросов или интересной информации найденной 
либо студентом, либо преподавателем; использование различных мессенджеров Whаts App, 
Viber, Skype и др.; ведение электронного журнала с оценками всей группы студентов, для того 
чтобы все видели достижения как свои, так и сверстников, для стремления отстающих за 
успевающими. 

Рассмотрим педагогические условия формирования познавательной рефлексии у 
студентов на дистанционных занятиях по иностранному языку в высшей школе более детально 
и с учетом различных критериев: рефлексия эмоционального состояния и настроения; 
рефлексия деятельности; интенсификация общения; рефлексия, которая построена по принципу 
незаконченного выражения; рефлексия «плюс – минус – интересно». Организационно-
педагогические условия формирования рефлексии у студентов на дистанционных занятиях по 
иностранному языку в высшей школе могут быть следующими: создание атмосферы 
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сотрудничества; побуждение к развернутому словесному объяснению всех выполняемых 
операций; оптимальное чередование индивидуальных и групповых форм работы; содержание 
учебного материала, направленное на развитие учебной рефлексии; методические приёмы, 
используемые педагогом. Эффективному внедрению учебной рефлексии в образовательный 
процесс способствует классификация типов рефлексии на занятии по иностранному языку по 
функциональному содержанию: рефлексия настроения и эмоционального состояния; рефлексия 
деятельности; рефлексия содержания учебного материала. В начале практического занятия по 
иностранному языку для создания позитивного настроения и эмоционального контакта, а также 
для проверки эмоционального состояния в конце деятельности используется творческий 
подход, рефлексия настроения и эмоционального состояния. Ресурсные материалы для 
успешного проведения этого вида учебной рефлексии – карточки с изображениями 
эмоциональных лиц, карточки эмоционально-художественной окраски (картины, музыкальные 
произведения), изображение настроения при помощи цвета и тому подобное. Одними из 
педагогических условий формирования познавательной рефлексии у студентов на 
дистанционных занятиях по иностранному языку в высшей школе являются этапы, которые 
соответствуют этапам учебной деятельности, к которым относятся: постановка цели – 
планирование; выполнение действий – контроль и коррекция; оценивание результата – 
рефлексия. Рассмотрим организационно-содержательный этап формирования познавательной 
рефлексии у студентов на дистанционных занятиях по иностранному языку в высшей школе. 
Он включает в себя потребность студента в самопознании, самоактуализации, а также целевые 
составляющие – целеполагание и планирование. Достаточно большое место в общей структуре 
учебной деятельности занимает игровая деятельность. В учебном процессе можно выделить 
деловые, имитационные, ролевые игры, а также тренинги, которые могут включать в себя все 
игровые методы одновременно. В практике преподавания, например, английского языка все 
сказанное выше можно проиллюстрировать следующими примерами: защита проекта, сдача 
зачета или экзамена в сценически-театральной форме; экранизация рекламного ролика, 
учебного фильма; проведение пресс-конференций с приглашением известных людей 
(бизнесменов, политиков, артистов), роли которых проигрывают сами студенты; деловые игры, 
имитирующие международные встречи и переговоры;  

-игры - аукционы и т.д. Игровые технологии дают возможность наиболее полно 
раскрыть все потенциальные возможности личности, так как задействуют одновременно 
визуальную, аудиальную и кинестетическую системы.  

Проведя исследование, особо отметим, что педагогические условия формирования 
познавательной рефлексии у студентов на дистанционных занятиях по иностранному языку в 
высшей школе позволяют сделать процесс обучения иностранному языку более эффективным.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается развитие творческой самостоятельности обучающихся 

посредством внеурочных мероприятий. Представлены возможности фонетического конкурса 
как формы внеурочного мероприятия. Рассмотрены цели, задачи, проведен анализ ежегодного 
мероприятия. Авторами статьи описан личный опыт проведения фонетического конкурса, как 
эффективного внеурочного мероприятия развития творческой самостоятельности 
обучающихся. 

Ключевые слова: внеурочные мероприятия, творческая самостоятельность, 
фонетический конкурс, английский язык, учебный процесс. 

 
Abstract 
This article discusses the development of students' creative independence through 

extracurricular activities. The possibilities of a phonetic competition as a form of extracurricular 
activities are presented. Goals, tasks were considered, an analysis of the annual event was carried out. 
The authors of the article describe the personal experience of conducting a phonetic competition as an 
effective extracurricular event for the development of students' creative independence. 

Keywords: еxtracurricular activities, creative independence, phonetic competition, English 
language, educational process. 

 
Известно, что развитие творческой самостоятельности обучающихся может быть 

реализовано в рамках многих учебных дисциплин, однако можно предположить, что 
дисциплина «Иностранный язык» является одной из наиболее эффективных платформ для 
развития творческой самостоятельности. Это доказывает тот факт, что в рамках предмета 
«Иностранный язык» существует возможность максимально использовать творческие задания, 
побуждающие обучающихся к самостоятельной работе и использованию изученного языкового 
материала для выражения своих мыслей [1]. Такую возможность необходимо использовать, в 
том числе, благодаря формам внеурочной деятельности. Необходимо отметить, что в 
результате внедрения ФГоС нового поколения в учебный процесс внеучебная работа 
становится обязательным компонентом образовательного процесса. 

Средствами развития творческой самостоятельности обучающихся мы считаем 
проведение ежегодного Всероссийского фонетического конкурса на английском языке. 

К организации фонетического конкурса привлекаются опытные педагоги социально-
педагогического вуза, а к оцениванию результатов, кроме преподавателей вуза, также 
школьные учителя – специалисты в области иностранных языков; в качестве участников 
выступают обучающиеся 3–11-х классов образовательных учреждений не только с 
углублённым изучением английского языка, но и с базовым уровнем. Школьники помещаются 
в условия иноязычного коммуникативного взаимодействия, что даёт возможность развивать у 
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них творческую самостоятельность. Для учителей иностранного языка появляется в то же 
время дополнительная возможность для формирования мотивации к обучению у школьников и 
демонстрации значимости и необходимости владения способами иноязычного взаимодействия 
в современном обществе.  

Авторы данной статьи ставили своей целью определить эффективность внеурочных 
мероприятий по английскому языку в развитии творческой самостоятельности обучающихся.  

Для достижения поставленной цели каждый год проводится Всероссийский 
фонетический конкурс на английском языке среди обучающихся образовательных учреждений 
Российской Федерации в дистанционном формате. Он носит название «English Sounds Magic». 
Организаторами конкурса являются кафедра английского языка и методики его преподавания 
Института иностранных языков (ИИЯ) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» (ВГСПУ), институт педагогической информатики 
ВГСПУ, управление научно-исследовательских работ ВГСПУ.  

Конкурс носит открытый характер. Он позволяет выявить талантливых обучающихся и 
поощрить их, формирует познавательный интерес к английскому языку, а также развивает их 
творческую самостоятельность.  

Цели и задачи конкурса следующие:  
− стимулирование познавательного интереса к иностранному (английскому) 

языку, активизация творческой, интеллектуальной инициативы обучающихся 
и педагогов;  

− выявление талантливых обучающихся, их поддержка, поощрение, 
общественное признание;  

− эстетическое воспитание подрастающего поколения средствами иностранного 
языка на примере аутентичной поэзии и прозы;  

− интеграция учебной и воспитательной работы на иностранном языке; 
− развитие творческой самостоятельности обучающихся.  

Мы полагаем, что данный конкурс объединяет любителей английского языка, расширяет 
кругозор, заставляет проявлять свои лучшие качества, чтобы показать не только свои языковые 
навыки, но и артистичность. Фонетический конкурс выполняет образовательную, 
познавательную, культурную и воспитательную функции. Информация о конкурсе и его итогах 
размещается на сайте ВГСПУ «Мирознай».  

Призёры награждаются дипломами победителей за I, II и III места. Все конкурсанты 
получают сертификаты участников конкурса. Руководители, подготовившие участников 
конкурса, награждаются благодарственными письмами. Проведению Всероссийского 
фонетического конкурса на английском языке предшествует огромная подготовительная работа 
школьных учителей. Они проводят на основе оригинальных английских текстов практическую 
отработку произношения, интонирования, мелодики, ритма и скорости чтения. Учитель 
выбирает тех школьников, которые будут представлять учебное заведение на конкурсе. 
Количество участников от школы и руководителя не ограничено.  

Содержание и форма проведения Всероссийского фонетического конкурса полностью 
соответствуют запланированным целям и поставленным задачам, а именно определение 
методических, образовательных и воспитательных возможностей конкурса как формы 
внеурочной деятельности в процессе иноязычного образования обучающихся:  

− ознакомление с аутентичными англоязычными произведениями, что имеет 
большую познавательную ценность;  

− воспитание интереса к английскому языку и стране изучаемого языка;  
− повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка и 

интереса к английской литературе;  
− формирование всесторонне и гармонически развитой личности;  
− воспитание у обучающихся способности к сотрудничеству и взаимодействию;  
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− учёт возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся при выборе формы проведения мероприятия [6].  

В целом, конкурс отличается высоким уровнем организации и благоприятным 
психологическим климатом. Данная внеучебная форма иноязычного образования обучающихся 
выбрана удачно и является достаточно эффективной для всех ступеней обучения. В заключение 
отметим, что Всероссийский фонетический конкурс на английском языке способствует 
интеграции учебной и воспитательной работы на иностранном языке, так как он не только 
способствует развитию навыков владения иностранным языком, но и увеличению объёма 
знаний о социокультурной специфике англоязычных стран с помощью аутентичных 
литературных произведений. Данное мероприятие реализует также задачу эстетического 
воспитания подрастающего поколения, так как школьникам предоставляется возможность 
познакомиться с поэтическими и прозаическими литературными произведениями авторов-
носителей английского языка, продекламировать их, прочувствовать эмоциональное 
содержание. Кроме того, проведение подобного рода конкурсов создает мотивацию к 
обучению, способствует проявлению творческой активности и самостоятельности 
обучающихся. 
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Аннотация 
Ценность смешанного обучения английскому языку в высшем учебном заведении 

заключается в том, что оно предоставляет широкие возможности для вовлечения студентов в 
образовательный процесс, а также фокусируется на практическом применении полученных 
знаний, что подтверждает актуальность исследования в статье. Целью исследования является 
анализ практики реализации моделей смешанного обучения студентов на практических 
занятиях по английскому языку. В итоге было установлено, что смешанное обучение 
представляет собой форму обучения, основанную на сочетании традиционного обучения с 
онлайн-обучением. Практическая реализации моделей смешанного обучения студентов на 
практических занятиях по английскому языку способствует эффективному достижению 
студентами предметных образовательных результатов.  
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Abstract 
The value of blended English language teaching in a higher educational institution lies in the 

fact that it provides ample opportunities for involving students in the educational process, and also 
focuses on the practical application of the acquired knowledge, which confirms the relevance of the 
study in the article. The aim of the study is to analyze the practice of implementing blended learning 
models for students in practical classes in the English language. As a result, it was found that blended 
learning is a form of learning based on the combination of traditional learning with online learning. 
The practical implementation of blended learning models for students in practical classes in English 
contributes to the effective achievement of subject educational results by students. 

Keywords: student-centered approach, blended learning models, students, English, rotation, 
online lab. 

 
Изучение практики реализации моделей смешанного обучения студентов на 

практических занятиях по английскому языку был основан на изучении работ отечественных 
ученых по теме исследования. Например, А.В. Андреев, С.В. Андреева и И.Б. Доценко в своей 
работе презентуют практику электронного обучения с использованием Moodle [1]. В 
монографии Л.А. Апанасюк и И.А. Киреевой представлены теория и методология технологии 
межкультурного сотрудничества, что возможно в условиях смешанного обучения студентов на 
практических занятиях по английскому языку [2]. Л.М. Бузиновой анализируется 
академический дискурс и его место в дискурсологии [3]. Позже, в работе Л.М. Бузиновой 
«Лексикон дидактической коммуникации рассматривается как корпус установочных 
положений, отражающих педагогические и предметные задачи преподавателя» [4, с.80]. 
Важной для нашей статьи представляется исследование активных методов в смешанном 
обучении в системе дополнительного педагогического образования М.Н. Моховой [5]. 
Фундаментом нашего исследования являются теоретико-прагматические основы использования 
формы смешанного обучения иностранному (английскому) языку в языковом вузе В.А. 
Фандей[6]. В статье Л.М. Бузиновой, О.П. Рябко, М.Г. Меркуловой и других авторов 
раскрывается сущность ряда ведущих концептов в российской лингвокультуре, 
рассматриваются важные для нашей работы способы лексической, фразеологической, 
литературной вербализации отдельных понятий [7].  И.А. Киреева, Л.А. Апанасюк и Е.И. 
Григорьева обращают внимание на необходимость обеспечения мобильности в 
профессиональной сфере будущих специалистов с ОВЗ, что актуально в реализации моделей 
смешанного обучения студентов на практических занятиях по английскому языку [8, с.842]. 
Анализ практики реализации моделей смешанного обучения студентов на практических 
занятиях по английскому языку позволил выявить и установить ряд наиболее популярных 
моделей. 

1. Обучение «лицом к лицу» считается, что данная модель является наиболее 
близкой к традиционному процессу обучения. При её реализации 
преподаватель иностранных языков сам объясняет материал, но может 
использовать также электронное обучение. Использование электронных 
ресурсов осуществляется в аудитории. Данная модель чаще всего применяется 
при обучении студентов, которые имеют проблемы при изучении материала 
или же наоборот нуждаются в дополнительном материале для более 
углубленного изучения темы.  

2. Ротация, при которой обучающиеся делятся на группы по видам деятельности: 
кто-то работает с преподавателем один на один, кто-то занимается проектной 
деятельностью, а кто-то работает с онлайн-материалами. Каждая группа 
получает название «станция». Все станции занимают конкретное место в 
учебном пространстве, согласно плану преподавателя. Также станции 
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получают название, которое отражает их назначение. Например, на первой 
станции преподаватель может объяснять новый материал обучающимся, затем 
они переходят на следующую станцию, где работают над небольшими 
проектами или заданиями в группах, потом студенты приходят на последнюю 
станцию, где выполняют онлайн-задания по изученной теме.  При этом, 
студенты могут работать как с несколькими станциями, так и со всеми.  

3. Онлайн-лаборатория, когда весь учебный курс по дисциплине «Иностранный 
язык» студенты изучают на специальной онлайн - платформе в аудитории на 
практическом занятии. Обычно преподаватель следит за процессом обучения 
при помощи компьютера и контролирует результаты заданий по ходу курса. 
Онлайн-лаборатория может использоваться в качестве дополнительного 
образования для предоставления более углубленных знаний. 

4. Гибкая модель - это создание единого учебного пространства с несколькими 
станциями, где студенты могут выполнять различные задания исходя из своих 
потребностей.  Центром данной модели является обучение на онлайн-
платформах. Наряду с этим, создаются дополнительные учебные станции, 
посвященные различным видам деятельности (проектная работа, работа в 
группах над выполнением задания). Образовательный процесс с 
использованием гибкой модели происходит следующим образом: главной 
станцией является онлайн-обучение на платформах, где студенты изучают 
теоретический материал по теме, затем они могут выбирать любую станцию 
для применения полученных знаний на практике (создание презентации по 
теме, выполнение проблемных заданий в группах).  Данная модель имеет ряд 
схожих черт с моделью ротации. Однако главное различие будет состоять в 
том, что обучающиеся не ограничены по времени тем или иным видом 
учебной деятельности, и они самостоятельно формирует свою траекторию 
обучения в зависимости от своих знаний.  Данную модель чаще всего 
внедряют в процесс обучения в старшей школе и вузах, поскольку она 
предполагает высокого уровня самоорганизации обучающихся. 

5. Модель «выбери сам», когда обучающиеся должны, помимо основного 
обучения, выбрать дополнительные онлайн-ресурсы для изучения 
определённых дисциплин, выходящих за рамки вузовского обучения. К 
примеру, обучающийся может выбрать онлайн-курс согласно своему 
профильному образованию в, когда высшей школе. В виду того, что модель 
требует высокого уровня мотивации и самоорганизации, то её в основном, 
используют на старших курсах, при изучении профессионально – 
ориентированного иностранного языка. 

6. Технология «перевернутый класс» предполагает, что аудиторная и домашняя 
работа меняются местами. Обучающиеся должны самостоятельно изучить 
теоретический материал дома при помощи видео-лекций или распечатанным 
бумажным материалом». При этом, время в аудитории освобождается для 
обсуждения трудностей или спорных моментов из теории, а также для 
решения практических заданий. Считается самой удобной и простой в 
реализации моделью, поэтому эта модель может применяться в средней 
школе».  

Таким образом, проанализировав практику реализации моделей смешанного обучения 
студентов на практических занятиях по английскому языку, можно выделить преимущества 
применения данного образовательного подхода: применение моделей смешанного обучения, 
позволяет преподавателю иностранных языков сэкономить время на практическом занятии;  
применение личностно-ориентированного подхода в обучении в зависимости от интересов 
студентов или уровня владения иностранным языком, когда преподаватель может подбирать не 
только нужный материал, но также темп работы и модели смешанного обучения; доступность 
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образовательных файлов; использование на практических занятиях по иностранному языку 
различных форм и видов работы. Модели смешанного обучения можно также чередовать друг с 
другом или использовать одновременно для достижения большей продуктивности, что является 
преимуществом практики реализации моделей смешанного обучения студентов на 
практических занятиях по английскому языку. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности подготовки студентов в ходе прохождения ими 

педагогической практики. Обосновывается важность практической подготовки студентов в 
процессе обучения в вузе.  В статье рассматривается подготовка студентов  к  прохождению    
учебной практики,  которую они   проходят  без отрыва от учебных занятий. Делается вывод о 
необходимости тесного сотрудничества общеобразовательных и высших учебных заведений в 
направлении организации и проведения педагогической практики будущих учителей. 

Ключевые слова: практика, учебная практика, студенты, компетенции,  школа, 
специалист, учебные занятия, знания, умения, навыки. 

 
Abstract 
The article analyzes the features of the preparation of students in the course of their teaching 

practice. The importance of practical training of students in the process of studying at the university is 
substantiated. The article discusses the preparation of students for the passage of educational practice, 
which they pass without interrupting their studies. The conclusion is made about the need for close 
cooperation between general education and higher educational institutions in the direction of 
organizing and conducting pedagogical practice for future teachers. 

Keywords: practice, educational practice, students, competencies, school, specialist, training 
sessions, knowledge, skills, skills.  
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Подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых успешно реализовывать 

педагогическую деятельность в образовательных организациях, предусматривает   сочетание 
теоретического и практического обучения. 

Действительно, цель педагогического образования нельзя ограничивать простой 
передачей теоретических знаний, поскольку особое свойство систематического, качественного 
и надежного выполнения сложной деятельности в различных условиях - профессионализм - 
формируется прежде всего в практической подготовке и является одним из незаменимых 
качеств педагога. 

В ходе педагогической производственной практики  приобретаются и реализуются не 
только начальные профессиональные компетенции, но и формируется личностно-
профессиональная позиция, вырабатывается индивидуальный  опыт проживания различных 
педагогических ситуаций и решения педагогических проблем. Все виды педагогической 
практики призваны обеспечить студентов эффективными средствами решения 
профессиональных задач [3], поэтому процесс профессионального развития студентов — 
будущих педагогов — в высших учебных заведениях невозможно представить без 
педагогической практики. Ее важность подчеркивал П. П. Блонский: «Педагогике невозможно 
научить книгами и книгами... Также необходима практика, но не копирующая (такая практика 
убийственна), а творческая и осознающая» [2, С. 165].  

Педагогическая производственная  практика выступает особым видом учебной 
профессиональной деятельности, предметом которой является сочетание личностных качеств 
студентов, а результатом   выступает   качественного преобразование  личности будущего 
учителя и формирования его личностного профессионального стиля для его будущей   
деятельности [4]. 

Студенты, обучающиеся по направлению "Педагогическое образование" в Калужском 
государственном университете им. К. Э. Циолковского, начиная со второго курса,  проходят 
педагогическую  производственную практику в различных общеобразовательных учреждениях  
города Калуги и Калужской области. Эта деятельность направлена на формирование 
позитивного отношения к профессии учителя, приобретение и совершенствование 
практических навыков и компетенций для проведения учебных и внеучебных занятий, развитие 
личностно-профессиональных качеств и психолого-педагогических  характеристик личности 
будущего учителя. За период обучения студенты направления «Педагогическое образование» 
проходят несколько видов практики, каждая из которых направлена на профессиональное 
становление будущего учителя. На втором курсе студенты получают первые навыки 
знакомства со школой, классом, учебными предметами в ходе прохождения ими Учебной 
практики. Методисты университета ( преподаватели кафедры Педагогики и Психологии)) и 
педагоги мест организации практик, как правило это базы средних образовательных 
учреждений (директора, завучи, советники по воспитательной работе, классные руководители) 
совместно помогают студентам в процессе адаптации к нахождению в школе, подготовке 
внеклассных мероприятий и уроков. Основной целью данной практики является формирование 
представлений обучающихся о деятельности образовательной организации, а также 
получениепервичных умений и навыков как компонентов компетенций, необходимых для 
осуществления будущей профессиональной деятельности. Основные задачи, которые решаются 
при прохождении данной практики это: знакомство с особенностями организации учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательной организации; знакомство с основными 
направлениями деятельности образовательных организаций; знакомство с функциональными 
обязанностями педагога; знакомство с различными формами организационной деятельности 
обучения детей; формирование мотивации к осуществлению педагогической деятельности и 
так далее. 

Данную практику студенты проходят   без отрыва от учебных занятий. Практика 
предусматривает посещение студентами  образовательного учреждения в течение учебного 
семестра с периодичностью один раз в неделю.  Основными обязанностями студентов на 
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данной практике является: знакомство со спецификой деятельности образовательной 
организации в процессе беседы с руководством образовательной организации. Знакомство с 
основными направлениями работы школы, традициями, режимом, сменностью занятий, 
количеством классов, контингентом учащихся и родителей, трудностями в работе. Фиксация в 
педагогическом дневнике фамилии, имени, отчества руководителя образовательной 
организации, классного руководителя, учителей-предметников; расписание звонков, уроков в 
закрепленном классе. В качестве примера работы студента прилагается  конспект внеклассного 
мероприятия.  

На 3 курсе студенты проходят  летнюю практику, которая предусматривает их работу в 
детских оздоровительных лагерях и пришкольных лагерях. Это так называемая вожатская 
практика, на которой студенты показывают уровень сформированности  у них компетенций, 
которые позволяют им работать с детским временным коллективом. На старших курсах, при 
прохождении педагогической (производственной) практики,  студенты  исполняют  не только 
функции классных руководителей, но и учителей предметников (в зависимости от изучающих 
дисциплин). 

Вышесказанное дает основания сделать вывод о необходимости тесного сотрудничества 
общеобразовательных и высших учебных заведений в направлении организации и проведения 
педагогической практики будущих учителей. Результатами такого сотрудничества является 
создание экспериментальных площадок, проведение исследовательской работы, научных 
семинаров и др. 

Именно на практике будущие специалисты учатся использовать те методы и средства, 
которые способствуют эффективному осуществлению процессов обучения и воспитания. 

Именно на педагогической практике у студентов есть возможность почувствовать себя в 
роли учителя, понять важность выбранной ими профессии для общества, осознать, что она 
значит для них самих, и применить знания, полученные в университете, в своей учебной 
программе. 

Для будущих учителей такие важные качества, как коммуникабельность, эмпатия, 
сострадание, гуманизм и доброта, развиваются прежде всего в процессе общения ученика с 
ребенком. 

Наконец, практика дает возможность понять закономерности и принципы обучения и 
воспитания, приобрести практический опыт работы и развить профессиональные компетенции. 

При организации педагогической практики важно выбрать место практики и 
руководителя, установить тесные отношения с учителями, применять индивидуальный и 
дифференцированный подходы, проводить экспериментальную исследовательскую работу по 
теме курса или квалификационной работы, использовать систему оценок для оценки 
педагогической практики и создать портфолио студенческих методик. От качества 
педагогической практики во многом зависит профессиональное становление будущего учителя 
начальных классов как квалифицированного специалиста, то есть практика является 
показателем готовности практиканта к будущей профессиональной деятельности. В ходе 
педагогической практики у студентов может усилиться желание работать в 
общеобразовательных учреждениях или, наоборот, появиться скептическое отношение к 
правильности выбранной профессии. 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема влияния семейного воспитания на успеваемость 

учащегося в школе.  Авторами анализируется    степень изученности данного вопроса в научно-
публицистической литературе. В статье  описывается  собственный опыт наблюдения за 
учащимся средней общеобразовательной школы,  делаются выводы о проделанной работе в 
виднее тезисов о том, что для повышения успеваемости учащегося недостаточно лишь работы 
учителя, необходима работа школы с семьей учащегося. 
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Abstract 
The article raises the problem of the influence of family education on student performance at 

school. The authors analyze the degree of study of this issue in the scientific and journalistic literature. 
The article describes his own experience of observing a student of a secondary school, draws 
conclusions about the work done in the light of the theses that to improve the student's progress, it is 
not enough just the work of a teacher, it is necessary for the school to work with the student's family. 

Keywords: family education; family classification; types of family education; school 
performance; the problem of the Russian school 

 
Вопрос о влиянии семейного воспитания на учебно-воспитательный процесс, и в 

частности на успеваемость школьника,  как никогда в современном образовании является 
актуальным. В литературе этому вопросу уделяется большое внимание. 

 В статьи Харловой О.Н. “Семейные отношения и их влияние на формирование 
личности ребенка”  семья рассматривается как малая группа, ячейка общества, в которой люди 
связаны между собой определенными отношениями.[5]    Важным  в этом определении 
является связь членов семьи между собой отношениями. Дело в том, что не каждую малую 
группу лиц   можно назвать семьей. Более того, не каждая малая группа лиц связана 
отношениями. Отношения важны для любой малой группы лиц, но для семьи они особенно 
важны с той точки зрения, что отношение родителей к ребенку напрямую влияют на то, какого 
человека примет к себе общество. Поэтому  это определение семьи нами определено, ведь 
именно отношения родителей и ребенка формируют личность будущего взрослого человека. 

  Харлова О.Н.  дает  развернутую классификацию типовых семейных отношений: 
авторитарная семья; сотрудничество в семье; опекающая семья и безразличная семья. Автор 
считает, что наиболее эффективной и успешной является семья - сотрудничество, ибо именно в 
данной семье в полной мере уважается личность ребенка и ее интересы, сохраняя при этом 
авторитет родителей. [5]/ Хотелось бы заметить, что в реальных условиях не существует 
“чистых” типов семей – каждая семья, так как она состоит из двух разных людей, 
подразумеваются мужчина и женщина, вбирает в себя разные типы, в зависимости от 
родителей. Поэтому, с нашей точки зрения, наиболее успешным и эффективным типом семьи 
является тот, как “чистый”, так и смешанный, при котором семья выполняет главную свою 
задачу – формирование личности, нужной для общества и способной существовать в рамках 
данного общества. При этом сами общества могут различаться друг от друга, поэтому будут 
различаться и типы семей, соответствующие данному обществу. В основе классификации типов 
семей,   лежит разница стилей воспитания. Кузьмишина, Т.Г. в статье “Стили семейного 
воспитания: отечественная и зарубежная классификация”[2] дает следующее определение 
стилям семейного воспитания -  стиль взаимоотношений с ребенком в семье, характеризуемый 
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степенью контроля, заботы и опеки, теснотой эмоциональных контактов между родителями и 
ребенком, характером руководства поведением ребенка со стороны взрослых, количеством 
запретов. Далее Кузьмишина поясняет, что любой родитель использует большой арсенал 
стилей семейного воспитания, в зависимости от актуальной ситуации, однако одна или 
несколько тенденций в отношении к ребенку могут повторяться чаще и доминировать в 
семейном воспитании. Чрезвычайно важно, чтобы родительское отношение характеризовалось 
любовью, уважением и пониманием возрастных психологических, а также индивидуальных 
особенностей ребенка. [2]  Выбор стилей воспитания ребенка зависит не только от самих 
родителей и конкретных ситуаций, но и целей воспитания, которые ставят перед собой 
родителя, заводя ребенка. Более того, цель воспитания ребенка во многом определяется 
обществом, ибо именно общество (государство) создают те необходимые условия, которые 
способствуют достижения целей, или наоборот, мешают достижению целей воспитания, что 
может влиять на стиль воспитания, вне зависимости от характера родителей. 

Проблемам семейного воспитания посвящены работы Седова Л.Н. “Теория и методика 
воспитания: Конспект лекций” и Слезкова Т. И. “Извечная проблема: семья и школа”. В них 
идет речь о  проблемах современной российской семьи и особенностях взаимоотношений 
школы с родителями. Седова указывает на главную проблему современной российской семьи 
это кризис девяностых годов двадцатого века, негативно отразившийся на материальном 
благополучии и моральном климате российских семей. Седова также приводит статистику, что 
по данным статистики, от произвола родителей ежегодно страдают около двух миллионов 
детей в возрасте до 14 лет. Каждый десятый из них умирает, а две тысячи кончают жизнь 
самоубийством.[3[  Слезкова, говоря об особенностях взаимоотношений школы с родителями, 
указывает на то, что до сих пор не решена самая главная проблема сотрудничество семьи и 
школы – взаимная заинтересованность сторон.   Кризис девяностых годов положил начало 
проблем не только в семье, но и в школе. Резкая смена общественно экономической формации 
в России привело к тому, что старая система взаимоотношений школы с семьей разрушилась, а 
новая до сих пор еще не построена. Именно это  определяет столь высокую важность проблемы 
влияния семейного воспитания на успеваемость ребенка в школе.  

Исследования, о которых упоминают Котомина О.В., Сажина А.И. в “Влиянии 
семейных факторов на академическую успеваемость обучающихся”, проводимые российскими 
исследователями, выводят общую тенденцию современного воспитания в семье и его влиянии 
на успеваемость в школе – наибольшая успеваемость школьника возможна при условии полной 
семьи, отсутствии многочисленных братьев и сестер, а также большой родительской 
вовлеченности. [1] Запомним эти выводы, переходя к основной части нашей статьи. 

 Исходя из наблюдений, проводимые во время прохождения педагогической практики в 
средней общеобразовательной школе в 7-ом классе, позволили нам наблюдать одного 
учащегося из класса, у которого были выявлены взаимосвязи, между семейным воспитанием и 
успеваемостью в школе.   Первоначальные наблюдения проводились непосредственно во время 
учебного процесса, с целью установить интересы учащегося хотя бы к одному из предметов. За 
первую неделю практики не было установлены ни одного интереса ни к одному предмету. 
Более того, было установлено, что учащегося даже не волнует наличие неудовлетворительной 
оценки.  

В попытке выяснить причину безразличия к оценкам, с учащимся была проведена 
беседа, в ходе которой учащийся объяснил, что ему, за не желание учиться в школе, а как 
следствие, за неуспеваемость, со стороны родителей не вводятся какие либо санкции. Это был 
первый аргумент в пользу того, как семейное воспитание влияет на успеваемость в школе. 
Семья должна преследовать главную задачу – дать обществу полноценную личность, 
способную жить в обществе и приносить ему пользу. Для этого необходимо поощрять 
положительные тенденции ребенка и санкционировать отрицательные тенденции у ребенка. 
Отсутствие реакции родителей на нежелание ребенка учиться, говорит о проблемах родителей, 
не желающих участвовать в процессе становления своего ребенка. 
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Для установления более точных сведений о семье учащегося, чтобы выяснить истинные 
причины нежелания родителей следить за становлением ребенка, была проведена беседа с 
классным руководителем. Классный руководитель указал на несколько случаев отсутствия 
ребенка дома в ночное время, а также случаи употребления ребенком алкогольных напитков.   

  Становится очевидным то, что родителям не интересна не только учеба, но и сама 
жизнь их собственного ребенка. Подобное попустительское отношение к ребенку может 
закончиться не только полной неуспеваемостью учащегося, но и серьезными личными 
проблемами ребенка, неспособного не то что продолжить обучение в рамках высшего или 
специального среднего образования, но и неспособного устроиться в обществе и стать 
полезным для него. 

  По итогам наблюдения в ходе практики    можно констатировать, что семейное 
воспитание, а точнее его недостаточность или отсутствие, ведут не только к низкой 
успеваемости учащегося в школе, но и к более серьезным проблемам. С другой стороны – 
школа имеет ресурсы для влияния на семейное воспитание, однако этих средств явно 
недостаточно, чтобы кардинально поменять условия семейного воспитания, а как следствие и 
успеваемость ребенка в школе. Для осуществления предложенной воспитательной программы 
нами был проведен урок “Разговор о главном” в данном классе, посвященном Дню Отца, в 
котором, через проблемный подход, ребята отвечали на проблемные вопросы: кто такой папа? 
Кто такая мама? Почему семья должна состоять из мамы и папы? Что необходимо маме и папе 
для воспитания ребенка? При каких условиях в семье вырастает нормальный ребенок? Отвечая 
на эти вопросы и вступая с нами в активное обсуждение, учащиеся пришли к выводу о том, что 
семья – это крайне ответственный шаг для человека, требующий постоянного сосредоточения 
внимания и полной самоотдачи, ради рождения, воспитания и становления ребенка. 
Исследование и приведенные в нем анализ литературы и   наблюдений во время прохождения 
педагогической практики в школе, показывают, что влияние семейного воспитания на 
успеваемость учащегося в школе – огромно, ибо от родителей зависит то, воспитают ли они в 
ребенке умение и желание учиться или нет. Более того, наше исследование позволило нам 
задаться более глубоким вопросом – а как школа   может повлиять на влияние семейного 
воспитания на успеваемость в школе? Проведенное внеклассное мероприятие, может быть, не 
дало мгновенных и больших результатов, но позволило нам утверждать, что учащимся тема 
семьи и семейного воспитания близка и они готовы обсуждать это, делать выводы о том, что 
воспитание в семье – важная основа успешного формирования личности, в том числе в 
профессиональном плане. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования критического мышления.  Участники 

системы образования подчеркивают необходимость развивать критическое мышление у 
школьников. Характерные навыки формируются не на одной дисциплине и, конечно, не за одно 
занятие. Критическое мышление требует системного подхода и особого внимания с точки 
зрения образовательных результатов.  

Ключевые слова: Критическое мышление, образование, логика, наблюдение, приёмы 
критического мышления, навыки.  

 
Abstract 
The article deals with the problem of the formation of critical thinking. Participants in the 

education system emphasize the need to develop critical thinking in schoolchildren. Characteristic 
skills are not formed in one discipline and, of course, not in one lesson. Critical thinking requires a 
systematic approach and special attention in terms of educational outcomes. 

Keywords: Critical thinking, education, logic, observation, critical thinking techniques, skills. 
 
Проблема формирования критического мышления очень актуальна на сегодняшний 

день. Но часто можно спутать критическое мышление с аналитическим, думая, что это одно и 
тоже, но на самом деле это разные понятия. Для начала разберем понятие «критика» — это 
обнаружение логических ошибок, помогает отобрать достоверную информацию от ложной. А 
теперь вводим понятие «аналитика» — это умение анализировать информацию, принимать 
решения на основе полученного анализа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что это два разных мышления и отличие 
критического мышления от аналитического заключается в том, что все выводы формируются за 
счёт логических заключений и доводов, а аналитическое мышление - это инструмент, который 
помогает определить точную достоверную информацию от ложной. Но эти два мышления 
очень взаимосвязаны.  

Критическое мышление помогает при выборе источников,  которые мы используем во 
время обучения, помогает  выявить причинно-следственные связи, систематизировать и 
структурировать информацию, аргументировать свою точку зрения и увидеть слабые места в 
позиции других. Критическое мышление важно при изучении дисциплин, в которых 
необходимо уметь рассуждать, так как единственно правильного ответа на вопрос не 
существует: истории, философии, политологии, обществознании. Чем будет выше уровень 
критического мышления, тем будет проще даваться освоение школьной программы и 
программы вуза. 

Для критического мышления важно достаточное количество знаний.   Чем больше 
знаний, тем легче сравнивать и анализировать информацию. Нужно постоянно пополнять свою 
«копилку знаний». Прежде чем бежать критически оценивать проблему, её для начала 
необходимо рассмотреть со всех сторон, увидеть данную ситуацию в контексте других 
событий, проследить за её развитием за определённый период. Существует много разных 
способ развития критического мышления для школьников и студентов Вузов.  Был проведен 
опрос у учителей школ г. Калуги. Главный вопрос, который был задан, применяют ли они 
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приемы критического мышление на своих уроках. Ответ был  положительным.  В современной 
педагогической литературе выделяются большое количество приемов критического мышления.  
Рассмотрим наиболее известные  из них. 

Таблица 1 
Урочные приемы для развития критического мышления 

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов 
«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Дайте три объяснения, почему...? 
Объясните, почему...? Почему вы 

думаете...? Почему Вы считаете...? В чем 
различие...? Предположите, что будет, 

если...? Что, если...? 

Кто...? Что...? Когда...? Может...? 
Будет...? Мог ли...? Как звать...? Было ли...? 

Согласны ли Вы...? Верно ли...? 

 
Также сейчас очень удобно систематизировать информацию в так называемы «гроздья» 

или «кластеры» — это ещё один из способов развития критического мышления. Выделяется 
обобщённое понятие, от которого обучающиеся должны оттолкнуться для того, чтобы написать 
ассоциации с данным понятием.   

Опросим учителей начальной школы, нам рассказали о способе изображения «Схемы 
Fishbone»(«Скелет рыбы»). Дети в начальной школе просто обычные таблицы и схемы просто 
не разберут, они любят яркие изображения, особенно животных, данный способ очень 
подходит, так как нужно нарисовать рыбу и уже потом подписывать составляющие.  

В старшей школе это 10–11 классы хорошо применяется так называемое «Оценочное 
окно». Данный способ помогает отобрать информацию, которые обучающиеся очень хорошо 
усвоили, которую частично поняли, информацию, которая очень была интересной и 
информацию, которая была совсем непонятной.  

Ещё один их популярных способов — это «Дискуссия». Данный способ помогает 
обучающимся научиться делать собственный выводы, научиться доказывать свою точку зрения 
и аргументировать её и вести культурный диалог со своим оппонентом.  

  Критическое мышление очень популярно среди участников образовательного процесса.   
Некоторые преподаватели не всегда относятся положительно к необычным 

рассуждениям обучающихся. Также обучающиеся не могут делать выводы их - за того, что 
просто бояться негативной критики со стороны своих одноклассников/одногруппников и 
учителя. Также педагог не всегда создают правильную среду для развития критического 
мышления, что как раз и препятствует развитию данного навыка.  Педагог всегда должен 
ставить разнотипные и разноуровневые вопросы, для того чтобы обучающиеся смогли 
логически мыслить самостоятельно, а не ждать, что скажет учитель, но поскольку есть 
определённая структура урока, не все преподаватели готовы выходить за определённые рамки.  

Для того чтобы выявить способности школьников нужно обратить внимание на их 
поведение во время познавательной деятельности. Ученики,   которые владеют приемами  
критического мышления, более  активно демонстрируют свои идеи при создании проектов, 
выстраивают логичные и последовательные рассуждения. Такие ученики не боятся оспаривать 
информацию, поступающую от преподавателей, они готовы вести конструктивный диалог и 
обосновывать, и аргументировать свое мнение. Ученики хотят найти причины всего 
происходящего, они любознательны и открыты для новых свершений, внутреннего и внешнего 
развития. 

Учащиеся с критическим мышлением демонстрируют высокие результаты на 
диагностиках и контрольных работах, без труда справляются с вопросами олимпиад, быстро 
впитывают информацию. 

Технология критического мышления является  одной из самых актуальных и 
современных образовательных технологий. Освоив и научившись практически применять 
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приемы технологии критического мышления, обучающийся сможет самостоятельно 
анализировать и систематизировать полученную информацию. Педагог, который помогает 
организовывать среду для развития критического мышления, помогает правильно организовать 
процесс обучения. С помощью критического мышления можно выявить творческое начало 
обучающихся и помочь ему повысить учебную мотивацию и активизировать познавательный 
интерес. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные изменения в рамках исторического развития 

подвижных игр в России. Дается срез современных разработок в избранной области, новые 
подвижные игры анализируются в сравнении с разработанными ранее. 
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Abstract 
In the article are considerated the main outdoor games transformation of historical development 

in Russia. It is given the slice of modern creation in this area, new outdoor games are analyzed 
compared old outdoor games.  

Keywords: outdoor games, form, substance, transformation. 
 
В последние годы наблюдается значительная трансформация в сфере подвижных игр. С 

появлением новых технологий и изменением предпочтений игроков, возникает вопрос, что 
приводит к более значимым изменениям в играх: изменение формы или изменение 
содержания? В данной статье рассматриваются ключевые аспекты этой трансформации, и 
оценивается влияние изменений формы и содержания на современные подвижные игры. 

Игра – сложное социально-психическое явление, характеризирующее  личностными 
предпочтениями, а не возрастными. Потребность личности в игре и способность включаться в 
игру характеризуется особым видением мира и не связан с возрастом человека. В любую 
историческую эпоху игра привлекала к себе внимание педагогов. В игре заключена реальная 
возможность воспитывать и обучать ребенка в радости. Руссо и Песталоцци пытались развить 
способности детей в соответствии с законами природы и на основе деятельности, стремление 
которой присуще всем детям. В научный обиход термин «игра» вошел, благодаря классической 
работе И. Хейзинги Homo Ludens («Человек играющий»). 
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Считается, что большинству игр присущи следующие главные черты: 
− свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая лишь по желанию, 

ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата. 
− творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность. 
− эмоционально напряжённая, приподнятая, состязательная, конкурентная 

деятельность. 
− деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных правил, 

отражающих содержание игры. 
− деятельность, имеющая имитационный характер. Игра – выход из рамок 

жизни во временную сферу деятельности, имеющую свою собственную 
направленность. 

− Деятельность, обособленная от «обыденной» жизни местом действия — 
игровой зоной и продолжительностью. Она «разыгрывается» в определённых 
рамках пространства и времени. Внутри игрового пространства царит 
собственный безусловный порядок. 

− наличие минимальной игровой ситуации. 
Первые упоминания об «игре» («игрища») в русском языке встречается еще в 

Лаврентьевской летописи. В летописи говорится о лесных славянских племенах (радимичи, 
вятичи). Подвижная игра, уходит корнями в религиозные пласты. Например, одной из причин 
появления подвижных игр являются обрядовые игры, связанные с суевериями, предрассудками. 
Значительная часть народного русского творчества связана с язычеством. Верования племен 
основывались на поклонении солнцу, огню, воде и земле. Человек ожидал от природы 
ниспослания земных благ, почитая предков, произнося магические заклинания и принося 
жертвы духам или богам. В языческой культуре Древней Руси не существовало обособленной 
касты жрецов, жертвоприношения и молебны совершались любым человеком у жертвенников 
и статуй почитаемых тогда богов. Культура Руси развивалась на основе жесточайшей 
эксплуатации трудового народа, главным образом крестьянства. Все это отразилось в играх, 
которые являлись частью  жизни русского народа. 

− Игра является составной частью практически всех областей устного народного 
творчества: от песни, которая «играется», и до свадьбы – своеобразной  
драматической игры с четко определенным ритуально-игровым поведением 
каждого персонажа. Особые формы ритуально-игрового поведения можно 
найти в календарных обрядах и народных игрищах, устраиваемых на Святки, 
Масленицу, Троицу, в Купальскую ночь и т.д. Игра в это время была не просто 
досужим развлечением, а способом организации хозяйственной, семейной и 
общественной жизни человека. Игра учила и наставляла. Игра развивала все 
человеческие способности: сообразительность, наблюдательность, ловкость, 
выносливость, умение общаться так, как этого требуют обстоятельства. 
Примером игры-обряда, во время исполнения которой пелись песни с 
обязательным упоминанием богини Лады (органического соединения 
аграрного божества и покровительницы брака), может служить известная игра 
«А мы просо сеяли». 

(Дети становятся в две шеренги друг напротив друга, взявшись за руки, двигаются 
наступая и отступая, говорят определенные  слова). С принятием христианства на Руси, 
способствовало созданию христианских праздников на основе языческих. Так, зимние святки 
были заменены рождественской неделей, а весенние – пасхальной, что отразилось на характере 
игр и развлечений, как молодежи, так и малых детей. Например, для святочных посиделок 
характерны были подвижные игры, в частности жмурки. Водящему завязывали глаза и 
отводили к двери в избе; потом к нему подбегали, хлопали полотенцем, кушаком, рукавицей, 
ладонью, пока он не поймает себе замену. «Бытовая» - постоянный набор святочных игр, в него 
входили: «Кострома», «Столб», «Цепочка», «Товар забирать», «Выскочка», «В короли», «Мост 
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мостить». На Масленицу распространено было катание с ледяных гор, кулачные бои, «снежные 
города», «ледяной столб». На вечерках, на гуляниях игрались такие игры, как: «Я по травке 
шла», «Заинька», «Репка», «Редька», «Водяной», «Дедушка Мазай» и т.д.  

В таких играх, начиная с Фомина воскресенья до Петрова дня, радостно  участвовали 
все, от мала до велика. Это была истинная школа народной игры: соединение ловкого и 
сильного движения, драматического ролевого действия, пения. Еще давалась масса бытовых 
сведений, например, редьку надо сеять, полоть, следить за восходами, а потом, как вырастет, 
рвать «с конца, да не сорвать с коренца», чтобы не повредить. 

− Детские народные подвижные игры отражали не только обрядовые традиции, 
носили не только отголоски религиозных верований, но и показывали 
социальную жизнь различных слоев населения. Игры «Красочки», «В горшки» 
являются ролевой имитацией купли-продажи на ярмарке, в торговой лавке, где 
разворачивается диалог покупателя и продавца, и финалом, игры, как правило, 
является бег.  

− Детская  игра «Я садовником родился» открывает совсем другую жизнь. 
(Водящий произносит слова: «Я садовником родился, не на шутку 
рассердился, все цветы мне надоели, кроме...» И называет «имя» (название 
цветка) одного из игроков. Происходит диалог между водящим и игроком).  
Она пришла из города не раньше чем в XVIII веке, когда с Петровских 
ассамблей пошла мода на галантность, совсем иного типа ритуальность 
«светских» отношений. Игры детям понравились, так как построены на 
любимых принципах: диалоги и динамика, комичность воображаемых 
ситуаций, необходимость быстро и верно реагировать. Многозвучная, веселая 
жизнь напоминает о себе криками продавцов, например, в игре «Съедобное – 
несъедобное». Еще одной игрой, заимствованной от взрослых и дошедших до 
наших времен, является игра «Цепи кованые». (Игроки делятся на две равные 
команды. Каждая команда встает в цепочку на краю игровой площадки. 
Ведущая команда загадывает игрока из противоположной команды и 
начинает громко кричать - "Цепи кованые, раскуйте нас", им отвечают - 
"Кем из нас?". Тогда громко называют имя загаданного игрока. Названный 
игрок должен "порвать цепь". Для этого он как можно сильнее разбегается и 
пытается прорваться сквозь игроков другой команды, а игроки ведущей 
команды крепко держатся за руки). Аналогичная игра «Бояре, а мы к вам 
пришли!». Предполагается, что эти игры является отголоском ритуала выбора 
невесты.  

Отражение повседневной трудовой жизни крестьян можно проследить в играх: 
«Удочка» и «Рыбаки и рыбки» (варианты салочек с определенным заданием в сюжете).  

Русские деревни стояли обычно по берегам рек, озер, поэтому удочки были у каждого 
мальчишки. С интересом наблюдали ребята за ловлей рыбы большими сетями-неводами. Так 
как же было им не придумать игру, где можно половить рыбу удочкой или сетями? Детская 
фантазия безгранична. Из поколения в поколение, от старших к младшим передавались 
подвижные игры и таким образом дошли до наших дней. Каждое поколение детей 
придумывало свои подвижные игры, которые можно было бы определить как современный 
детский игровой фольклор, например игра «Классики», «Резиночка» и др. 

Все современные подвижные игры строятся по определенной схеме: ставится 
педагогическая задача, затем проводится подготовка, определяется ход игры и правила. Однако 
интересно рассмотреть трансформацию современной подвижной игры с течением времени: все-
таки, менялось содержание или лишь форма? Обратимся к исследованию коллег В.П. 
Красильникова и А.З. Фаттахова. Они  изучали подвижные игры, в которые играют дети города 
Екатеринбург. В ходе полевых исследований им удалось определить следующие подвижные 
игры:  «Выше ноги от земли», «Квадрат», «Демоны», «Сифа».  
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В результате анализа перечисленных игр, было выявлено, что «Выше ноги от земли», 
«Демоны» – ¬аналоги игры «Салки»;  «Квадрат» –  усложненный вариант игры «Мяч в кругу», 
«Сифа» – «Вышибалы».  

В приведенных примерах мы видим изменение формы – в «Демонах» добавляется 
удержание осаленного игрока; в «Квадрате» появляется усложнение в виде рисунка на поле 
игры, в который необходимо попасть мячом.  

Таким образом, все это лишь видоизмененные народные игры. 
Похожая ситуация и с относительно новой, популярной среди аниматоров, детской 

игрой «Машина едет – стоп!», которая полностью повторяет правила и ход игры  «Быстро 
шагай, смотри не зевай», заменив лишь речитатив, которую произносит водящий.  

Новые формы проведения подвижной игры являются закономерным явлением: 
усложнения, введение дополнительного инвентаря позволяют повысить интерес в процесс 
игры, расширить ее степень воздействия, а также привлечь новую, более «требовательную» 
детскую и юношескую аудиторию. 

Изменение формы подвижных игр относится к технологическим инновациям и 
развитию новых устройств. Например, появление виртуальной реальности (VR) и дополненной 
реальности (AR) изменило способ взаимодействия игрока с игровым миром. Игроки могут 
полностью погрузиться в виртуальную среду или видеть элементы игры, наложенные на 
реальный мир. Это создает новые возможности для игрового опыта и расширяет границы того, 
что считается подвижной игрой. Трансформация современной подвижной игры связана как с 
изменением формы, так и с изменением содержания. Однако, необходимо понимать, что и 
форма, и содержание являются важными аспектами игрового опыта. Новые технологии формы 
расширяют возможности игры, в то время как инновационное содержание делает игру 
интересной и увлекательной. Для достижения оптимального опыта подвижной игры, 
разработчики должны учитывать как изменения формы, так и изменения содержания, и 
находить гармоничное взаимодействие между ними. 

Изменение содержания подвижных игр связано с эволюцией сюжетов, механик игры и 
целей. Традиционно, подвижные игры были ограничены базовыми сценариями, требовавшими 
физической активности от игрока. Однако, с появлением более сложных и глубоких игровых 
механик, игры стали более интеллектуальными и захватывающими. Содержание игр может 
быть связано с образовательными целями, решением головоломок, сотрудничеством или 
соревнованием. 

С учетом дальнейшего развития технологий и изменения предпочтений игроков, 
подвижные игры будут продолжать эволюционировать, создавая все более захватывающий и 
увлекательный игровой опыт. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию вопросов применения интеллектуальных вопросно-

ответных систем в сфере образования. Раскрываются теоретические основы, достоинства и 
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недостатки использования вопросно-ответных систем в сфере образования при их реализации 
на базе чат-ботов. Уточняются условия применения интеллектуальных вопросно-ответных 
систем, среди которых обеспечение равного доступа к системе со стороны обучающихся, её 
соответствие их персональным запросам (широта охвата, возможность ответить на более 
сложные запросы, применимость в контексте учебной ситуации), а также реальная 
эффективность. По итогам исследования делается вывод о том, что применение 
интеллектуальных вопросно-ответных систем в образовании оказывает определенное 
положительное влияние на результаты предметной подготовки. 

Ключевые слова: чат-боты в образовании, вопросно-ответные системы, 
интеллектуальная вопросно-ответная система, проблемы и перспективы, достоинства вопросно-
ответной системы, чат-бот, телеграм в обучении. 

 
Abstract 
The article is devoted to the study of the application of intelligent question-answer systems in 

the field of education. The theoretical foundations, advantages and disadvantages of using question-
answer systems in the field of education when they are implemented on the basis of chatbots are 
revealed. The conditions for the use of intelligent question-answer systems are specified, including 
ensuring equal access to the system by students, its compliance with their personal needs (breadth of 
coverage, the ability to answer more complex queries, applicability in the context of the educational 
situation), as well as real efficiency. Based on the results of the study, it is concluded that the use of 
intelligent question-answer systems in education has a certain positive effect on the results of subject 
training. 

Keywords: сhatbots in education, question-answer systems, intelligent question-answer 
system, problems and prospects, advantages of the question-answer system, chat-bot, telegrams in 
education. 

 
На современном этапе в условиях цифровизации всех сфер человеческой 

жизнедеятельности вопросы применения цифровых технологий в функционировании 
различных институтов приобретают основополагающее значение. Цифровизация образования 
как современное явление выступает в качестве следующего этапа комплексной трансформации 
всего института образования с перспективой прироста эффективности его функционирования – 
роста качества подготовки специалистов, повышения доступности образования, формирования 
новой модели образовательной подготовки и др. Учитывая существующие тенденции 
стандартизации образования, внедрения новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС), а также проникновения технологий, динамизма 
общества, за счет цифровизации институт образования становится более гибким, приобретает 
способность реагировать на актуальные вызовы современности и реализовывать новые 
концепции с учетом взятого вектора на повышение качества. Иными словами, цифровые 
технологии становятся соведущим инструментом в развитии института образования, и во 
многом ориентированы на поддержание, оптимизацию или значительное улучшение отдельных 
функций всего института, образующих их подпроцессов. Это указывает на значительный вклад 
цифровых технологий в повышение качества образования, возможности персонализации и 
формирования новых условий подготовки. 

Актуальность применения интеллектуальных вопросно-ответных систем в сфере 
образования обусловлена тем, что данный тип инструментов главным образом обладает 
обширными перспективами применения в условиях современной подготовки, когда 
теоретические аспекты выносятся на самоподготовку, а практическая работа, нацеленная на 
формирование компетенций и закрепление теории, напротив, стремительно выходит в очный 
формат обучения. Интеллектуальные вопросно-ответные системы обладают значительным 
потенциалом поддержания познавательной активности обучающихся, более того, при должных 
условиях способны обеспечить максимальную персонализацию и построение индивидуального 
образовательного маршрута с учетом требований ФГОС по программе подготовки. Принимая 



-108- Тенденции развития науки и образования 
 
во внимание факт того, что интеллектуальные вопросно-ответные системы реализуются 
посредством чат-ботов в образовании, перспективы их применения многократно возрастают, 
определяя условия для значительной автоматизации отдельных учебных функций. Так, 
важнейшей задачей становится выявление достоинств и недостатков применения 
интеллектуальных вопросно-ответных систем в образовании. 

Цель исследования – охарактеризовать вопросы применения интеллектуальных 
вопросно-ответных систем в сфере образования. 

Интеллектуальные системы обучения являются достаточно многогранной и 
обобщающей категорией, которая включает в себя различные сочетания актуальных 
технологических достижений, образующих инструментальную основу для сопровождения 
образовательных процессов. Так, в исследовании А.Р. Беспаловой и И.С. Левина 
прослеживается важная мысль о том, что в интеллектуальной системе обучения сам процесс 
образовательной подготовки переходит в стадию системы управления знаниями, в рамках 
которой существует обучающийся как субъект образования. Интеллектуальные системы 
обучения авторы рассматривают в качестве первичной основы сопровождения 
образовательных процессов, нацеленные на предложение актуальных знаний и информации 
устранения пробелов в теоретическом плане, ознакомление с содержанием и практико-
ориентированными основами. Сама интеллектуальная система раскрывается либо как вся 
система обучения (например, электронный курс) либо в качестве поддерживающего элемента в 
решении определенных задач [2].  

Подчеркнем, что рассматриваемая в рамках настоящего исследования интеллектуальная 
вопросно-ответная система, скорее, нацелена на поддержание процесса обучения. Это 
определяет специфику, ограничения и ситуации её применения в современных условиях, 
например, в качестве элемента управления теоретической (знаниевой) подготовкой. А.В. 
Савкина и соавторы рассматривают управление знаниями в качестве основополагающей 
функции в интеллектуальной системе. Авторы исследованию фокусируются на преимуществах 
подобных систем, выделяя высокое качество распространения знаний, возможности 
использования в целях закрепления теоретического материала, поддержание практикума и 
подготовка к практическому воспроизводству [6].  

В исследовании О.В. Лебедевой вопросно-ответная система рассматривается в качестве 
ключевого инструмента преодоления проблемы поиска знаний. И хотя вопросно-ответная 
система в исследовании автора рассматривается не в самом её полном и эффективном 
представлении (веб-ресурс для ответа на вопросы со стороны других пользователей), в работе 
верно описывается принцип её работы [4]. Под вопросно-ответной системой стоит понимать 
принципиальную структуру, в которой выделяется входящий запрос от пользователя в виде 
запроса, который направляется в эту систему и по итогам обработки выдает ответную 
информацию (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Структура работы вопросно-ответной системы. 
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конкретной предметной области [5]. Подчеркнем, что чем уже рассматриваемая область 
вопросно-ответной системы, то тем меньшее количество данных требуется подготовить для 
внесения в базу вопросов-ответов. Более того, широта вопросно-ответной системы может 
сказаться на скорости работы, снижении эффективности и выдаче неверных результатов. 

Интеллектуальная составляющая вопросно-ответной системы на наш взгляд 
раскрывается в структуре применения чат-ботов, которые обладают значительным 
потенциалом подготовки. В этом вопросе согласимся с мнением А.П. Авраменко, который 
рассматривает чат-ботов с точки зрения таких преимуществ, как [1]:  

− ориентация на обеспечение интерактивности взаимодействия; 
− мгновенный отклик чат-бота на персональные запросы каждого; 
− высокий уровень коммуникативности, ориентация в пространстве 

исследуемого предмета; 
− качество индивидуализации и персонализации; 
− автоматизация образовательных функций и перспектива снижения нагрузки на 

преподавателя; 
− доступность вне зависимости от места и времени. 

Описанные преимущества в целом характерны для множества современных 
образовательных решений, которые реализуются в системе цифровых технологий. Так или 
иначе, вопросно-ответная система демонстрирует перспективы перевода ряда функций 
педагога в пассивный режим, формируя дополнительное время на подробное изучение 
практико-ориентированных основ и обогащение опыта обучающихся.  

В исследовании Н.Ю. Куликовой, Е.В. Данильчук и А.И. Маловой чат-боты 
рассматриваются в качестве эффективного способа представления теории для обучающихся, 
поддержки выполнения практических или практико-ориентированных заданий. Авторы 
исследования на примере изучения информатики показывают, как чат-бот (в виде собеседника) 
осуществляет выдачу необходимой информации, осуществляет консультативную поддержку и 
заменяет некоторые функции сопровождения. В том же исследовании авторы выделяют ряд 
инструментов, которые могут быть включены в функционал чат-бота дополнительно [3]: 

− организация опросов, сбор информации и мнений обучающихся; 
− переадресация сообщений, обмен данными и рассылка; 
− рассылка материала с перспективой отслеживания его изучения со стороны 

обучающихся (время, включенность и др.); 
− публикация интерактивного материала; 
− проверка выполненных заданий, организация сбора информации, 

автоматизация проверочных функций (контрольное тестирование и т.п.); 
− удаленное взаимодействие и преодоление прочих традиционных ограничений. 

 Описанные функции также являются преимуществами применения чат-ботов в 
образовании. Подчеркнем, что для интеллектуальной вопросно-ответной системы можно 
выделить несколько отличительных сценариев применения: 

Во-первых, самостоятельное применение во внеучебной работе. Предполагает 
использование вопросно-ответной системе на базе чат-бота обучающимся для целей поиска 
информации, самостоятельной подготовки, расширения кругозора, выполнения домашних 
заданий и прочих функций. В таком случае вопросно-ответная система выходит за рамки 
образовательного процесса и становится сугубо инструментом самостоятельной подготовки, 
который используется по личному желанию обучающегося. 

Во-вторых, поддержание (сопровождение) педагогической работы в процессе очной 
подготовки. Данный вариант предполагает применение вопросно-ответной системы педагогом 
и обучающимися на очных занятиях в целях поиска информации, формирования конспектов, 
повторения ранее изученного теоретического материала, получения схем и изображений, 
обмена материалами в удобной форме и др. Данный сценарий раскрывает сопроводительно-
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поддерживающую функцию вопросно-ответной системы при её превалирующем 
использовании в условиях очной работы (без доступа во внеурочное время). 

В-третьих, смешанное использование в качестве дополнительного инструмента 
сопровождения. Данный сценарий является наиболее эффективным с точки зрения обеспечения 
постоянного доступа к системе, и, как итог, к информации, содержащейся в её базах знаний. В 
таком случае потенциал интеллектуальной вопросно-ответной системы ограничивается 
конкретными подходами к использованию и также конкретной формой исполнения, набором 
функций. 

Подчеркнем, что помимо положительного эффекта от использования, вопросно-
ответные системы обладают некоторым негативным значением, например: 

1. Предоставляют готовую информацию без «усилий» со стороны адресата 
запроса. 

2. Демонстрируют ограничения в полноте ответов, зависят от качества 
исполнения. 

3. Переводят образование из активного поискового характера в пассивное 
поглощение готовых данных, не предполагают продуктивной деятельности. 

4. Сводятся к теоретизации функций обучения, отказу от практико-
ориентированности. 

Данные ограничения лишь подчеркивают факт того, что интеллектуальная вопросно-
ответная система не может полностью заменить традиционные подходы к работе с 
информацией, и выступает лишь в качестве дополнительного поискового инструмента. 
Заметим, что в целях предотвращения описанных негативных эффектов необходимо детально 
прорабатывать сценарии применения вопросно-ответной системы с учетом специфики 
конкретного учебного занятия и ситуации, темы. Например, предоставление лишь базовых 
основ с перспективой самостоятельного поиска информации, размещение полезных ссылок, 
публикация заданий и др.  

Таким образом, интеллектуальные вопросно-ответные системы могут применяться 
обучающимися и педагогом вне зависимости от ситуации и условий конкретного урока. 
Главным требованием в таком случае становится обеспечение равного доступа к системе со 
стороны обучающихся, её соответствие их персональным запросам (широта охвата, 
возможность ответить на более сложные запросы, применимость в контексте учебной 
ситуации), а также реальная эффективность в конкретной ситуации. 

Вопросы эффективности интеллектуальных вопросно-ответных систем были 
дополнительно апробированы нами в условиях МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 города Новоалтайска, Алтайского края». Исследование показало, что использование 
интеллектуальной вопросно-ответной системы на базе чат-бота (телеграм-бот) оказало 
определенное влияние на результаты подготовки, обеспечив рост успеваемости среди групп в 
среднем на 7% (по сравнению итогов второй и четвертой четвертей обучения среди 
обучающихся восьмых классов). Это указывает на наличие определенного потенциала 
применения интеллектуальных вопросно-ответных систем в образовании. 

Глобальная перспектива применения подобных систем – это перевод теоретических 
функций образовательной подготовки в режим самостоятельного изучения, самообразования. 
Предоставление доступа к достоверной, проверенной и актуальной информации, что в 
особенности перспективно в условиях малоизученных дисциплин. С точки зрения теоретизации 
образования, применение подобных систем может быть компенсировано (негативные факторы) 
большим превалированием практической подготовки в очном обучении, отказе от лекционных 
занятий, посвященных основам изучаемой дисциплины и изучением сугубо сложных 
профильных моментов.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можем подчеркнуть наличие 
существенного потенциала в применении интеллектуальных вопросно-ответных систем в целях 
современной образовательной практики, наличие определенного положительного влияния на 
результаты предметной подготовки за счет предоставления информации. Тема 
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интеллектуальных вопросно-ответных систем требует еще большего анализа, 
совершенствования конкретных решений и их популяризации среди образовательных 
организаций, детального отслеживания динамики изменений, и, в случае выявления доказанной 
эффективности, постепенного ввода в массовую практику образования. 
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Аннотация 
Актуальность исследования в статье заключается в том, что методика BYOD 

недостаточно изучена в России по ряду причин. Одной из них является преобладание и 
распространение традиционных методов обучения. Целью исследования является рассмотрение 
особенностей организации процесса обучения иностранному языку студентов высших учебных 
заведений с использованием технологии BYOD. В результате была предоставлена возможность 
детально ознакомиться с технологией BYOD вкупе с развёрнутым анализом достоинств и 
недостатков цифровой концепции в педагогической деятельности преподавателей иностранных 
языков высшей школы. Сделан вывод о преимуществах технологии BYOD и ее эффективности 
в организации процесса обучения иностранному языку студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, студенты высших учебных заведений, 
технология BYOD, мобильные устройства, траектория обучения, языковые навыки. 

 
Abstract 
The relevance of the study in the article lies in the fact that the BYOD methodology has not 

been sufficiently studied in Russia for a number of reasons. One of them is the prevalence and spread 
of traditional teaching methods. The aim of the study is to consider the features of the organization of 
the process of teaching a foreign language to students of higher educational institutions using BYOD 
technology. As a result, an opportunity was given to get acquainted with the BYOD technology in 
detail, along with a detailed analysis of the advantages and disadvantages of the digital concept in the 
pedagogical activity of foreign language teachers in higher education. The conclusion is made about 
the advantages of BYOD technology and its effectiveness in organizing the process of teaching a 
foreign language to students of higher educational institutions. 

Keywords: foreign language teaching, university students, BYOD technology, mobile devices, 
learning path, language skills. 

 
Анализ особенностей организации процесса обучения иностранному языку студентов 

высших учебных заведений с использованием технологии BYOD был основан на изучении 
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работ отечественных и зарубежных ученых по обозначенной проблеме. Важным для нас 
представляется исследование Л.А. Апанасюк и И.А. Киреевой, касающееся постановки 
проблемы межкультурной педагогической интеграции специалистов неязыкового профиля, для 
решения которой предлагается использовать мультимедийные ресурсы [1, с.104]. В работе Л.М. 
Бузиновой рассматривается языковая идентичность зарубежного специалиста, где отмечена 
важность поиска оптимальных языковых средств для достижения определенной цели в 
условиях конкретного социального взаимодействия [2, с.18]. В научной статье Д.А. Иванченко, 
И.А. Хмелькова и Д.Ю. Райчук описана практика применения подходов BYOD для построения 
стратегии информатизации высшего учебного заведения [3]. И. И. Любанец представлен опыт 
использования BYOD-технологии в образовательном процессе [4]. Преподавание дисциплин 
информационного цикла с помощью BYOD и мобильное обучение в высшем образовании на 
основе технологии BYOD анализируют Р. И. Остапенко и А. А. Паскова [5,6]. Т. А. 
Пестряковой разработана технология BYOD как средство активизации познавательной 
деятельности в образовательном процессе [7]. В статье Ж. Прюво, Л.М. Бузиновой и Н.В. 
Седых описан опыт лингвосемиотического анализа, где «Центральным элементом 
формирования концептуальной картины мира выступает метафорический механизм 
номинации, в котором отражаются сущностные стороны ментальности…» [8, с.1]. В 
исследовании Е.А. Зацепиной, Л.А. Апанасюк и И.А. Киреевой есть интересные предложения 
для интенсификации процесса формирования коммуникативных умений у студентов 
неязыковых вузов при реализации проектной деятельности на иностранном языке на основе 
мультимедийных технологий [9]. В статье Л.М. Бузиновой, О.П. Рябко, М.Г. Меркуловой и 
других авторов раскрывается сущность ряда ведущих концептов в российской лингвокультуре, 
рассматриваются важные для нашей работы способы лексической, фразеологической, 
литературной вербализации отдельных понятий [10].  Заметим, что в англоязычную 
аббревиатуру BYOD («Bring Your Own Device») заложена очевидная идея о работе в 
образовательном процессе с личным гаджетом. Изначально суть представленной концепции 
заключалась в том, что санкции в отношении мобильных и прочих переносных устройств 
(смартфонов, планшетов, ноутбуков) заменяются на разрешение их использования в учебных 
целях. Технология обучения BYOD - это один из инновационных подходов к реализации 
мобильного обучения иностранному языку студентов высших учебных заведений. Данный 
вариант обучения предполагает обеспечение студентов и преподавателей электронными 
устройствами на месте учебы и работы.  В действительности технология BYOD является 
логичным переходом из традиционной системы обучения к инновационной. Принцип работы 
технологии BYOD соединяет в себе совмещение таких компонентов, как личные электронные 
устройства, умение преподавателей и студентов правильно работать с ними, а также 
применение сервисной модели университета, направленной на структуризацию сервисов для 
различных категорий пользователей. Среди знаний, умений и навыков, которыми должны 
обладать студенты и преподаватели в ходе организации процесса обучения иностранному 
языку с использованием технологии BYOD, можно выделить следующие: знания о 
существовании технологии BYOD, технических особенностях переносных электронных 
устройств (приложения, системное обеспечение, способы получения различной информации); 
базовые технологические умения и навыки работы с поисковой системой, пользования 
электронной почтой и социальными сетями, а также базовыми программами; владение 
учебными материалами (в том числе навыками их поиска и скачивания), а также навыками 
дистанционной работы с ними. Опираясь на описанное выше, можно перейти к детальному 
рассмотрению положительных качеств технологии BYOD для организации процесса обучения 
иностранному языку студентов высших учебных заведений. Далее опишем ключевые 
преимущества процесса обучения иностранному языку студентов высших учебных заведений с 
использованием технологии BYOD: снижение затрат на финансирование учебного процесса; 
экономия времени при обращении студентов за консультацией к электронно-методологической 
базе или поисковику; свобода выбора в построении процесса обучения иностранному языку 
студентов высших учебных заведений. Профессорско-преподавательский состав может 
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самостоятельно выбирать траекторию обучения, используя различные технологии, оперативно 
работать с информацией совместно с учениками.; возможность создания индивидуальных 
информационных продуктов и методических пособий, а также простота их презентации 
студентам, минуя публикацию и печать; мобильность, когда студенты получают возможность 
выполнения необходимых для учебного процесса заданий в любое время, в том числе, когда 
они находятся вне дома или университета;    возможность комплексного изучения темы 
учебного плана всего процесса обучения иностранному языку студентов высших учебных 
заведений. Студенты и преподаватели могут использовать как учебные пособия, 
предусмотренные учебным планом, так и дополнительные аутентичные источники 
информации. Особо отметим высокую мотивированность студентов в изучении иностранного 
языка с использованием технологии BYOD, когда студенты могут быть больше заинтересованы 
процессом,  если он будет похож на своеобразную видеоигру в процессе обучения 
иностранному языку студентов высших учебных заведений с использованием технологии 
BYOD, в которой успехи ученика будут интерпретироваться как очки в системе 
вознаграждения и поощрения; взаимозаменяемость ролей преподавателя и студента, что 
особенно полезно в сфере иностранных языков, а также в том случае, если студент получает 
профессию в сфере преподавания; индивидуализация процесса обучения иностранному языку 
студентов высших учебных заведений с использованием технологии BYOD. Каждый студент 
может изучать учебный план, предлагаемый образовательным учреждением, в удобном для 
себя режиме работы.  

Таким образом, изучение особенностей организации процесса обучения иностранному 
языку студентов высших учебных заведений с использованием технологии BYOD позволило 
сделать вывод о том, что данная технология является стабильной и эффективной в 
современных условиях развития языкового образования. 
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Аннотация 
Групповая работа на уроке иностранного языка обладает значительным потенциалом 

для формирования диалогической речи, поскольку работа в группах предполагает соблюдение 
принципов сотрудничества и использование иностранного языка как средства решения 
поставленной задачи. 

Ключевые слова: групповая работа, иностранный язык, диалогическая речь, речевая 
задача, коммуникативные навыки. 

 
Abstract 
Group work in a foreign language lesson has a significant potential for the formation of 

dialogic speech, since working in groups involves observance of the principles of cooperation and the 
use of a foreign language as a means of solving the communicative task. 

Keywords: group work, foreign language, dialogic speech, communicative task, 
communicative skills. 

 
Важной задачей обучения иностранному языку в школе является владение учащимися 

всеми видами речевой деятельности (аудирование и говорение, чтение и письмо), на основе 
которых создаются устная и письменная речь.  

 Важнейшей формой устной речи является диалогическая речь. Именно она является 
наиболее употребительной формой речевого общения. 

Лингводидактический потенциал групповых форм работы в обучении иноязычной 
диалогической речи представляет собой возможности использования различных форм 
групповой работы для развития коммуникативных навыков школьников на иностранном языке.  

По мнению Г. М. Коджаспировой, «групповая работа – это форма организации учебно-
познавательной деятельности на уроке, предполагающая функционирование разных малых 
групп, работающих как над общими, так и над специфическими заданиями педагога» 
[Педагогический словарь, 2000, с. 103].  

Немаловажным аспектом является роль учителя и ученика, где каждый выполняет свою 
функцию.  Роль учителя зависит от предлагаемого задания. Также педагогу необходимо учить 
школьников развивать определенные навыки совместного обучения, чтобы гарантировать, что 
они могут продуктивно и гармонично работать в парах и малых группах. Роль ученика также 
варьируется в зависимости от задания, где-то требуется только слушать и отвечать, в других 
случаях принимать самостоятельно решения.   

При этом важно учитывать результат, который может модифицироваться  в зависимости 
от способностей ребенка. Здесь следует различать product outcome – что-то материальное, 
измеримое (например, ответить на вопрос, решить проблему) и process outcome – те навыки и 
умения, которые будут развиваться, например, повышение уверенности в себе, способность 
работать в команде [Moon, 2008, с. 184].  

Как отмечает Н. Билброу, на уроке учителю важно использовать следующие основные 
этапы обучения иноязычной диалогической речи на основе групповых форм работы [Bilbrough, 
2007]: 

1) этап планирования диалогической речи. На данном этапе учащиеся могут 
ознакомиться с заданием. Учитель заранее готовит клише и опорные фразы; 



Тенденции развития науки и образования -115- 
 

2) этап говорения или основной этап. На данной стадии ученики представляют 
свой вариант диалога. Для разнообразия предлагается поменяться парами, 
изменить стиль, контекст, что вызовет интерес у ребят и приблизит их к 
неподготовленной речи; 

3) этап рефлексии или оценочный этап. После представления диалога 
происходит обсуждение в парах, выявляются недочеты. 

По мнению Е. И. Пассова, работа в группах должна быть спланирована таким образом, 
чтобы обеспечить участие каждого в равной степени [Пассов, 1988, с.  105–112]. Многие из 
структур в рамках группового обучения предполагают личную отчетность каждого в той или 
иной форме.  

Групповая работа имеет ряд преимуществ, что способствует эффективной организации 
урока. Данный вид работы имеет следующие положительные стороны: 

− увеличение времени говорения учащихся на иностранном языке, улучшения 
качества их речи; 

− индивидуализирование обучения; 
− создание положительного эмоционального климата в речевой группе; 
− повышение мотивации к изучению иностранного языка [Стогниева, 2014, с. 2]. 

Доктор педагогических наук С. С. Куклина в своей работе предлагает ряд интересных 
видов групповой работы:  

1. Структура Same-Different; 
2. Структура Think-Pair-Square-Share; 
3. Структура Numbered Heads Together; 
4. Структура Fact or Guess the Fib; 
5. Структура Three-Step Interview и Outside-Inside Circle; 
6. Структура Outside-Inside Circle; 
7. Структура Pairs Check. 

Рассмотрим каждую структуру более подробно. 
1. Структура Same-Different. Учитель создает имитацию речевой ситуации для 

учеников, произнося предложение и запрашивая, соответствует ли оно данной 
ситуации. При этом учитель называет группу, и ученики все вместе отвечают 
на вопрос. 

2. Структура Think-Pair-Square-Share. Учитель представляет задачу или 
ситуацию, требующую речевого ответа, который может быть 
трансформационным или репродуктивным, а затем ученики в группах 
обсуждают свои ответы. Сначала они рассматривают ответы индивидуально, 
затем в парах, и в группах, а затем один из школьников высказывает ответ 
вслух. 

3. Структура Numbered Heads Together. Учитель дает каждому члену группы 
номер. Затем он называет ситуацию и речевую задачу подстановочного 
характера и задает вопрос. Ребята готовят один общий ответ. Учитель 
называет номер группы. Отвечает ученик, у которого есть соответствующий 
номер. 

4. Структура Fact or Guess the Fib. Учитель предлагает речевую задачу 
подставочного или репродуктивного характера. При решении задачи каждый 
из членов групп произносит предложение, если оно не соответствует 
действительности, то их задача заново повторить предложение. 

5. Структура Three-Step Interview и Outside-Inside Circle. Учитель предлагает 
речевую задачу репродуктивного или трансформационного характера. Данная 
задача проводится в форме интервью. Ученики X и Y берут интервью у пары 
N и L, а затем меняются ролями, чтобы образовались новые пары.  
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6. Структура Outside-Inside Circle. Учитель ставит задачу комбинированного 
характера, которая предлагает комбинирование ранее отработанного 
материала с новым. Ученики двух групп образуют два круга (один внутри 
другого) и поворачиваются лицом друг к другу. Учащиеся задают вопросы, 
стараясь запомнить ответы, а затем меняются парами.  

7. Структура Pairs Check. Данную структуру обычно применяют как средство 
контроля понимания грамматического материала. Учитель знакомит детей с 
правилом и просит их использовать его при выполнении упражнений. Первый 
и третий ученики выполняют первое предложение упражнения, второй и 
четвертый контролируют правильность выполнения. Затем пары меняются 
местами. Таким образом, группа выполняет упражнение до конца. 

Вышеуказанные разновидности групповой работы могут использоваться в различном 
сочетании на разных ступенях обучения. 

Приведем фрагмент технологической карты урока по английскому языку в 6 классе по 
теме «Daily routine». 

На «Этапе включения изученного в систему знаний»  учитель предлагает ребятам 
разделиться на 4 команды по 3 человека и посмотреть видеофрагмент по предложенной теме с 
выполнением следующего задания: обсудить в группах, почему типичный день мальчиков 
отличается от девочек, и выписать ответы на листок. При выполнении этого интерактивного 
упражнения учителю необходимо проконтролировать процесс, в котором каждый из учеников 
должен быть вовлечен в дискуссию.  

После обсуждения видеофрагмента учитель предлагает ребятам интересную игру 
«Интервью», где обучающиеся должны будут спросить друг друга о своем распорядке дня. 
Перед выполнением задания ученики объединяются в группы по 4 человека (пара 1 и 3; пара 2 
и 4). Пара 1 и 3; 2 и 4 задают вопросы друг другу, затем они меняются ролями.  

Приведенные интерактивные упражнения нацелены не только на формирование умений 
устной речи у учащихся 6 класса, а также на сплочение коллектива и создание благоприятного 
климата в коллективе, что является важной составляющей учебной деятельности. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент технологической карты урока. 

 
Таким образом, в качестве основы при обучении диалогической речи главным 

компонентом является создание учебно-речевой ситуации. В учебной деятельности учитель 
воспроизводит учебные ситуации, которые приближены к ситуациям общения в реальной 
жизни, в которых будут распределены роли между учениками. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого участника, его способность к 
самостоятельности в принятии решений, а также уважение к разным точкам зрения, создаются 
условия для развития коммуникативных навыков и умений работы в команде, а также для 
укрепления социальной компетенции и умения учиться самостоятельно. Работа в группе 
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подразумевает частое взаимодействие с другими участниками, формулирование своих мыслей 
и согласование совместных действий. 
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Аннотация 
В статье перечислены ключевые особенности преподавания дисциплины «Технология 

машиностроения». Учитывая проблематику данного предмета и предлагается уникальный 
взгляд на организацию учебного процесса. В статье делается упор на методические аспекты. 
Предлагается ряд инновационных методов обучения, призванных активизировать 
познавательную деятельность студентов и стимулировать их творческое мышление. 

Ключевые слова: tехнология машиностроения, педагогический процесс. 
 
Abstract 
The article lists the key features of teaching the discipline "Engineering Technology". Given 

the problems of this subject, a unique view of the organization of the educational process is proposed. 
The article is emphasized on methodological aspects. A number of innovative teaching methods are 
invited to intensify the cognitive activity of students and stimulate their creative thinking. 

Keywords: еngineering technology, pedagogical process. 
 
Дисциплина "Технология машиностроения" является важной и неотъемлемой частью 

учебного плана для студентов, изучающих машиностроение. Ее особенности и уникальные 
принципы преподавания имеют решающее значение для формирования не только технических 
навыков, но и профессионального мышления у будущих специалистов в данной сфере. 

Одной из ключевых особенностей преподавания этой дисциплины является 
комплексный подход к изучению процессов, связанных с проектированием и производством 
машин и оборудования. Студенты овладевают знаниями о принципах работы различных 
механизмов и систем, а также научно-технической основой инженерии в целом. 

Важным компонентом преподавания «Технологии машиностроения» является 
практическая работа с различными инструментами и технологиями машиностроения. Студенты 
знакомятся с использованием передовых технологий, используемых в современной индустрии, 
и имеют возможность применять их на практике. Это помогает им развить практические 
навыки и осознать важность правильного применения технологий в производственных 
процессах. 

Другой важной особенностью данной дисциплины является акцент на инновациях и 
развитии студентов в качестве исследователей и разработчиков. Студенты изучают 
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современные тренды и технические новшества в области машиностроения и способы их 
применения в реальных проектах. Такой подход позволяет им быть в курсе последних 
достижений и вносить свой вклад в развитие отрасли. 

Еще одной важной составляющей преподавания дисциплины «Технология 
машиностроения» является командная работа. Студенты активно взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются опытом и идеями, что способствует развитию их коммуникативных 
навыков и способностей к коллективной работе. Такой подход также подготавливает их к 
реально существующим рабочим средам, где командная работа является неотъемлемой частью 
производственного процесса [1]. 

Кроме того  преподавание дисциплины «Технология машиностроения» осуществляет 
практический подход к обучению. Это означает, что учащиеся активно участвуют в 
практической деятельности и применении в реальном мире концепций, которые они изучают. 
Содержание и процесс обучения этому предмету направлены на предоставление студентам 
практических навыков и знаний, которые они могут непосредственно применить в своей 
будущей карьере. Включая практические упражнения, лабораторные работы и проекты, 
студенты могут глубже понять предмет и получить ценный опыт в области технологии 
машиностроения. 

Так же важной особенностью преподавания дисциплины «Технология машиностроения» 
является интеграция теории и практики [2]. Это означает, что студенты не только изучают 
теоретические принципы и концепции машиностроения, но и имеют возможность применять 
эти теории на практике. Преодолевая разрыв между теорией и практикой, студенты могут 
увидеть прямую актуальность и применимость того, что они изучают. Эта интеграция помогает 
укрепить их понимание предмета и подготавливает их к реальным вызовам и решению проблем 
[3]. 

Упор на умение решать задачи также является особенностью преподавания дисциплины 
«Технология машиностроения». Студентам предлагается анализировать и решать сложные 
проблемы, с которыми они могут столкнуться в области машиностроения. Это включает в себя 
критическое мышление, логическое мышление и применение теоретических знаний в 
практических ситуациях. Развивая сильные навыки решения проблем, учащиеся лучше 
подготовлены к решению реальных задач и вносят свой вклад в развитие технологий 
машиностроения. Этот акцент на навыках решения проблем также готовит студентов к 
будущей карьере, где они должны будут критически мыслить и находить инновационные 
решения инженерных проблем. 

Обозначим тенденции образовательного процесса при изучении дисциплины 
«Технологии машиностроения»: 

1. Использование современных методов обучения: в курсе технологии 
машиностроения используются интерактивные методы обучения, такие как 
проектирование на основе задач, моделирование процессов производства, 
использование компьютерной графики для визуализации результатов работы, 
проведение практических занятий и т.д. 

2. Обучение на принципах устойчивого развития: студенты изучают 
технологические и экологические проблемы, связанные с производством 
продукции машиностроения, и осведомляются о возможных способах их 
решения. 

3. Воспитание творческого подхода к работе: студентам дается возможность 
самостоятельно выбирать тему исследований и разработок, проводиться 
эксперименты и создавать новые конструкции. 

4. Развитие коммуникативных навыков: студентов учит работать в команде, 
общаться со специалистами из других областей знаний, выступать перед 
коллективом и делиться своими идеями. 

5. Подготовка к профессиональному труду: учебный план включает не только 
теоретические материалы, но также практическую деятельность, которая 
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позволяет будущим выпускникам быстрее адаптируется к условиям 
промышленного производства. 

В заключении хочется отметить, что преподавание дисциплины «Технология 
машиностроения» способствует развитию аналитического мышления студентов. Изучение 
процессов машиностроения требует системного подхода и умения анализировать сложные 
технические системы. Студенты приобретают навыки критического мышления, способности к 
анализу и решению сложных технических задач. 

Таким образом, дисциплина "Технология машиностроения" представляет собой 
многогранный и комплексный предмет, сфокусированный на развитии технических и 
аналитических навыков студентов. Ее особенности включают в себя практическую работу с 
новейшими технологиями, акцент на инновационном подходе, командную работу и развитие 
аналитического мышления. Эти особенности делают данную дисциплину неотъемлемой частью 
образовательного процесса для будущих специалистов в сфере машиностроения. 
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Аннотация 
Современная цифровая образовательная среда интегративна по своей сущности и 

представляет собой единую открытую макросистему взаимодействующих микросред. Такая 
среда обеспечивает удовлетворение персональных образовательных и развивающих 
потребностей личности, специалистов различных сфер экономики и общества. Вариативные 
ресурсы цифровой образовательной среды позволяют проектировать и реализовывать на 
практике индивидуальные профессионально-развивающие траектории в целях обеспечения 
процесса саморазвития педагогов всех уровней образования. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, интеграция, профессиональное 
саморазвитие педагога. 

 
Abstract 
The modern digital educational environment is integrative in its essence and represents a single 

open macro system of interacting microenvironments. Such an environment ensures the satisfaction of 
personal educational and developmental needs of the individual, specialists in various spheres of the 
economy and society. The variable resources of the digital educational environment make it possible to 
design and implement individual professional development trajectories in practice in order to ensure 
the process of self-development of teachers at all levels of education. 

Keywords: digital educational environment, integration, professional self-development of a 
teacher. 

 
Цифровизация системы образования как важнейшей сферы общества и его 

нематериального актива является основополагающей задачей, именно  благодаря цифровым 
ресурсам и технологиям знания становятся общедоступными как для обучающихся, так и 
развивающихся специалистов. Непрерывное изменение цифровых технологий обусловливает 
необходимость постоянного совершенствования профессионального мастерства педагогов, 
обеспечивающих образовательный процесс. Это в свою очередь детерминирует актуальность 
процесса профессионального саморазвития педагога. 

Саморазвитие современных педагогов осуществляется в цифровой образовательной 
среде как едином интегративном пространстве ресурсных возможностей, что обеспечивается 
наличием коммуникаций и другими факторами для роста развивающихся субъектов [1]. Таким 
образом, активизируется поиск современных методов решения проблемы цифровой 
трансформации изменяющегося образования [4]. Например, одной из приоритетных стратегий 
развивающихся педагогов становится опережающее интерактивное обучение с его высокой 
скоростью [3]. В педагогических исследованиях освещаются различные аспекты 
профессионального саморазвития педагогов в условиях цифровизации образования. Так, 
акцентируется внимание на формирование цифровых компетенций, трансформационные 
процессы подготовки специалистов в вузах, совершенствование кадрового обеспечения для 
цифрового образования [5]. Такие проблемные задачи могут быть решения с помощью 
внедрения сервисов свободного доступа для дистанционного обучения с применением 
открытых цифровых ресурсов [2].  

Современная цифровая образовательная среда представлена как интегративная единая 
глобальная макросистема различных сред, которые взаимодействуют между собой, создавая 
пространство практически неограниченных возможностей для проектирования и 
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осуществления профессионально-развивающих траекторий педагогов, находящихся в 
состоянии активного саморазвития. Цифровая образовательная среда – это сетевая система, 
определяющая безопасность и единство образовательного пространства, совокупность 
информационных печатных и электронных учебных материалов, электронных 
информационных ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий, которые 
обеспечивают удовлетворение потребностей педагогов в процессе собственного 
профессионального саморазвития. 

Задачами использования возможностей цифровой образовательной среды в процессе 
саморазвития педагогов являются: 

− развитие цифровых компетенций педагогических кадров; 
− информационное сопровождение методических сетевых образовательных 

сообществ педагогов; 
− внедрение инноваций и тиражирование инновационных продуктов 

педагогической деятельности; 
− применение информационно-образовательных ресурсов для непрерывного 

саморазвития. 
Цифровая образовательная среда как макросистема включает компоненты 

соподчиненных уровней, в частности, микросреды структурных подразделений и отдельных 
педагогов, образовательных организаций, профессиональных сообществ. Структурно-
функциональная организация цифровой образовательной среды построена как совокупность 
образовательных сред общего, профессионального и дополнительного образования. Такая 
среда состоит из материально-технического, содержательно-методического и социально-
коммуникативного компонентов, тесно взаимосвязанных друг с другом. Программно-
технические, информационно-образовательные, социально-коммуникативные и научно-
методические ресурсы позволяют вариативно и всесторонне организовать процесс 
профессионального саморазвития педагогов на основе принципа вариативности. 

Социальные условия цифровой образовательной среды инициируют процессы 
целеполагания, реализации и рефлексии профессионального саморазвития педагогов, а также 
обеспечивают получение собственного опыта и регулируют формирование эмоционально-
волевой саморегуляции данных процессов. 

С целью определения профессионально-развивающего потенциала цифровой 
образовательной среды педагога выделены следующие критерии оценки:  

− доступность и открытость среды;  
− насыщенность среды профессионально-развивающими ресурсами;  
− интерактивность среды как наличие обратной связи.  

Каждый критерий предполагает оценку педагогами профессионально-развивающего 
потенциала в соответствии со структурными компонентами цифровой образовательной среды: 
микросреды образовательных организаций; мезосреды профессиональных сообществ; 
макросреда как глобальная интегративная система. 

Результаты исследования показывают, что структурные компоненты исследуемой среды 
одинаково важны, но наибольшее влияние на процесс саморазвития педагога оказывают 
микросреды непосредственно самих образовательных организаций, а также макросреда в ее 
глобальном представлении. Саморазвитие педагога как профессионала практически в равной 
степени зависит от доступности и открытости цифровой образовательной среды, ее 
насыщенности профессионально-развивающими ресурсами, интерактивности как наличия 
обратной связи (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Ранжирование степени важности критериев оценки  

профессионально-развивающего потенциала. 
№ Критерии оценки Средние баллы 

1. Насыщенность среды профессионально-развивающими 
ресурсами 77,22 

2. Интерактивность среды как наличие обратной связи 77,11 
3. Доступность и открытость среды 76,79 
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Анализ полученных данных показывает, что цифровая образовательная среда – это 
сложная система взаимодействующих сред соподчиненного характера, в одинаковой степени 
важных для саморазвития педагога. Данный процесс на 85,6 % зависит от влияния 
профессионально-развивающего потенциала исследуемой среды, включающей микросреды 
образовательных организаций, мезосреды профессиональных сообществ, макросреду как 
глобальную единую систему. Это подтверждает свойства интегративности и эмерджентности 
цифровой образовательной среды. Такая среда не является простой суммой образующих ее 
компонентов, а проявляет свои профессионально-развивающие свойства посредством единого 
нового эффекта именно как системы (под эмерджентностью в данном случае понимается 
системный эффект цифровой образовательной среды педагога, воздействующей на 
профессиональное саморазвитие педагога). 

В проведенном исследовании получены новые результаты, заключающиеся в четком 
выделении критериев оценки профессионально-развивающего потенциала в совокупности 
структурных компонентов цифровой образовательной среды. Такой подход позволяет 
установить особенности влияния исследуемой среды на процесс профессионального 
саморазвития, комплексно изучать формирующее воздействие среды на саморазвивающегося 
педагога. Наиболее важны для процесса саморазвития педагога наличие и качество работы 
профессиональных предметных учебно-методических сообществ и объединений, создание 
атмосферы творческого взаимодействия, открытость социуму, возможность непрерывного 
повышения квалификации и обучения в дистанционном интерактивном режиме с учетом 
индивидуальных достижений, участие в профессионально-развивающих мероприятиях 
(форумах, научно-практических конференциях, вебинарах, мастер-классах и других формах 
активного взаимодействия). 

Результаты исследования позволяют повысить эффективность процесса 
профессионального саморазвития педагога в динамичных условиях цифровой образовательной 
среды. 
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Аннотация 
В статье дан обзор научных подходов к определению понятия «цифровая 

образовательная среда». Данная инфраструктура по оказанию информационных услуг 
студентам и профессорско-преподавательскому составу является обязательным элементом 
модернизации системы современного высшего и среднего профессионального образования, 
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поскольку способна повлиять на профессионально-личностное развитие будущего специалиста, 
формирование его познавательных потребностей; уровень информационной компетентности 
педагогов высшей школы. Исследователи выделяют следующие функции данной среды: 
организационную, информационную, развивающую, коммуникационную, социокультурную. 
Организация данного виртуального образовательного пространства подразумевает создание 
условий для развития  информационной компетентности у студентов и преподавателей. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая образовательная среда, 
электронная информационно-образовательная среда, информационная компетентность, 
дистанционное обучение. 

 
Abstract 
The article provides an overview of scientific approaches to the definition of the concept of 

«digital educational environment». This infrastructure for the provision of information services to 
students and faculty is a mandatory element of modernizing the system of modern higher and 
secondary vocational education, since it can affect the professional and personal development of a 
future specialist, the formation of his cognitive needs; the level of information competence of higher 
school teachers. Researchers distinguish the following functions of this environment: organizational, 
informational, developing, communication, sociocultural. The organization of this virtual educational 
space implies the creation of conditions for the development of information competence among 
students and teachers. 

Keywords: digitalization of education, digital educational environment, electronic information 
and educational environment, information competence, distance learning. 

 
Согласно «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017−2030 годы» и национальной программе «Современная цифровая образовательная среда» 
модернизация системы современного высшего и среднего профессионального образования 
реализуется посредством цифровизации, ярким маркером которой является организация в 
условиях учебного заведения цифровой образовательной среды, инфраструктуры по оказанию 
информационных услуг студентам и профессорско-преподавательскому составу. В научной 
литературе представлены различные трактовки термина «образовательная среда» вуза, 
включающие описание её функций. Как правило, авторы выделяют либо виртуальную 
(интерактивную), либо аудиторную среду вуза или профессионального колледжа, не 
рассматривая их в совокупности; а также используют оба термина как синонимичные. 
Цифровая образовательная среда (ЦОС) учебного заведения является упорядоченной целостной 
совокупностью компонентов, интеграция которых обеспечивает взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. 
Цифровая образовательная среда является на сегодняшний день приоритетным проектом в 
развитии высшего и среднего профессионального образования, поскольку данная 
инфраструктура способна повлиять на профессионально-личностное развитие будущего 
специалиста, формирование его познавательных потребностей; уровень информационной 
компетентности педагогов высшей школы. Необходимо рассмотреть, как охарактеризован 
данный феномен в научных трудах, изданных за последние годы. 

Е.Г. Иванова [6], О.В. Лешер, Л.А. Григоренко[10] считают, что ЦОС вуза представляет 
собой совокупность IT-инструментов для обогащения образовательного процесса 
информационными ресурсами. При этом авторы делают вывод, что значимыми её функциями 
являются организационная (управление процессом обучения в дистанционном режиме) и 
информационная (обогащение содержания образования за счёт использования научных баз 
данных). Я.В. Кухтина, Е.Н. Пашутина, А.В. Филипская  характеризуют ЦОС вуза как средство 
реализации образовательных программ в дистанционном режиме, и выделяют только одну её 
функцию – организационную [9]. Таким образом, в соответствии с данным подходом 
рассматриваемая среда является средством, а не совокупностью педагогических условий и 
факторов для повышения профессиональной компетентности будущих специалистов, что не 
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отражает всех возможностей ЦОС. Помимо информационного и технического инструментария 
(образовательных платформ и сервисов) цифровая среда должна включать систему условий, 
направленную на реализацию определённого комплекса педагогических задач. 

В.Н. Мезинов рассматривает ЦОС учебного заведения университета в качестве 
управляемого и постоянно развивающегося «сетевого сообщества» для профессионально-
личностного развития будущего специалиста. С точки зрения исследователя, данное 
информационное пространство обладает такими ключевыми особенностями, как 
самоорганизация, адаптивная поддержка и адаптивный интерфейс [11]. Учёный выделяет 
коммуникационную и организационную функции ЦОС. Ю.О. Алексюк, В.В. Мороз 
утверждают, что цифровая среда вуза (в частности – платформа MOODLE) создаёт условия для 
повышения уровня креативности студентов. При этом эффективным средством 
педагогического воздействия, с точки зрения автора, являются креативные задания, 
позволяющие задействовать аксио-креативный потенциал обучающихся. Среди оптимальных 
для взаимодействия в дистанционном режиме форм обучения  исследователи выделяют 
технологию брейнсторминг, а также процесс создания портфолио в социальных сетях [1, с. 66]. 
С.А. Домрачева считает, что важной особенностью ЭИОС вуза, влияющей на качество 
взаимодействия между субъектами дистанционного обучения, является интерактивность 
процесса, которую обеспечивает преподаватель [4]. Автор выделяет в структуре интеграции 
цифровых ресурсов образовательной, научной и инновационной деятельности вуза отдельный 
компонент – цифровые платформы для осуществления взаимодействия. Таким образом, 
подобный подход акцентирует внимание на коммуникативной функции ЦОС, оставляя без 
внимания её научный и образовательный потенциал. 

В контексте Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 
среднего профессионального образования используется термин «электронная информационно-
образовательная среда» (ЭИОС). 

В.Б. Алферьева-Термсикос характеризует ЭИОС как совокупность программного 
обеспечения и сервисов, позволяющих реализовать качественный процесс обучения студентов 
и научную деятельность профессорско-преподавательского состава в дистанционном режиме 
[3, с. 461]. Исследователем выделены такие её компоненты, как организационный, 
методический, коммуникационный, информационный, учебно-практический, научно-
исследовательский компонент и социокультурный. Автор описывает разнообразные 
технологии и организационные формы для реализации коммуникационного и учебно-
практического компонентов в дистанционном режиме обучения: видеоконференция-
демонстрация, интерактивный «круглый стол», web-квест, дистанционное занятие-кейс, мастер-
класс [2, с. 11].  

Выделенный В.Б. Алферьева-Термсикос социокультурный компонент ЭИОС, 
социальное партнёрство с культурно-досуговыми организациями посредством 
информационных технологий, А.Ю. Коровин, М.Г. Заббарова рассматривают как отдельную 
среду, обособленную психолого-педагогическую реальность, которая в соответствии с 
конкретными педагогическими задачами может дополнять другие среды учебного заведения [8, 
с. 147]. Авторы, в свою очередь, описывают ЭИОС как информационно-виртуальный 
компонент социокультурной среды профессионального колледжа.  

Данные положения не противоречат друг другу, поскольку сущность средового подхода 
к организации обучения заключается во взаимодополняемости. Электронная информационно-
образовательная среда, как совокупность информационных систем, позволяет моделировать 
учебный процесс в соответствии с конкретными задачами: от реализации образовательных 
программ в дистанционном режиме до организации внеурочной деятельности студентов, 
направленной на их социокультурное развитие. Таким образом, данный подход отражает 
многоаспектность ЦОС / ЭИОС как образовательной системы, ориентированной не только на 
достижение образовательных результатов, но и воспитательных. 

Во многих научных работах отмечены трудности, связанные с организацией 
рассматриваемого виртуального образовательного пространства: необходимость обладания 
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информационной компетентностью студентами и преподавателями. Э.К. Самерханова, М.А. 
Балакин считают, что цифровая образовательная среда представлет собой эффективный способ 
управления образовательными траекториями в виртуальном пространстве [12]. Авторы 
подчёркивают необходимость формирования цифровой компетентности у руководителей 
профессиональных образовательных программ, основным показателем которой является 
умение использовать информационно-коммуникационные технологии в определённом 
контексте. А.Ю. Коровин отмечает, что проектирование в рамках учебного заведения ЭИОС 
даёт возможность студентам не только самостоятельно освоить необходимые 
профессиональные знания, но и приобрести необходимые современному специалисту soft skills: 
умение работать с информационными ресурсами, навык онлайн взаимодействия, способность 
креативно презентовать результаты своей профессиональной деятельности в онлайн-режиме [7, 
с. 73]. М.Г. Заббаровой, В.Б. Алферьевой-Термсикос предложена стратегия развития 
информационной грамотности студентов, будущих педагогов. Предложенные авторами 
структурные компоненты данной компетентности полностью отражают содержание 
профессиональных знаний и умений педагогов вуза в условиях ЭИОС: знание и применение в 
образовательном процессе программных продуктов; способность адаптировать разработанный 
сценарий офлайн-занятия для онлайн-формата; умение продуцировать креативные способы 
передачи информации в дистанционном режиме обучения; умение транслировать алгоритмы 
учебной и научной деятельности в цифровом контенте [5, с. 482]. 

Таким образом, в отечественных научных трудах отсутствует единый подход к 
определению термина «цифровая образовательная среда» вуза. Большинство исследователей, 
используя термины «цифровая образовательная среда» и «электронная информационно-
образовательная среда» в большей степени акцентируют внимание на её информационной и 
организационной функции.  
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Аннотация 
В работе рассматривается модель, выполненная из пластиковой бутыли, имитирующей 

пыльник с пыльцой. Пыльцевой тренажер состоит из двух емкостей, которые установлены одна 
в другую так, что между верхней и нижней емкостями образуется свободная полость. 
Отличительная особенность в том, что каждая емкость выполнена из светопрозрачной 
бесцветной пластиковой бутыли. В полости находятся пластиковые фигуры различной формы и 
окраски. Бордового цвета – имитация фертильных пыльцевых зерен, белого – стерильных. 
Наглядность и простота модели позволяют осуществлять отработку навыков анализа 
пыльцевых зерен как подготовительный этап при микроскопическом анализе репродуктивной 
системы растений. 

Ключевые слова: пыльцевой тренажер, визуальное мышление, пыльца, модели в 
биологии. 

 
Abstract 
The paper considers a model made of a plastic bottle imitating an anther with pollen. The 

pollen simulator consists of two containers, which are installed one into the other so that a free cavity is 
formed between the upper and lower containers. A distinctive feature is that each container is made of 
a translucent colorless plastic bottle. In the cavity there are plastic figures of various shapes and colors. 
Bard–colored imitation of fertile pollen grains, white - sterile. The visibility and simplicity of the 
model make it possible to practice the skills of analyzing pollen grains as a preparatory stage for 
microscopic analysis of the reproductive system in plants. 

Keywords: рollen trainer, visual thinking, pollen, models in biology 
 
Известно, что в процессе познания окружающего мира главную роль играет зрительное 

восприятие, поскольку около 80% информации человек получает через зрительные ощущения. 
Время, необходимое для возникновения образа при зрительном восприятии – 0,3 секунды. 
Визуализация и визуальный анализ в современных исследованиях и образовательном процессе 
выступают как отдельный элемент познания. Через образ передается детальная информация об 
объекте, в некоторых случая она погружает исследователя в сферу изучения. XX век 
характеризуется прежде всего тем, что человечество значительно увеличило свои знания об 
окружающем его мире, именно поэтому образование было основано на «знаниевой» парадигме.  

В XXI веке привычная парадигма передачи знаний изменяется, и происходит переход к 
выработке аналитических способностей, чтобы в дальнейшем научить будущих специалистов 
самостоятельно формулировать проблемы и находить их решения. Современное образование 
должно формировать инициативную личность, способную самостоятельно и непрерывно 
получать необходимые знания, что в результате даст обществу компетентного специалиста. 
Поэтому парадигма современного образования иногда называется «компетентностной». 

Благодаря визуальному мышлению становится возможным перевод информации с 
вербального языка на язык зрительных знаков и символов. Следовательно, визуальное 
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мышление – это одна из форм творческого мышления, основанная на наглядно-действенном и 
наглядно-образном мышлении. Визуальное мышление имеет особое значение для инженеров, 
конструкторов, архитекторов, так как оно позволяет решить интеллектуальные задачи с опорой 
на внутренние визуальные образы, а затем предсказать дальнейшее развитие этих объектов. 

В задачу нашей работы входило создание визуального тренажера, модели пыльцевого 
анализа. Тема анализа качества пыльцевых зерен является базовой в предметных областях по 
цитогенетике растений, генетическом монитоирнге, генетике индивидуального развития. 
Данные дисциплины входят в образовательные программы для обучающихся по направлению 
подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, направленность «Агробиохимия».  

В пыльцевом анализе фертильность и стерильность пыльцевого зерна, его размеры и 
форму определяют визуально с помощью микроскопа, используя при этом окуляры с линейкой. 
Пыльцевые зерна предварительно окрашивают специальными красителями. Окрашенные 
пыльцевые зерна относят к фертильным, неокрашенные к стерильным. Параметры пыльцевого 
зерна получают с помощью измерения длины и ширины. На каждом препарате подсчитывают 
количество фертильных, стерильных и аномальных пыльцевых зерен в 10 полях зрения, 
выборка составляет 500 штук. Полученные данные позволяют судить о качестве пыльцевых 
зерен, размерности, наличии аномалий и других повреждений.  Однако существенный 
недостаток данной модели обучения, заключается в том, что без предварительной подготовки 
сложно провести качественный анализ в связи с большим объемом выборки.  

Технический результат может быть достигнут за счет обучающего тренажера, который 
является контейнером, имитирующим пыльник, наполненный пыльцевыми зернами разного 
качества и размера. Результатом от использования полезной модели является наглядное 
представление о размере пыльцевого зерна, форме, фертильности или стерильности. Тренажер 
устроен так, что пыльник с пыльцевыми зернами включает нижнюю и верхнюю емкости. 
Причем емкости различны по размерам и установлены одна в другую так, что между верхней и 
нижней емкостями образуется свободная полость, при этом наполнение емкости 
осуществляется при помощи разных по размеру пластиковых крышек, выкрашенных в белый и 
бордовый цвета. 

Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фигуре 1 – изображен 
пыльцевой тренажер в виде одного пыльника (1), состоящего из двух частей (2,3), 
наполненного пыльцевыми зернами (4) различного размера и качества.  На фигуре 2 –  
пыльцевой тренажер.   

Пыльцевой тренажер – контейнер (1) включает две емкости, нижнюю (2) и верхнюю (3), 
емкости различны по размерам. Каждая емкость выполнена из светопрозрачной бесцветной 
пластиковой бутыли. В полости находятся пластиковые фигуры, различной формы и окраски 
(4). Бордового цвета имитация фертильных пыльцевых зерен, белые – стерильных. Пыльцевой 
тренажер – контейнер для обучения пыльцевому анализу работает следующим образом: 
предварительно формируют емкости контейнера из светопрозрачной пластиковой бутыли. 
Емкости различны по размерам и установлены одна в другую так, что между верхней и нижней 
емкостями образуется свободная полость. Внутреннюю полость наполняют пластиковыми 
фигурами разной величины и формы. 

 

 
Рисунок 1. Пыльцевой тренажер. 
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Каждому обучающемуся выдается тренажер и тестовой файл с последовательным ходом 
работы и требуемым показателям для заполнения таблиц. 

 

 
Рисунок 2. Пыльцевой тренажер. 

 
Таким образом создание модели тренажера по обучению пыльцевому анализу позволяет 

развивать у обучающихся визуальное мышления, зрительную и тактильную память, 
ориентироваться в проблематике задачи и подходить к полномасштабному пониманию целей и 
задач цитогенетического анализа развития мужского гаметофита у высших растений. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу характеристик рекламных текстов и описанию 

лингвометодических достоинств их использования в обучении китайскому языку. Современные 
рекламные тексты способны оказывать значительное речевое воздействие на аудиторию. 
Работа с рекламными текстами помогает знакомить как с языковыми, так и с 
экстралингвистическими особенностями, способствуя повышению культурного уровня 
обучаемых. В статье рекламные тексты рассмотрены с точки зрения отражения в них 
актуальных знаний о культуре, обычаях, менталитете той страны, язык которой изучается, а 
также с точки зрения их использования в качестве эффективного образовательного ресурса.  
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Ключевые слова: Китайский язык, рекламные тексты, обучение, стилистика 
 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of the characteristics of advertising texts and the 

description of the linguistic and methodological advantages of their use in teaching the Chinese 
language. Modern advertising texts are able to have a significant speech impact on the audience. 
Working with advertising texts helps to introduce both linguistic and extralinguistic features, helping to 
improve the cultural level of students. In the article, advertising texts are considered from the point of 
view of reflecting in them current knowledge about the culture, customs, mentality of the country 
whose language is being studied, as well as from the point of view of their use as an effective 
educational resource.  

Keywords: Chinese language, advertising texts, teaching, stylistics  
 
Реклама является неотъемлемым элементом жизни современного человека. Реклама 

рассматривается как форма коммуникации, как составная часть маркетинга и как средство 
популяризации товаров и услуг. В Федеральном законе «о рекламе», реклама определяется как 
«информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке». 

Актуальность, выбранной темы обосновывается тем, что реклама выступает особым 
коммуникационным инструментом, оказывающим воздействие на аудиторию. Реклама 
является аутентичным материалом, который несет в себе не только грамматическую, 
лексическую информацию, но и, отражает своеобразие современного состояния языка.  

Цель исследования – рассмотреть лингводидактическую ценность рекламных текстов 
для обучения китайскому языку. 

В данной работе использовались результаты ранее проведенного исследования по 
изучению лексических и стилистических особенностей рекламного текста. Материалом для 
анализа послужили 100 рекламных текстов, отобранных на семи каналах China Central 
Television (CCTV) с января 2020 г. по февраль 2021 г. 

Стоит отметить, что существуют различные определения понятия как «рекламы», так и 
«рекламного текста». В настоящее время термин «рекламный текст» используется как для 
обозначения всего целостного, законченного рекламного сообщения в соединении его 
вербальных, графических и аудиовизуальных составляющих, так и для определения только 
вербальной его части. Рекламный текст – это специфическая форма массовой, по преимуществу 
маркетинговой, коммуникации.  

Существует множество классификаций рекламных текстов, их разнообразие зависит от 
признака, положенного в основу. Поэтому каждый исследователь представляет своё 
собственное видение упорядочения текстов, и выделяет те признаки и их количество, которые, 
на его взгляд, являются основополагающими. Так, например, Сазонова И.А. отмечает, что 
основные критерии классификации рекламных текстов – это рекламируемый объект, целевая 
аудитория (далее ЦА), этап жизненного цикла товара и СМИ-рекламоноситель. 

Так как для исследования было необходимо проанализировать взаимосвязь языковых 
средств и ЦА, то была выбрана классификация именно по целевой аудитории. Необходимо 
отметить, что направленность рекламного текста на целевую аудиторию тесно взаимосвязана с 
объектом рекламы. Так, реклама, ориентированная на пожилых людей, сосредоточена, в 
основном, на товарах для здоровья. А реклама для детей – на сладостях или игрушках. Реклама, 
направленная на молодых обеспеченных женщин, сосредоточена, в основном, на модной 
одежде, предметах дорогой косметики, парфюмерии. Родителям рекламируют детские 
молочные смеси и другие продукты питания для детей, а также полезные гаджеты, например, 
умные часы, позволяющие отслеживать местоположение ребенка. Реклама для молодежи 
сосредоточена на украшениях, машинах, гаджетах и прочем. 
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Исходя из данной классификации, все отобранные ролики были разделены на 4 группы 
по целевой аудитории: 

− реклама для пожилых; 
− реклама для молодежи; 
− реклама для детей и родителей; 
− реклама для всех.  

Значительная часть рекламных роликов является универсальной и направлена на всех 
людей независимо от их принадлежности к какой-либо группе.  

К числу материалов, которые могут быть успешно использованы при обучении 
иностранному языку, относится реклама. В настоящее время к ней проявляется повышенный 
интерес. С одной стороны, рекламные тексты, будучи одним из основных видов СМИ, 
довольно ясно отражают стереотипные представления о системе ценностей государства. С 
другой стороны, реклама формирует мировоззрение и нормы поведения. Рекламные тексты 
становятся показателями изменений в социокультурной среде, так как роль рекламы не 
исчерпывается только передачей коммерческой составляющей и описанием преимуществ 
товара или услуги. 

Реклама может быть использована как один из наиболее эффективных ресурсов в 
обучении иностранным языкам, в частности китайскому благодаря тому, что тексты, отражая 
систему ценностей, принятую в обществе, где используется язык, предоставляют доступ к 
информации о традициях, обычаях, культуре, исторических фактах и т.д. Такие тексты 
подходят для решения широкого круга методологических задач.  

Реклама обладает такими лингвометодическими достоинствами, как лаконичность, 
доступность и распространенность, демонстрация аутентичного языка, использование 
различных национально-культурных языковых единиц, т.е. фразеологизмов, афоризмов, 
пословиц и проч. 

Языковые особенности рекламных текстов позволяют использовать их как одно из 
средств обучения грамматике, лексике, фонетике и даже стилистике, а также для отработки 
навыков чтения, аудирования и перевода.  

Проведенное ранее исследование показало, что лексические средства китайской 
телевизионной рекламы разнообразны. Для текстов характерно преобладание нейтральной 
лексики, атрибутивных словосочетаний, слов с эмоционально-оценочным значением, наличие 
специальной лексики. В рекламе также присутствуют характерные только для китайского языка 
четырехсложные устойчивые выражения, вэньянизмы, лексика, связанная с китайской 
медициной.  

Для всех категорий характерна специальная лексика, но она зависит от рекламируемого 
продукта. Разговорная лексика наименее характерна для рекламы направленной на пожилых. 
Междометия, в основном, встречаются в рекламе для детей. Заимствования есть только в 
рекламе, предназначенной для молодежи и для детей и родителей. Все это доказывает, что 
выбор лексических средств, используемых в рекламных текстах, сильно зависит от целевой 
аудитории, на которую направлена реклама. Рекламные тексты очень ситуативные, поэтому 
они дают отличную возможность сосредоточиться именно на тематической лексике. 

Стилистические особенности рекламы каналов CCTV включают в себя быстрый темп 
речи в некоторых роликах, ритмически выстроенную речь, использование поэтической формы, 
употребление достаточно большого количества определений в роли обычных эпитетов. 
Стилистические средства китайской телевизионной рекламы разнообразны и используются не 
только по отдельности, но и в совокупности. Такие приемы, как парное и последовательное 
построение характерно для всех категорий рекламы. Наиболее распространенным видом 
параллелизма является последовательное построение членов предложения (отдельных слов). 
Однако, для рекламы, направленной на молодежь, также свойственно последовательное 
построение целых предложений. Повтор используется не только в рекламе, направленной на 
пожилых, но и направленной на детей (особенно дошкольного возраста). Явное сравнение 
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используется в рекламе, направленной на пожилых, опосредованное сравнение – в рекламе для 
детей и родителей, а скрытое сравнение – в рекламе для молодежи. Каламбур встречается 
только в рекламе для молодежи. В целом, для рекламы характерно редкое использование таких 
приемов, как гипербола, олицетворение и противопоставление. Самыми распространёнными 
стилистическими средствами являются явное и скрытое сравнение, парное построение, 
последовательное построение и повтор (последовательное повторение).   

Данные приемы часто вызывают трудности у студентов и требуют наличия ряда 
компетенций, проведения сравнительно-сопоставительного анализа с собственным языком и 
поиска аналогов в нем. Следовательно рекламные тексты могут быть использованы в процессе 
обучения переводу и при изучении стилистики языка. Рекламу сложно отнести к какому-то 
конкретному стилю и вопрос о ее функционально-стилевом статусе остается открытым, так как 
она содержит средства и приемы многих стилей. Задания по художественному переводу 
рекламных текстов и определению их стилистических особенностей логично давать на 
занятиях по стилистике и теории и практике перевода студентам старших курсов с высоким 
уровнем владения языком. 

Проанализировав литературу по теме, мы предполагаем, что рекламные тексты можно 
использовать в первую очередь при обучении чтению и аудированию из-за лексического и 
стилистического богатства данных текстов, а также при обучении грамматике, говорению и 
письму.  

Таким образом, проведенный анализ языкового материала выявил, что благодаря 
насыщенности рекламы разнообразными лексическими и стилистическими средствами, а также 
ее доступности и аутентичности, предоставляется уникальная возможность с ее помощью 
разнообразить учебный процесс. Использование рекламных текстов на занятиях по китайскому 
языку может служить эффективным средством обучения не только самому языку, но и культуре 
изучаемой страны. В дальнейшим мы ставим перед собой задачу найти данному типу текстов 
применение в методике преподавания и на их основе составить комплекс упражнений.  
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Основными элементами, характеризующими единую современную цифровую культуру, 

являются персональный компьютер и цифровые устройства: сеть «Интернет», искусственный 
интеллект, системное и прикладное программное обеспечение, компьютерная графика и 
системы виртуальной реальности, цифровые форматы традиционных средств коммуникации 
[2]. Современные студенты («цифровое поколение»), чьи ценностные ориентиры во многом 
определяются цифровым форматом, погружены в интерактивную культуру, увлечены новыми 
технологиями, ценят открытость онлайн-среды.  

Новые технологии создают возможность для разработки новой конструктивистской 
модели обучения, ориентированной на вовлечения студентов в процесс получения знаний. 
Государственная Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая в 2017 
году, в области образования и подготовки кадров ставит ряд важных задач, в том числе, 
создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в 
развитии цифровой экономики России. Решение этих задач предполагает разработку новых 
методов и технологий обучения в высшей школе, в том числе, в иноязычном образовании, что 
позволит увеличить возможности дифференциации и индивидуализации в изучении 
иностранного языка в профессиональных целях. 

Цель данной работы – анализ тенденций развития иноязычного образования в высшей 
школе в контексте цифровизации, обоснование необходимости использования средств 
цифровизации и цифровых образовательных ресурсов в преподавании иностранных языков.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий и их внедрение в процесс 
обучения влияет как на изменение процесса коммуникации, так и на доступ к информации. В 
современных условиях все большее распространение получает интерактивное обучение, 
которое представляет собой совместный процесс познания, основанный на психологии 
взаимоотношений и взаимодействий, где получение знания есть результат совместной 
деятельности обучаемых и преподавателя, «живого» диалога, как письменного, так и устного, в 
режиме реального времени. В этой ситуации студенты берут на себя часть обучающих функций 
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преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности процесса 
обучения. 

В условиях цифровизации педагог должен быть готов к эффективной информационной 
деятельности, к изменениям форм и методов обучения. В частности, происходит переход к 
«гибридному» или смешанному типу обучения с интеграцией цифровых технологий, дающих 
возможность сетевого взаимодействия обучающихся на основе учебника, представленного как 
на бумажном носителе, так и в цифровом формате. Это позволяет осуществлять 
образовательный процесс не только в рамках учебной аудитории, но и в цифровом учебном 
пространстве, при этом обучающиеся остаются в центре процесса обучения за счет 
использования цифрового иноязычного пространства. 

Происходит эволюция дистанционных форм обучения иностранным языкам: появление 
цифровых обучающих продуктов позволяет студентам индивидуально усваивать учебный 
материал. Это означает реализацию принципа индивидуального подхода в обучении, то есть 
происходит адаптация к темпу усвоения материала, к типу ошибок, допускаемых конкретным 
студентом. 

Все большее распространение получают электронные учебники, структура которых 
позволяет перемещать дидактические блоки в зависимости от потребностей обучаемых. В 
результате усвоение грамматического материала происходит легче, так как его презентация 
осуществляется в соответствии с потребностями обучаемых в иноязычном общении.  

Создание и использование электронных учебников становится основой создания 
электронной библиотеки кафедр иностранных языков, где могут быть размещены как новые 
электронные учебники, так и уже имеющиеся учебники и пособия в оцифрованной форме.  

Цифровые технологии дают возможность использования электронно-модульного 
обучения, мотивирующего студентов к активному участию в образовательном процессе [1]. 

В современном образовательном процессе, в том числе иноязычном, в условиях 
цифровизации, что делает доступной наиболее удобную для общения иноязычную цифровую 
среду, меняется роль преподавателя: он должен эффективно интегрировать технологические 
изменения средств коммуникации в учебный процесс. Преподаватель в современном 
образовательном процессе – это «преподаватель-гид», максимально приближающий обучаемых 
к коллективному знанию иноязычного цифрового пространства, готовый к продуктивной 
информационной деятельности [9]. В этой связи представляется интересным предложение о 
включении в модули магистерских образовательных программ по различным направлениям 
подготовки, в том числе, по направлению подготовки педагогического профиля, дисциплины 
«Цифровая дидактика» [3]. Это позволит сформировать у будущих специалистов, в том числе 
преподавателей иностранного языка, новые компетенции, которые необходимы для анализа и 
адаптации существующих цифровых образовательных продуктов к конкретным целям и 
задачам образовательного процесса.  

Цифровизация в образовательном процессе вызвала появление нового раздела 
лингводидактики – компьютерной лингводидактики, изучающей использование компьютерных 
программ различного типа для создания интегрированной обучающей среды, что способствует 
расширению и углублению коммуникативной компетенции обучаемых. 

Активная интеграция информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс позволяет создавать и развивать электронную информационно-
образовательную среду вуза (ЭИОС). Это предполагает создание образовательных порталов, 
дистанционных курсов, позволяющих преподавателям не только использовать готовые учебные 
материалы, но и создавать собственные. Примером ЭИОС является «ТВОЙ ВУЗ» (ЭИОС 
«ТВОЙ ВУЗ»), созданная на основе требований ФГОС нового поколения и представляющая 
собой комплексную систему автоматизации учебного процесса с единой базой данных. ЭИОС 
«ТВОЙ ВУЗ» успешно используется в ряде вузов России, в том числе, в Институте 
информационных наук Московского государственного лингвистического университета. 

Развитие информационных технологий предоставляет новые оценочные параметры 
качества образования в вузе, включающие объективность, системность, доступность, 
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открытость информации об учебном процессе. Повышение качества иноязычного образования 
связано с формированием системы информационно-аналитической деятельности как основного 
инструмента контроля. Официальный сайт вуза является одним из ресурсов презентации 
результатов мониторинга и управления качеством образования, так как мониторинговая 
информация дает возможность определять перспективы развития образовательной 
организации, в том числе, динамику образовательного процесса по иностранным языкам. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: использование 
информационно-коммуникационных технологий в условиях цифровизации в обучении 
иностранному языку в высшей школе предоставляет возможность в соответствии с программой 
и потребностями студентов создавать на основе цифровых инструментов новые технологии 
обучения, соответствующие современным требованиям, развивать информационно-
образовательную среду вуза. Интеграция данных технологических инноваций в 
образовательный процесс является неотъемлемой частью профессии преподавателя 
иностранных языков в высшей школе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос рисков при использовании цифровых технологий 

молодыми преподавателями в процессе обучения в условиях развитого информационного 
общества. Также автор приводит типологию цифровых рисков, возникающих в сферах 
профессиональной деятельности, в том числе педагогической. Современный образовательный 
процесс должен быть разработан с учетом данных рисков. 
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Abstract 
The article deals with the issue of risks when using digital technologies by young teachers in 

the learning process in a developed information society. The author also gives a typology of digital 
risks arising in the areas of professional activity, including pedagogical. The modern educational 
process must be designed with these risks in mind. 

Keywords: digital risks, electronic devices, digital technologies, information society, 
educational process 

 
В современном информационном обществе на молодого преподавателя возложена 

профессиональная ответственность и миссия по обучению использованию цифровых 
технологий, где он сам является уверенным пользователем цифровых инструментов и 
Интернет-сети. За несколько лет применение информационных технологий «укрепляется» не 
только в социальной сфере, но всё больше и в профессиональной практике. В то же время 
технологические разработки являются предметом идеологических конструкций и 
репрезентаций, транслируемых в обществе, в частности, через средства массовой информации. 
После утопических рассуждений о потенциале цифровых технологий и сделанных 
значительных инвестиций в технологическое оснащение ими образовательных учреждений, 
проблемные вопросы о рисках использования электронных устройств в образовательном 
процессе заняли важное место в научном дискурсе, трактуясь как средство отвлечения 
внимания от фундаментального обучения, средство травли обучающихся и преподавателей, как 
открытый экран в мире неопределенностей и фальсификации информации. Несомненно, что 
эти негативные высказывания влияют на репрезентацию и характеристику преподавателя, в 
особенности на начальном этапе становления данной профессии. 

Начинающие педагоги из так называемого поколения «цифровых аборигенов» [3], 
входящие в мир образования, активно используют определенные цифровые технологии, 
которые строятся как на их личном опыте, так и на их социокультурной принадлежности. Это, 
вероятно, влияет на их готовность обучаться с использованием таких технологий и обучать 
студентов в условиях высшей школы. 

Так, согласно нормативному документу от 2016 года, когда был утвержден проект о 
проводимой в стране инновационной образовательной политике “Развитие образования”, 
реализация которого подразумевала создание к 2018 году условий для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан 
за счет развития цифрового образовательного пространства [1], все преподаватели были 
обязаны приобрести общий навык интеграции элементов цифровой культуры, необходимой для 
осуществления их профессиональной деятельности в условиях информационного общества: 

− использовать соответствующие цифровые инструменты для обеспечения 
индивидуализации обучения и развития совместного обучения; 

− помогать обучающимся осваивать цифровые инструменты и использовать их 
критически и творчески; 

− обучать эффективному использованию сети Интернет, в том числе и в целях 
обратной связи, и в целях самообучения. 

Таким образом, сегодня в отношении цифровых технологий молодые преподаватели 
подвержены жесткой диалектике: с одной стороны, они должны предупреждать своих 
студентов о риске цифровой зависимости и в то же время, по установленному предписанию, 
знакомить их с этими технология [2].  

Однако эволюция и растущий потенциал использования цифровых технологий 
позволили выявить множество цифровых рисков, связанных с различными сферами жизни и 
непосредственно влияющие на образовательный процесс. Типология цифровых рисков в 
условиях развитого информационного общества представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Типология цифровых рисков в современном информационном обществе. 

Типы цифровых рисков Характеристики 
Технические риски различные вирусы (сетевые взломы, хакерские атаки и т. д.) 

Социально-экономические риски нарушения, связанные с неравенством доступа или 
информационных навыков 

Когнитивные риски ухудшение способности к вниманию, практики чтения или 
мышления 

Психосоциальные риски воздействие шокирующего контента, зависимость, 
домогательства в Интернете 

Информационные риски 

возможное манипулирование читателями при использовании 
ими опубликованной в сети информации посредством «теорий 

заговора», заключение в «пузыри фильтров», «фейковые 
новости» и все вопросы оценки информации 

Этические риски 
цифровая идентификация, управление следами, защита 

персональных данных и уважение к человеку в его частной 
жизни 

Правовые риски нарушение прав (авторских, имиджевых и т. д.), 
киберпреступность 

Риски для здоровья проблемы, связанные с положениями тела или излучением 
электромагнитных волн 

 
Эта типология показывает разнообразие рисков, выявленных в процессе применения 

цифровых технологий, с которым молодые педагоги могут столкнуться, например, только лишь 
при поиске учебной информации. Тем не менее остаются вопросы с качественными и 
количественными показателями использования электронных устройств и технологий в 
процессе обучения, таких как степень рисков для всех субъектов образования при 
планировании обучения и дальнейшей работе, взаимосвязь между практиками цифрового 
образования и отношением преподавателей к цифровой информации, соотношение между 
построением знаний, осознанием и этическими нормами, а главное, вопрос цифровой 
интеграции, то есть готовность педагогов грамотно подключать информационные ресурсы в 
современный образовательный процесс. Поэтому среди молодых педагогов особенно важно 
развивать цифровую культуру и в теоретическом, и в практическом виде. Цифровые 
инструменты в образовании по-прежнему должны рассматриваться как средства или объекты 
обучения, а не как составляющие общей культуры обучающихся. Необходимо развивать 
культуру источников информации и практики по цифровым рискам (исследования, 
мониторинг), а также усилить подготовку по цифровым вопросам и, в частности, по 
психосоциальным, этическим, юридическим и техническим проблемам, которые могут 
возникнуть при использовании цифровых инструментов в образовательном процессе XXI века.  

В начале учебного 2022/2023 года среди преподавателей гуманитарного факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения 
было проведено массовое анкетирование по вопросу использования цифровых технологий в 
профессиональной деятельности, предсталению и оценке их рисков в процессе обучения. 
Однако анализ данных 723 опрошенных будет ограничен ответами лишь 543 человек, 
входящих в возрастную категорию молодой преподаватель (в возрасте до 35 лет).  

Абсолютное большинство анкетированных молодых преподавателей в возрастной 
категории до 35 лет ответили, что используют в своей педагогической практике электронные 
технологии. Однако цифровые риски, несомненно, присутствуют в представлениях молодых 
педагогов. Опираясь на приведенную нами типологию цифровых рисков в современном 
информационном обществе, мы выделили на основе анализа данных три риска, с которыми 
больше всего лично сталкиваются преподаватели, — это технические (66,20%), этические и 
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правовые (55,80%) и информационные (54,70%) риски. Психосоциальные, когнитивные и 
социально-экономические риски, по-видимому, беспокоят их меньше. Существует 
систематический разрыв между представлениями о рисках для себя и студентов. 
Действительно, три риска, с которыми, по мнению педагогов, чаще всего сталкиваются их 
ученики, - это психосоциальные (69,95%), информационные (70,75%) и технические (62,80%). 
Таким образом, преподаватели чувствуют такую же уязвимость, как и их студенты, в 
отношении технических рисков, но считают, что их студенты более подвержены проблемам, 
связанным, в частности, с ложной информацией. 

Таким образом, знание цифровых рисков может положительно повлиять на 
педагогические практики цифрового образования студентов. Преподаватель с «напористой 
цифровой культурой» будет склонен использовать цифровые технологии в большей степени в 
аудиторной деятельности, тем самым избегая искажения сути объекта обучения и позволяя 
использовать воспитательный потенциал. Речь идет не о принужденном обучении, а о 
либеральном сквозь призму критического и просвещенного восприятия цифрового. 
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Аннотация 
В данной статье кратко представлены результаты теоретического и эмпирического 

исследования проблемы психолого-педагогической поддержки детей с расстройствами 
аутистического спектра в период адаптации в инклюзивной образовательной среде, 
проведенного в ходе выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
Изучены и проанализированы нормативно-правовые и концептуальные документы разного 
уровня: международного, федерального и регионального, описывающие современное 
понимание инклюзивного образования. Выделены особенности и особые образовательные 
потребности обучающихся с расстройствами аутистического спектра. В статье описаны 
направления работы педагога-психолога, осуществляющего сопровождение обучающихся с 
РАС в период адаптации в инклюзивной школе. Отражены результаты эмпирического 
исследования основных трудностей первоклассников с расстройствами аутистического спектра 
и специфики их психолого-педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: адаптация, инклюзивное образование, психолого-педагогическое 
сопровождение, психолого-педагогическая поддержка, расстройства аутистического спектра, 
социализация. 

 
Abstract 
This article briefly presents the results of a theoretical and empirical study of the problem of 

psychological and pedagogical support for children with autism spectrum disorders during the period 
of adaptation in an inclusive educational environment, conducted during the bachelor's final qualifying 
work. Regulatory and conceptual documents of various levels have been studied and analyzed: 
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international, federal and regional, describing the modern understanding of inclusive education. The 
features and special educational needs of students with autism spectrum disorders are highlighted. The 
article describes the areas of work of a teacher-psychologist who accompanies students with ASD 
during the period of adaptation in an inclusive school. According to the results of an empirical study, 
the main difficulties of students with autism spectrum disorders and the specifics of their psychological 
and pedagogical support were identified. 

Keywords: аdaptation, inclusive education, psychological and pedagogical support, 
psychological and pedagogical support, autism spectrum disorders, socialization. 

 
Активное развитие инклюзивной практики в образовании в последние годы 

сопровождается тем, что все более сложные категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к числу которых относятся в первую очередь дети с расстройствами аутистического 
спектра (РАС), приходят в российские детские сады и школы. Младшие школьники с РАС 
существенно отличаются от своих нормотипичных сверстников. Эти отличия особенно ярко 
проявляются в области восприятия и переработки информации, в коммуникативной и 
эмоционально-аффективной сферах, в социальном взаимодействии с другими людьми. Степень 
выраженности трудностей в общении и социальном взаимодействии при РАС весьма различна, 
что определяет необходимость индивидуальной психолого-педагогической поддержки 
конкретного ребенка с РАС, что особенно актуально в период адаптации в школе. 

 Процесс адаптации ребенка с РАС в школе является, как правило, длительным и 
трудным вследствие того, что ребенок испытывает сложности в общении и налаживании 
взаимодействия с педагогом и сверстниками, трудности в организации собственного 
распорядка дня, своей деятельности, ему трудно понять и принять правила школьной жизни, 
следствием чего становится проблемное поведение.  Подготовка к школьному обучению детей 
с РАС является приоритетным запросом со стороны родителей и учителей начальной школы.  

Понятие «расстройства аутистического спектра» охватывает ряд сходных состояний, 
характеризующихся отсутствием социального взаимодействия, вербального и невербального 
общения, сужением (ограниченным набором) интересов и наличием поведенческих 
стереотипов, а также различной степенью когнитивной дисфункции, от высокого уровня 
когнитивных функций до серьезных интеллектуальных нарушений [1]. РАС включает в себя 
классический аутизм, или синдром Каннера, синдром Аспергера, детское первазивное 
(дезинтегративное) расстройство и другие, похожие на аутизм заболевания - аутичные 
состояния. Широтой спектра аутистических расстройств во многом объясняется тот факт, что 
каждый ребенок с РАС не похож на других.  

  Но все же можно выделить некоторые возрастно-психологические особенности 
младших школьников с РАС, отличающие их от нормотипичных сверстников. Основными 
характеристиками таких детей, затрудняющими их обучение в инклюзивном классе, являются 
[4]: 

− трудности в организации собственной деятельности и поведения; 
− выраженная неравномерность и специфика развития психических функций и 

развития познавательной деятельности в целом; 
− трудности в налаживании продуктивного взаимодействия с другими людьми; 
− неспособность регулировать свое эмоциональное состояние;  
− потребность в особой организации образовательного пространства 

Данные характеристики особенно ярко проявляются на начальном этапе обучения детей 
с РАС в инклюзивной школе и порождают выраженные трудности их социальной адаптации.   
Изучение научных источников позволяет выделить основные группы трудностей, 
возникающих у ребенка с РАС в адаптационный период [5]: 

1. трудности в освоении порядка школьной жизни, правил поведения;  
2. трудности построения вербальной и невербальной коммуникации с учителем; 
3. трудности в налаживании социальных контактов со сверстниками.   
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С учетом степени выраженности этих трудностей должно выстраиваться 
индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка, частью 
которого является комплексная психолого-педагогическая поддержка, целью которой является 
создание условий для развития и реализации внутреннего потенциала обучающегося с РАС, 
оказание системной комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в 
образовательную и социокультурную среду, в освоении адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Психолого-педагогическая поддержка должна быть комплексной и всесторонней. Для 
эффективной работы с детьми с РАС необходимо командное взаимодействие педагогов и 
специалистов с привлечением родителей. Только при правильной организации адаптация 
ребенка к новым условиям школьной жизни окажется успешной. Психолого-педагогическая 
поддержка является важной составляющей психолого-педагогического сопровождения. 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения аутичных детей в 
школе должны стать: выбор адекватного возможностям и способностям аутичного ребенка 
варианта образовательного маршрута, психологическая помощь семье, ее поддержка в 
организации общего режима, эмоционального климата жизни, взаимодействие педагога-
психолога с учителем по вопросам специальной организации обучения в классе, а также 
непосредственные занятия педагога-психолога с ребенком. 

Проблема обеспечения психологической готовности любого ребенка к школе является 
актуальной для дошкольных образовательных учреждений, для родителей и учителей 
начальных классов, начинающих работать с первоклассниками. Когда речь идет об 
обеспечении готовности к школе не нормотипичных детей, а детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, актуальность данной 
проблемы значительно возрастает. Особо остро стоит вопрос о подготовке к школьному 
обучению детей с РАС. Специфика развития дошкольников-аутистов требует создания особых 
условий для получения такими детьми дошкольного образования. 

Исследование особенностей протекания процесса адаптации, степени 
удовлетворенности родителей работой специалистов школы в адаптационный период включало 
в себя три аспекта. 

Задачи исследования:  
1. проанализировать подходы к подготовке дошкольников с РАС к школьному 

обучению; 
2. изучить особенности адаптации детей с РАС к школе в восприятии родителей, 

а также отношение родителей к существующей системе адаптации 
первоклассников с РАС к обучению в школе; 

3. описать и проанализировать практику адаптации первоклассников с РАС в 
условиях инклюзивного образования.  

 Нами было проведено анкетирование 27 родителей, имеющих детей с РАС. Опрос 
родителей позволил нам выделить позитивные и проблемные аспекты.  Результаты опроса 
отражают достаточно благополучную ситуацию: было выявлено, что большей части учащихся 
предоставлялось тьюторское сопровождение. 

 

 
Рисунок 1. 
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Современный этап модернизации российского образования требует принципиально 
новых подходов к организации образовательного процесса. Возрастающий в педагогическом 
сообществе интерес к идеям индивидуализации и открытости образования позволяет 
утверждать, что тьюторство становится одним из значительных ресурсов этой модернизации.  

Также нами были выявлены проблемные зоны. Большая часть родителей отметили, что 
им не предоставлялась консультационная помощь со стороны образовательного учреждения, 
хотя она была в высшей степени востребованной. 

 

 
Рисунок 2. 

 
Именно в период адаптации первоклассника с РАС его родителям так необходима 

поддержка специалистов сопровождения школы по вопросам включения ребенка в 
инклюзивную образовательную среду. 

Помимо опроса родителей, мы организовали беседу со специалистами муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Образовательный 
центр — гимназия № 6 «Горностай», там с 2017 года реализуется инновационная 
образовательная модель «ресурсный класс».  

В процессе адаптации ребенка сопровождает команда специалистов, состоящая из 
супервизора, поведенческого психолога, учителя-дефектолога и тьюторов.  

В своей работе специалисты используют метод АВА терапии. Прикладной анализ 
поведения положен в основу самых результативных программ в мире, нацеленных на 
коррекцию поведения детей с аутизмом. Результатами правильно организованного подхода 
является приобретение и закрепление навыков самостоятельности, коммуникации, социального 
взаимодействия. Главная цель, которую преследует прикладной анализ поведения в разрезе 
психологической помощи, – дать ребенку необходимые инструменты для самостоятельного 
изучения и освоения окружающего мира.  

На завершающем этапе исследования был проведен анализ технологии 
индивидуализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей старшего дошкольного возраста в группе кратковременного пребывания с 
учетом индивидуальных особенностей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
«Скорошкольник».  

Пилотное исследование, проведенное под руководством авторитетных специалистов в 
данной области, дало положительные результаты.  Было убедительно доказано в работе с двумя 
группами дошкольников, имеющими РАС разной степени выраженности, что, 
индивидуализируя подходы к обучению каждого конкретного ребенка, за два года можно 
добиться заметных успехов в подготовке ребенка к адаптации в школьной среде.  

Технология «Скорошкольник», реализованная с применением адаптированных для 
детей с РАС методов и приемов обучения, показала свою эффективность в отношении 
формирования базовых навыков коммуникации, речевого, познавательного и моторного 
развития, а также снижения выраженности нежелательного поведения и улучшения регуляции 
поведения. У детей, принимавших участие в пилотном исследовании, повысился уровень 
самостоятельности. Таким образом, можем говорить о необходимости внедрения методов с 
доказанной эффективностью в практику работы с детьми с РАС. 

Анализ нормативно-правовых источников, научных публикаций, статей, учебных 
пособий позволил сформулировать следующие выводы:  
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− Для успешной адаптации обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра в условиях инклюзивной школы необходимо создание и поддержание 
определенных психолого-педагогических условий.  

− Обосновано, что организация командной работы специалистов, работающих с 
учащимися с РАС в условиях инклюзии, способствует успешной 
социализации и обучению данной категории детей. 

− Доказано, что процесс адаптации к образовательной среде у детей с 
расстройствами аутистического спектра проходит значительно труднее, чем у 
их нормотипичных сверстников.  

− Доказано, что применение методов прикладного анализа поведения приводит 
к успешному обучению учащихся с РАС в условиях массовой школы и 
помогает им преодолеть определенные трудности при обучении и 
социализации.  

− Доказано, что самообслуживание является одним из важнейших навыков 
ребенка с РАС. Так как навыки самообслуживания помогают ребенку быстрее 
адаптироваться к новым условиям.  

− Показано, что обучение учащихся с аутизмом в инклюзивной школе возможно 
в ресурсных классах при индивидуальном сопровождении учащихся тьютором 
и индивидуальной работе с ними по отработке определенных навыков, для 
дальнейшего перехода ребенка с РАС в класс к нормотипичным сверстникам.  

− Доказано, что необходима длительная целенапрравленная подготовка 
дошкольника с РАС к адаптации к школе. 
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Abstract 
Artificial Intelligence (AI) is nowadays increasingly used in various fields to improve 

efficiency and productivity. The purpose of this article is to study the main aspects concerning the 
application of artificial intelligence in modern education. The paper analyzes the latest technologies 
that can be used or are already used in the educational process by both students and teachers. The 
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Аннотация 
Искусственный интеллект (ИИ) в наше время все чаще применяется в различных 

областях для повышения эффективности и производительности. Целью данной статьи является 
изучение основных аспектов, касающихся применения искусственного интеллекта в 
современном образовании. В работе проанализированы новейшие технологии, которые могут 
использоваться или уже используются в образовательном процессе как обучающимися, так и 
преподавателями. В статье также перечислены основные плюсы и минусы применения 
технологий данного рода в образовании. 

Ключевые слова: образование, информационные технологии, искусственный 
интеллект, студент, преподаватель. 

 
The integration of technology in education has revolutionized the way students learn and 

teachers teach. One such technological advancement is Artificial Intelligence (AI), which has made its 
way into education to enhance the learning experience. 

The purpose of this research paper is to explore how artificial intelligence (AI) is used in 
education and to understand how AI affects students’ achievements and learning. In addition, we will 
look at specific examples of AI that I, as a student of Kazan Federal University, also use in my studies. 

The findings of this study can inform policymakers, educators, and educational technology 
developers on the role and impact of AI in shaping the future of education. The study will provide 
insight into the potential benefits and challenges of integrating AI technology into education, 
highlighting the benefits and possible risks.  

Artificial intelligence is the property of artificial intelligent machines to perform tasks that, until 
recently, were considered the prerogative of humans. Such tasks include, for example, recognition of a 
human speech and a handwritten text, searching for various objects in photographs, processing of a 
natural language, translation from one language to another and so on. In order for AI to perform these 
tasks, people first train it on huge amounts of data [1]. 

Like any technological advancement, there are both advantages and disadvantages to 
integrating AI into education. Let us look at the pluses and minuses of AI in education: 

Pluses of AI in Education: 
1. Personalized learning: AI can be used to personalize learning for individual students 

by adapting curriculum and instruction to their specific needs and learning style. 
2. Increased Accessibility: AI-based tutoring and assessment systems can support 

students 24/7, regardless of the availability of human tutors or teachers [2]. 
3. Objective Assessment: AI-based grading systems can offer an objective assessment 

of the student work, reducing the likelihood of bias and increasing the accuracy of 
grades [3]. 

4. Early Warning Systems: AI can be used to identify students who are at risk of falling 
behind academically, allowing educators to take timely action to help them catch up. 

5. Improved Learning Experience: AI can create a more engaging and interactive 
learning experience for students by providing them with immediate feedback and 
adaptive learning. 

Minuses of AI in education: 
1. Lack of human interaction: AI-based systems cannot provide the same level of 

emotional support and guidance as human tutors and teachers. 
2. Ethical and privacy concerns: The use of AI in education raises concerns about data 

privacy, security, and potential misuse of student data. 
3. Technology Dependency: Over-reliance on AI-based systems can lead to a lack of 

critical thinking and problem-solving skills in students. 
4. Cost: Implementing AI-based systems can be costly and may not be feasible for all 

schools and educational institutions. 
5. Potential for bias: AI-based systems can be susceptible to bias, perpetuating existing 

inequalities in education [4]. 
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As we can see, things are not so clear-cut here. On the one hand, there are undeniable 
advantages to using AI technology in education. On the other hand, the decision to fully implement it 
must be based on a thorough understanding of the technology and its impact on students and their 
success in particular. Eventually, the goal should be to use AI in education in a way that maximizes its 
benefits while minimizing potential risks and drawbacks. 

The first example of a neural network that can be used in education would be Midjourney. The 
Midjourney neural network is an AI-based bot in Discord that can generate images based on the text 
input by users. It uses generative adversarial network (GAN) architecture to create these images, which 
are often surreal and dream-like. Although it was originally developed as a tool for art and creativity, 
its capabilities can be used in a variety of educational settings. For example, in a university or school, 
the Midjourney neural network can be used to create visual aids. 

For example, a university or school could use the Midjourney neural network to create visual 
aids for lectures, presentations, and projects. Students can enter textual descriptions of scientific 
concepts, historical events, or literary scenes, and the bot can create visual representations of them, 
helping students understand and remember the material better. 

Although the Midjourney application in education may be limited, this neural network shows 
how AI can be used to stimulate creativity and imagination, support learning, and create engaging and 
interactive educational experiences. 

The second example of a neural network that can be used in education would be the Chat-GPT 
chatbot. It is a well-known example of a neural network that uses natural language processing to 
generate human-like responses to user input. It is trained on a massive dataset of the written text and 
can simulate conversations on a wide variety of topics, from news and current events to personal 
interests and hobbies. 

In a university or school, Chat-GPT could be used as an online tutor or learning assistant. 
Students can ask the chatbot questions related to the course material, and it could provide them with 
immediate and personalized responses. 

Overall, the Chat-GPT chatbot demonstrates the potential of AI to provide personalized and 
interactive educational experiences. Its capabilities in natural language processing could help to 
support and enhance learning at all levels, from early education to higher education. However, it is 
important to note that chatbots like Chat-GPT should be used in combination with human teachers and 
tutors, not as a replacement for them, to ensure that students receive the best possible educational 
outcomes. 

As a student at Kazan Federal University, I often resort to the help of Artificial Intelligence in 
order to solve one or another problem. For example, I often use Chat-GPT, an AI-based chatbot, to find 
an answer to a question in programming or mathematics. Of course, I could just find the answer to that 
question on the Internet by myself, but with this chatbot, I get two advantages over any search engine 
at once. First, I do not have to search among hundreds of links for the one that contains the answer to 
my question; I get an accurate and detailed answer instantly. Secondly, if I do not understand 
something, I can ask the chatbot to explain the material in more detail, give examples, etc. This is the 
feature I like the most, because thanks to it I have repeatedly understood the topics in which I 
originally did not understand almost anything. 

To demonstrate the Chat-GPT features, let us ask him to talk about complex numbers. We can 
observe the Chat-GPT response in picture 1. 

 

 
Figure1. The Chat-GPT response about complex numbers. 

As you can see in the screenshot, the chatbot defines complex numbers and talks about their 
properties. The answer took the machine a little less than a minute. Let us ask him about the areas in 
which complex numbers have applications. We can observe the Chat-GPT response in picture 2. 
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Figur e2. The Chat-GPT response about applications of complex numbers. 

 
Again, he got the job done in less than a minute. The remarkable thing is that if you did not 

know that a chatbot and not a human gave these answers, you would very likely not suspect anything. 
It is quite impressive. 

It is worth noting that Chat-GPT understands 26 natural languages, including English, Chinese, 
Spanish, French, Russian and others, but now it does best with requests in English. 

The second neural network that I use quite often is Midjourney. Let me remind that Midjourney 
is an AI-based bot in Discord that can generate images based on the text input by users. This neural 
network can help you find inspiration if you are a graphic or web designer. I am neither, but once in 
school my homework assignment was to create my own logo. 

I turned to the Midjourney bot to create the logo, and I think the result can serve as a great 
demonstration of this AI’s capabilities. We can observe the image of the logo created by the neural 
network in picture 3. 

 

 
Figure 3. The image of the logo created by Midjourney. 

 
It is important to note that the whole process (from request to result) took about 3-4 minutes. 

Most of the time I just waited, because the bot is constantly overloaded because of the large number of 
people who want to try to generate something. 

In conclusion, the use of Artificial Intelligence in education has the potential to 
revolutionize the way we learn and teach. From providing personalized learning experiences to 

enhancing student engagement and improving educational outcomes, AI can significantly benefit the 
education system. The examples of ChatGPT and Midjourney show how AI can be successfully 
integrated into the educational process, providing students with a more immersive and engaging 
learning experience. However, it is important to note that the use of AI in education also raises ethical 
and privacy concerns that need to be addressed. As technology continues to advance, it is essential that 
educators and policymakers work together to ensure that AI is used in a responsible and ethical 
manner, ultimately improving education for all. 
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Аннотация 
В статье проводится исследование о том, как школьники разных возрастов относятся к 

брендовым вещам, рассмотрение влияния окружения и брендов 
Ключевые слова: бренд, школьники, окружение, бренд-зависимость, самореализация, 

личность, самовыражение 
 
Abstract  
The article conducts research on how schoolchildren of different ages relate to branded things, 

considering the influence of the environment and brands. 
Keywords: brand, schoolchildren, environment, brand addiction, self-realization, personality, 

self-expression 
 
Проблема влияния брендов не нова, данная проблема может прослеживаться на многих 

этапах развития общества и современной экономической системы, в современном обществе, у 
молодого поколения есть привычка оценивать людей по тому, как именно и во что они одеты. 

Мы решили провести опрос и узнать о том, как относятся к выбору брендов 
современные школьники пятых, девятых и одиннадцатых классов. Опрос производился 
посредством анкетирования. Школьникам были заданы одинаковые вопросы, во всех опросах 
участвовало по 50 человек. 

Опрос состоял из пяти вопросов, а именно: 
1. Следите ли вы за модой? 
2. На что вы обращаете внимание при покупке вещи 
3. Важно ли для вас носить брендовые вещи? Почему? 
4. Как ваше окружение относится к брендовым вещам? 
5. Влияет ли на вас мнение вашего окружения при покупке брендовых вещей?  

Таблица 1 
 Результаты анкетирования. 

Номер 
вопроса Пятиклассники Девятиклассники Одиннадцатиклассники 

1 

64% дало ответ, что не 
следят за модой, следят 

постоянно 18%, а 
оставшиеся 18% следят, 

но изредка 

26% дало ответ, что не 
следят за модой, следят 
постоянно 52%, а следят 

изредка 22% 

18% дало ответ, что не следят 
за модой, 74% следят постоянно, 

а следят изредка 8% 

2 

42% ответили, что для 
них самое главное это 

удобство, 34% красота, 
24% заявили о бренде, а 

остальные не смогли 

22% заявили о удобстве, 34% 
о красоте, 34% ответили, 

что на бренд, а 10% не смогли 
определиться 

18% заявили о удобстве, 20% о 
красоте, 52% ответили, что на 

бренд, а 10% не смогли 
определиться 
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выявить что-то 
конкретное 

3 

70% заявили о том, что 
им это не важно, потому 
что для них это ничего не 
значит, 12% сказали, что 

им просто нравятся 
определённые бренды, а 
ещё 18% сказали, что 

важно, потому что это 
признак их статусности 

38% заявили о том, что это 
не важно, ибо у них есть дела 

куда интереснее, чем то, 
чтобы выбирать какие-то 

конкретные брендовые вещи, 
30% заявили о том, что они 
таким образом выражают 
свою индивидуальность, а 
еще 32% сказали, что это 
показывает их денежное 

состояние 

20% указали на то, что это не 
важно, так как они обладают 
широким кругом интересов и 

других путей самовыражения, 
44% что это их способ 

самореализации, а 36% что это 
признак их достатка 

4 

50% ответили, что их 
окружению нет никакого 
дела до брендовых вещей, 

30% относятся 
положительно, 10% – 

негативно, а еще 10% – не 
задумывались 

40% ответили, что 
окружению нет никакого 

дела, 28% относятся 
положительно, 20% – 
негативно, а 12%  – не 

задумывались 

24% ответили, что окружению 
нет никакого дела, 50% 

относятся положительно, 20% – 
негативно, а 6% – не 

задумывались 

5 

70% ответили нет, 16% 
ответили да, а 14% 
ответили, что всё 

зависит от конкретной 
вещи 

46% ответили нет, 34% 
ответили да, а 20% 

ответили, что зависит от 
конкретного бренда, вещи или 

модели, 

30% ответили нет, 54% 
ответили да, а 16% ответили, 
что зависит от конкретного 

бренда вещи или модели, а также 
советующего 

 
Посредством анкетирования, было выяснено, что в процессе взросления и перехода в 

старшие классы, школьники становятся больше подвержены мнению окружения, а также 
тенденциям моды. Это является проблемой, так как их не интересует, что ещё есть у человека 
помимо его одежды, они привыкли смотреть и оценивать человека просто исходя из его 
одёжки, и чем она лучше, тем и человек, по их мнению, будет лучше, проблема данного 
подхода заключается в том, что подрастающее поколение ставит своей целью заполучить 
одежду покрасивее и постатуснее, они ставят это своей главной целью и готовы либо просить 
денег у родителей, либо же заработать на одежду, молодые люди, которые подпадают под это 
пагубное влияние перестают заниматься саморазвитием, они перестают заниматься реальным 
развитием себя как личности, и предпочитают думать о том, что же именно им купить и во что 
одеться, они подпадают также под пагубное влияние тех же сверстников и общества и в иных 
планах. Проблема бренд-зависимости негативно сказывается на человеческой жизни в целом, 
человек, который является зависимым от брендов не будет получать радость и удовольствие от 
жизни при условии невладения им тех вещей, которые ему нужны для самореализации, это 
будет также пагубно влиять и на его социальное положение, ведь люди, которых он мог считать 
своими друзьями или товарищами не будут хотеть с ним общаться по тому, что он не подходит 
им по статусу, и они не будут смотреть и думать о том, что данный человек представляет из 
себя в отрыве от своей одёжки. Данная проблема ведёт к потери самоидентичности индивида. 
Также, компании могут посредством своих рекламных акций заманивать и мотивировать людей 
купить что-либо, что не нужно человеку, но, что является необходимым для поддержания его 
статуса в своем социальном окружении. Одной из проблем влияния брендов на 
самореализацию личности является стереотипизация. Компании зачастую занимаются 
продвижением тех идей и того стиля жизни, которых подходит для них самих, данный аспект 
может негативно влиять на выбор и возможности личности, например, если бренд будет 
заниматься агитацией за идеальную красоту, здоровье или стиль в одежде, то люди 
несоответствующие данным требованиям будут чувствовать себя ущемленными и 
отторгнутыми обществом, а также они будут обладать чувством собственной 
неудовлетворённости. Также, главной и основной проблемой является то, что человек 
подверженный излишнему влиянию брендов может потерять свою индивидуальность и 
самостоятельность, и тогда, этот человек с лёгкостью превратиться из личности, в марионетку, 
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которая живёт как по указке, а не занимается определением себя и своей жизни бренды, и их 
вещи должны лишь помогать индивиду раскрываться, красивая одежда должна помогать 
человеку подчеркнуть черты его характера, а не просто затмить этим его личность. 
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Аннотация 
В статье излагается информация о псевдобульбарной дизартрии, о важности развития 

речи у детей с данным заболеванием и о том, каким уровнем развития речи обладают 
нынешние школьники и способы повышения данного уровня 

Ключевые слова: псевдобульбарная дизартрия, речь, речевая система, мышление, 
словообразование, психологические особенности. 

 
Abstract 
This article provides information on pseudobulbar dysarthria, the importance of speech 

development in children with the condition, the level of speech development that current 
schoolchildren have and ways to improve it 

Keywords: рseudobulbar dysarthria, speech, speech system, thinking, word formation, 
psychological features. 

 
Связь между развитием речевой системы и другими психическими функциями делает 

речь одной из ключевых функций психики. Речь не только передает информацию, но является 
основным инструментом мышления, памяти и сознания. Нарушение компонентов речевой 
системы может негативно повлиять на развитие ребенка, его личность, деятельность и 
поведение. Дети с речевыми нарушениями редко общаются, не развивают коммуникативные 
навыки в коллективе, предпочитают играть в одиночестве. Это может привести к 
формированию чувства неполноценности и одиночества, а также речевого негативизма. 

Начиная с рождения и заканчивая подростковым возрастом, ребенок проходит 
достаточно длительный процесс становления и развития своей речевой системы. Важнейшим 
условием этого процесса является развитие лексико-грамматической стороны речи, которое 
является предпосылкой для успешного школьного обучения. 
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В своих трудах Гвоздев А.Н. описал становление навыков словообразования в 
онтогенезе. Согласно которому, в раннем дошкольном возрасте (от 0 до 2 лет) происходит 
развитие восприятия и процесс становления первых слов, развитие фразы, накопление словаря. 
Появляются первые словообразовательные суффиксы – уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. 

В возрасте от 2-2,6 года до 3,6-4 лет возникают предпосылки для становления системы 
словообразования, в речи детей начинают встречаться эпизоды словотворчества, которые носят 
еще не осознанный характер.   Расширяется база уменьшительно-ласкательных суффиксов, 
появляются суффиксы, обозначающие детенышей животных, женские особи, предметы, 
суффиксы действующего лица. 

В период с 3,6-4 лет до 5,5-6 лет у детей происходит активное формирование навыков 
словотворчества. Они начинают понимать основные правила и принципы норм 
словообразования, расширяют свою базу суффиксов, обозначающих детенышей животных и 
суффиксов действующего лица. Кроме того, появляются суффиксы со значением единичности. 

К 6 годам дети уже становятся более критичными к своей речи и речи окружающих. Они 
начинают осознавать основные словообразовательные нормы и уменьшают количество 
ошибок, которые допускают при словообразовании. 

Однако, у детей с псевдобульбарной дизартрией процесс формирования и развития 
навыков словообразования имеет свои особенности. Это связано с психологическими 
особенностями таких детей. Важно понимать, что каждый ребенок уникален и требует 
индивидуального подхода к обучению. Необходимо учитывать особенности речи каждого 
ребенка и помогать ему развивать навыки словообразования в соответствии с его 
возможностями. 

Для успешного формирования словообразования у детей необходимы высокие уровни 
интеллектуальных и речевых возможностей, которые проявляются в анализе, синтезе, 
обобщении и сравнении. Однако, нарушения звукопроизношения могут отложить негативный 
след на фонематические процессы формирования словообразования. Когда ребенку не 
сформированы процессы различения фонем, ему сложно дифференцировать формы слов и их 
изменяемые части. 

Это означает, что характер нарушений может быть различным - от незначительных 
ошибок до грубых аграмматизмов. Важно отметить, что это явление не является редкостью и 
может встречаться у многих детей. Однако, родители и педагоги могут помочь ребенку 
развивать его речевые возможности и улучшать фонематические процессы через различные 
упражнения и игры. 

Например, можно использовать игру "Слово-образ" для развития умения анализировать 
и синтезировать слова. Ребенку предлагается одно слово, а он должен составить из него другое 
слово, добавляя приставку или суффикс. Эта игра помогает детям понимать, что слова могут 
быть различными, но связанными друг с другом. 

Также, можно использовать упражнения на различение звуков, например, "Тренировка 
ушей". Ребенку предлагаются слова, в которых заменены определенные звуки на другие. 
Ребенок должен определить, какой звук заменен и на какой. Это упражнение помогает 
развивать у ребенка умение отличать и различать различные звуки, что необходимо для 
успешного формирования словообразования. 

7 детей в возрасте 6-8 лет с псевдобульбарной дизартрией приняли участие в 
экспериментальном исследовании. Изучение их речевых карт показало, что 5 детей имеют 
логопедическое заключение Общее недоразвитие речи III уровня с псевдобульбарной 
дизартрией, а у 2 детей Фонетико-фонематическое недоразвитие речи с псевдобульбарной 
дизартрией. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Национальной ассоциации 
логопедов. Для более глубокого изучения навыков словообразования у детей была выбрана 
«Методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей» Лалаевой 
Р.И. [4]. 
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В результате исследования было выявлено, что дети с Фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи проявляют большую неуверенность в употреблении сложных слов и слов с 
наличием нескольких слогов. Они также допускают больше ошибок в произношении таких 
слов. В то же время, дети с Общим недоразвитием речи III уровня с псевдобульбарной 
дизартрией имеют проблемы не только с произношением сложных слов, но и с их пониманием 
и использованием в речи. 

Данные результаты исследования могут быть полезны для разработки индивидуальных 
логопедических программ для детей с псевдобульбарной дизартрией и недоразвитием речи. 
Также они могут помочь логопедам более эффективно работать с такими детьми и помочь им в 
развитии и улучшении речевых навыков. 

Индивидуальное исследование навыков словообразования проводилось в несколько 
серий. Первая серия была направлена на изучение сформированности навыков 
словообразования существительных, вторая – на изучение сформированности навыков 
словообразования прилагательных, а третья – на изучение сформированности навыков 
словообразования глаголов. 

Для более точной оценки сформированности навыков словообразования детей, 
использовалась бальная система. Полученные результаты были проанализированы и позволили 
определить уровень сформированности навыков словообразования каждого ребенка. 

Результаты исследования показали, что большинство детей имеют достаточно высокий 
уровень сформированности навыков словообразования. Однако, были выявлены отдельные 
случаи, когда у детей наблюдались проблемы с формированием навыков словообразования 
определенных частей речи. 

В целом, проведенное исследование позволило установить, что навыки 
словообразования являются важным компонентом развития речи детей. Поэтому, необходимо 
уделить этому аспекту достаточное внимание в процессе обучения и развития ребенка. 

Недавнее обследование детей показало, что у большинства из них имеются трудности с 
навыками словообразования существительных. Всего 7 детей были протестированы, и только у 
2-х из них навыки находятся на уровне выше среднего. В то же время, у 4-х детей навыки 
находятся на уровне ниже среднего, и только 1 ребенок имеет средний уровень. 

Таким образом, можно сделать вывод, что это важная проблема, которую необходимо 
решить. Как выяснилось, наибольшие трудности у детей вызывают задания, направленные на 
образование существительных со значением единичности, а также существительных, 
обозначающих вместилище чего-либо и профессий мужского рода. 

Причиной такого положения дел может быть недостаточное внимание к данному 
аспекту в школьной программе. Важно, чтобы учителя работали над улучшением этого навыка 
у своих учеников, используя различные методы и подходы. 

Кроме того, при словообразовании имен существительных, обозначающих вместилище, 
трудности вызывало образование при помощи суффиксов –онк– (соль–сольница), –енк– 
(масло–масленица). Это можно исправить, обращая больше внимания на подобные случаи во 
время уроков и проводя дополнительные упражнения. 

В процессе формирования имен существительных, обозначающих единичность, 
наибольшие трудности вызывали суффиксы –инк–, примерами таких слов являются пылинка, 
ворсинка, песчинка и дождинка. Но не только в этом возникали сложности, детям также было 
трудно формировать названия профессий мужского рода. Они испытывали трудности даже при 
аналогии с взрослыми. 

Важно отметить, что при формировании новых слов с помощью суффиксов, необходимо 
учитывать не только их значение, но и правильность образования. Это поможет избежать 
ошибок и понимать значение слова с первого взгляда. Кроме того, регулярная практика в 
создании новых слов поможет развивать творческий потенциал ребенка и обогащать его речь. 

Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательным значением и простой 
сравнительной степени прилагательного - это сложные задания для детей, которые могут 
вызвать у них трудности.  
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Если говорить об образовании прилагательных с уменьшительно-ласкательным 
значением, то результаты исследования показали, что только 4 ребенка смогли выполнить 
данное задание без ошибок. Остальные же столкнулись с множественными ошибками или 
отказались от выполнения задания. 

Касательно задания на образование простой сравнительной степени прилагательного, 
отчетливо были зафиксированы множественные ошибки у всех детей. Например, они путали 
слова, делали неправильную степень прилагательного и т.д.  

Эти задания являются частью образовательного процесса и необходимы для развития 
речи и лексиконов детей. Однако, им нужно уделять достаточно времени и внимания, чтобы 
дети могли успешно выполнить их. 

Недавнее исследование показало, что уровень навыков словообразования глаголов у 
детей оставляет желать лучшего. Только 3 из 7 детей владеют этими навыками на приемлемом 
уровне, в то время как у 4 они находятся на среднем уровне развития. Наиболее проблемными 
для детей являются задания, связанные с образованием глаголов, которые имеют значение 
приближения или удаления от чего-либо, а также образование глаголов от прилагательных и 
существительных. 

Особенно трудно детям даются задания, связанные с образованием глаголов, которые 
выражают приближение или удаление от объекта. В этом случае дети часто заменяют 
приставку "от-" на "у-", что приводит к ошибкам в написании глаголов. Например, вместо 
"отбежать" они пишут "убежать", а вместо "отплыть" - "уплыть".  

Эти проблемы могут быть связаны с отсутствием практики в использовании 
словообразования глаголов в повседневной жизни детей. Поэтому важно обратить внимание на 
этот аспект обучения и попытаться улучшить навыки словообразования глаголов у детей в 
процессе обучения. 

Образование глаголов у детей может быть достаточно сложным процессом. Как 
правило, при образовании глаголов, связанных с пространством или предметами, дети просто 
повторяют заявленное слово, без изменения. Однако, когда речь идет о глаголах, образованных 
от прилагательных, ситуация может быть более разнообразной. Некоторые дети могут успешно 
образовать нужное слово, подобрав подходящее слово из своего лексикона. Однако, другие 
дети могут отказываться от выполнения этой задачи, поскольку им может быть трудно понять, 
как образовать глагол от данного прилагательного. 

Если рассмотреть процесс образования глаголов более подробно, то можно заметить, 
что дети вначале учатся использовать глаголы, которые уже существуют в их лексиконе. Они 
могут повторять эти глаголы в разных контекстах, учиться употреблять их в правильных 
временах и формах. Однако, использование новых глаголов может быть сложнее, особенно 
если дети еще не знакомы с правилами образования глаголов от прилагательных. 

Важно помнить, что каждый ребенок развивается индивидуально, и процесс 
образования глаголов может быть разным для каждого. Некоторые дети могут быстро освоить 
этот навык, тогда как другие могут нуждаться в дополнительной помощи и поддержке. Важно 
создавать подходящие условия для развития речи у детей, в том числе и для развития навыков 
образования глаголов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словообразовательные навыки у 
дошкольников с псевдобульбарной дизартрией сформированы на недостаточном уровне. У 
детей отмечаются ненормотипичные словообразования, неправильный выбор 
словообразовательных приставок и суффиксов, производящей основы. У многих детей 
отмечается ограниченность словарного запаса, недостаточность его представлений. На фоне 
несформированности фонематических процессов дети не ощущают разницы между теми или 
иными грамматическими категориями. 
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Аннотация 
Статья посвящена результатам исследования грамматического структурирования в 

зависимости от преобладания у студентов разных полушарных стратегий переработки 
информации. Выявлено, что доминирующая стратегия переработки информации вносит вклад в 
специфику грамматического структурирования. Полученные новые знания могут быть 
использованы в педагогике для организации более качественного учебного процесса в высших 
учебных заведениях. 

Ключевые слова: нейропсихология, нейролингвистика, речь, студенты, 
грамматическое структурирование, стратегии переработки информации. 

 
Abstract 
The article is devoted to the results of the study of grammatical structuring depending on the 

predominance of different hemispheric information processing strategies among students. It was 
revealed that the dominant strategy of information processing contributes to the specifics of 
grammatical structuring. The acquired new knowledge can be used in pedagogy to organize a better 
educational process in higher educational institutions. 

Keywords: neuropsychology, neurolinguistic, speech, students, grammatical structuring, 
information processing strategies. 

 
Различия в стратегиях полушарий ярко проявляются при явном доминировании одного 

из них. Так, стратегия переработки информации левым полушарием характеризуются как 
вербально-логическая, абстрактно-схематическая, аналитическая, сукцессивная 
(последовательная). Стратегия переработки информации правым полушарием носит образный, 
конкретный, синтетический, симультанный (холистический, одновременный) характер.  

При преобладании одной из стратегий переработки информации особую специфику 
приобретают высшие психические функции (ВПФ). Речь, как ВПФ, также будет иметь 
особенности в зависимости от доминирующей стратегии.  

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей грамматического 
структурирования студентов с ведущей лево- и правополушарной стратегий переработки 
информации. 

Гипотеза: предполагается, что студенты с разным преобладанием стратегий различаются 
в грамматическом структурировании: студенты с преобладанием правополушарной стратегией 
переработки информации будут иметь особенности, заключающиеся в смысловой 
неадекватности текста, вплетении нереалистичных деталей; студенты с ведущей 
левополушарной стратегией будут иметь неправильный порядок слов, пропуск членов 
предложения, смысловая неполнота, неточность; студенты без выраженного преобладания 
полушарной стратегии будут иметь особенности, характерные для обоих правополушарной 
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стратегий; студенты со слабостью стратегий будут иметь самое большое количество 
грамматических ошибок, характерных для обоих полушарных стратегий. 

В исследовании были задействованы нейропсихологические методы, разработанные 
А.Р. Лурией, адаптированные и снабжённые количественной оценкой в Лаборатории 
нейропсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Т. В. Ахутиной, а также 
методы обследования и количественной оценки грамматического строя речи [3]. В 
исследовании применялись методы математической статистики (описательные статистики, 
однофакторный дисперсионный анализ, апостериорный (критерий Бонферрони)). Выборка 
исследования составила 58 студентов, средний возраст - 21 год. Все студенты обучаются в ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова на разных направлениях и специальностях: психология (3 курс), 
строительство (1, 2, 3 курс), социальная работа (2, 3 курс).  

Теория объясняет, что взаимодействие полушарий образует единое целое в 
функционировании высшей психической деятельности и при этом имеют специфические 
стратегии переработки информации, влияющие на высшие психические функции, в том числе и 
на речевую детальность. Левополушарная стратегия склонна к абстрагированию и обобщению. 
Обработка информации левым полушарием идет последовательно, но медленно. 
Правополушарная стратегия конкретно-образная, характеризуется быстрой переработкой 
информации.  

При преобладании одной из стратегий в речи могут проявляться специфические ошибки. 
Так, например, при ведущей левополушарной стратегии могут наблюдаться грамматические 
ошибки по типу неправильного порядка слов, пропуска подлежащего, упрощения предложения, 
смысловой неполноты и неточности. При ведущей правополушарной стратегии могут 
наблюдаться такие ошибки: смысловая неадекватность (вплетение нереалистичных деталей и 
уход от основной мысли высказывания). У людей без преобладания одной из стратегий могут 
быть выражены ошибки, связанные с обоими полушарными стратегиями. Люди со слабостью 
полушарных стратегий будут похожи на «равнополушарный» тип, но грамматические ошибки 
будут грубее и их количество будет больше.  

Исследование заключалось в выявлении групп среди студентов по показателям 
нейропсихологических проб [4]. По результатам их выполнения были сформированы индексы, 
которые позволили выделить группы в зависимости от сформированности полушарных 
функций. Далее был выделен индекс грамматического структурирования, который включал 
грамматические пробы. Исходя из успешности выполнения грамматических проб, показателей 
индексов, было выделено 4 группы студентов в зависимости от преобладания полушарной 
стратегии. Количественный состав выборки следующий: 1 группа – студенты с ведущей 
правополушарной стратегией– 13 человек (22%); 2 группа – с ведущей левополушарной 
стратегией – 12 человек (21%); 3 группа – без выраженного преобладания полушарной 
стратегии – 28 человек (48%); 4 группа – с некоторой слабостью полушарных стратегий – 5 
человек (9%).  

Статистическая обработка полученных данных выявила значимые различия в 
грамматических пробах, видимых в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Параметры грамматического структурирования речи в сравниваемых группах. 

 
 

Таблица 2 подробно раскрывает межгрупповые различия. 
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Таблица 2 
Среднегрупповые показатели грамматического структурирования. 

 
 

В сравнении 2 группы с 3 в пробе на составление предложений самой успешной 
оказалась 2 группа, допуская ошибки по типу пропуска смысловых звеньев в составленных 
предложениях. Это связано с работой левополушарной стратегии, которая, пропустила 
смысловые звенья при детальной обработке. В остальном эффективность 2 группы связана с 
последовательной, медленной обработкой картинок из-за ведущей левополушарной стратегии. 
Студенты из 3 группы допускали ошибки по типу смысловой неполноты. Скорее, это связано с 
включённой, но рассогласованной работой обоих полушарных стратегий.  

По результатам пробы на верификацию предложений мы можем наблюдать высокую 
эффективность у студентов 2 группы, которая правильно верифицировала предложения, находя 
в них смысловые ошибки. Скорее всего, высокий балл у второй группы связан с аналитической 
стратегией левого полушария. Студенты из 3 группы набрали самый меньший балл по пробе. 3 
группа допускала множество ошибок, которые были связаны с пропуском смысловых звеньев, 
не позволяя верно верифицировать предложения.  

Значимое различие было выявлено в пробе на завершение предложений между 1 и 4 
группой. 1 группа студентов правильно завершала предложения, либо использовала 
стимулирующую помощь при достраивании предложений. 4 группа набрала меньший средний 
балл, часто заканчивая предложения с наличием грамматических ошибок. Данные ошибки 
говорят о трудностях грамматического структурирования из-за слабости стратегий обоих 
полушарий. 

Ещё значимое различие было выявлено в пробе на завершение предложений между 2 
группой и 4 группой. 2 группа набрала самый высокий балл, не имея грамматических ошибок. 
Студенты из 4 группы достраивали предложения, допуская множество грамматических ошибок 
или не могли достроить смысловую программу самостоятельно.  

Значимое различие было выявлено также между 3 группой и 4 группой студентов в 
пробе на завершение предложений. 3 группа показала более лучший результат по сравнению с 
4 группой. Ошибки, которые допускала 3 группа, были связаны с трудностями достраивания 
верной смысловой программы предложений. Также студенты 3 группы использовали 
стимулирующую помощь при завершении предложений. Скорее, ошибки группы студентов без 
выраженного преобладания полушарной стратегии связаны с включённой работой обоих 
полушарных стратегий, которые имеют некоторую рассогласованность в совместной работе. 4 
группа допускала ошибки, связанные с неверным завершением предложений из-за 
достраивания неправильной смысловой программы.  

Подводя итоги анализа, можно сделать следующие выводы: 
1. Была выявлена взаимосвязь полушарных стратегий с грамматическим 

структурированием, которая проявилась в специфике выполняемых проб.  
2. Успешны в грамматическом структурировании студенты с ведущей 

левополушарной стратегией, допускающие ошибки, связанные с пропуском 
смысловых звеньев.  

3. Студенты с ведущей правополушарной стратегии переработки информации не 
имеют специфических особенностей грамматического структурирования.  

4. Студенты без выраженного преобладания имеют особенности, 
раскрывающиеся в ошибках по типу смысловой неполноты, трудностях 
достраивания верной смысловой программы предложений. 
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5. Студенты со слабостью полушарных стратегий переработки информации 
имеют особенности грамматического структурирования, заключающиеся в 
допущении грамматических ошибок, неправильном завершении предложений. 
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Аннотация 
Статья посвящена результатам исследования особенностей речевой деятельности у 

студентов с разными типами профиля латеральной организации (ПЛО). Выявлено, что ПЛО 
вносит специфику в речевые функции. Полученные результаты могут быть актуальны в 
педагогике при организации более качественного учебного процесса. 

Ключевые слова: нейропсихология, речь, студенты, профиль латеральной организации 
мозга.  

 
Abstract 
The article is devoted to the results of a study of the peculiarities of speech activity in students 

with different types of lateral organization profile (PLO). It is revealed that PLO brings specificity to 
speech functions. The obtained results may be relevant in pedagogy when organizing a more 
qualitative educational process. 

Keywords: neuropsychology, speech, students, profile of lateral brain organization. 
 
Профильная латеральная организация (ПЛО) мозга занимает не последнее место в 

жизни человека, являясь одной из постоянных характеристик. Многие исследования 
показывают, что такую характеристику необходимо учитывать при решении широкого круга 
проблем. Значимость данной характеристики увеличивается при тесной связи с речевыми 
функциями. Специфичность речевых функций и их связи с типами ПЛО является одной из 
проблем, которая недостаточно изучена в настоящий момент, поэтому является актуальной по 
причине недостатка результатов проведения подобных нейропсихологических исследований. 

Речь - специфическая высшая психическая функция (ВПФ).  Материальной основой 
ВПФ является весь мозг в целом. С помощью речи формируются другие ВПФ, свойственные 
только человеку и характерные сознательностью и произвольностью [3]. 

Работа ВПФ сильно зависит от индивидуального латерального профиля, который 
сроится из мозговых асимметрий. С помощью множества исследований были получены данные 
о том, какое полушарие отвечает за те или иные функции, включая речь. Правое полушарие 
связано с эмоциональным опытом. Особенности речи могут включать в себя прагматические 
трудности организации речи, нарушение целостности, искажение описываемой ситуации и 
вплетение нереалистичных деталей (уход от контекста, неудержание ситуации). Левое 
полушарие отвечает за семантическую составляющую речи. Особенности у таких 
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представителей наблюдаются в проблеме развертывания текста (краткость текста, пропуск 
существенных смысловых звеньев), называемой смысловой неполнотой [1]. 

Объектом исследования явились речевые функции, предметом - особенности речевых 
функций у студентов с разными типами ПЛО. Целью исследования было выявление 
особенностей речевых функций у студентов с разными типами профиля латеральной 
организации мозга. 

Методологической основой послужили идеи психолингвистики А.Р. Лурии [3], 
концепция о профиле латеральной организации мозга как основе индивидуальных различий 
Е.Д. Хомской и модель порождения речевого высказывания Т.В. Ахутиной [1], [2].  

В исследовании использовались методы определение ПЛО, в которые вошли опросник 
М. Аннет, луриевские пробы (переплетение пальцев, кулак на кулак) [4], проба на слуховую 
асимметрию [4]. Также были использованы методы нейропсихологического обследования: 
составление рассказа по серии сюжетных картинок [2], проба на пересказ текста «Галка и 
голуби» [2], проба на запоминание двух групп по три слова [2]. Использовались методы 
математической статистики, среди которых описательные статистики, однофакторный 
дисперсионный анализ, апостериорный анализ (критерий Бонферрони). 

Выборка составила 46 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Все студенты обучаются в 
Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова на разных направлениях и 
специальностях. 

На первом этапе исследования были выявлены ПЛО у студентов в выборке. 
Образовалось следующие 4 группы: 1-правши (39%), 2-праворукие (26%), 3-левши и леворукие 
(11%), 4-амбидекстры (24%). В ходе исследования следующей задачей стояло выявить 
особенности речи у студентов с разными типами ПЛО.  Проведенное исследование выполняет 
ранее поставленную цель: у студентов с разными типами ПЛО существуют различия в 
организации речевой деятельности, выявленные ниже. 

По пробе на составление рассказа по серии сюжетных картинок выявлены значимые 
различия по критериям смысловой точности и смысловой адекватности, видимые в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Среднегрупповые различия по критериям в пробе на составление  
рассказа по серии сюжетных картинок. 

 
 

Примечание: *- p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0, 01; ***- p ≤ 0, 001 
 
По критерию смысловой точности 2 группа значимо различилась от 3 группы. 2 группа 

пропускала ключевые смысловые звенья чаще 3 группы. Из этого можно сделать вывод о том, 
что у праворуких по сравнению с амбидекстарми наблюдается слабость левополушарных 
функций. По критерию же смысловой адекватности найдено множество значимых различий 
между группами. Правши (1 группа) справились лучше, в большинстве случаев в рассказе был 
верно передан смысл происходящего без нарушения связи между частями. Выявленный 
результат говорит об отсутствии дефицита правополушарных функций в отличие от 3 группы 
амбидекстров. 2 группа показала по критерию самый низкий результат, повествуя мало 
реалистичный, либо вовсе нереалистичный рассказ с элементами ошибочного восприятия, 
которое заключается в игнорировании компонентов картинок. Это связано с некоторой 
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слабостью правополушарных функций у студентов данной группы. 3 группа справляются 
менее успешно с рассказом по серии сюжетных картинок, допуская ошибочные, мало 
реалистические ошибки толкования событий с ошибочным восприятием (либо 
игнорированием) одного-двух компонентов картинок. 

По пересказу текста между группами также выявлены значимые различия, показанные в 
таблице 2: 

Таблица 2 
Среднегрупповые различия по критериям в пробе на пересказ текста. 

 
 

2 группе свойственна смысловая неполнота, которая выражается в сжатости, 
неразвертываемости текста с выпадением большого числа смысловых звеньев. Это указывает 
на некоторый дефицит функций левого полушария в указанной группе. Группа левшей по 
критерию смысловой полноты превосходит амбидекстров. Амбидекстры сталкивались с 
проблемой развертывания текста, что говорит о слабости левополушарных функций. 

Подводя итоги анализа особенностей речевых функций у студентов с разными типами 
ПЛО, можно сделать следующие выводы: была выявлена взаимосвязь ПЛО с особенностями 
речевых функций студентов, что проявилось прежде всего в специфике допускаемых речевых 
ошибок; студенты правши и праворукие, исходя из результатов исследования, имеют 
относительную слабость левополушарных функций, на что указывают такие особенности в 
речи, как смысловая неполнота, заключающаяся в проблеме развертывания текста, а именно его 
краткости и пропуске существенных смысловых звеньев; левши и леворукие имеют 
относительную слабость правополушарных функций, на что указывают такие особенности 
речи, как уход от контекста, а именно нарушение целостности, искажение описываемой 
ситуации и вплетение нереалистичных деталей; амбидекстры допускают ошибки, 
обусловленные как некоторой недостаточностью функций левого, так и правого полушарий.   

Результаты исследования расширяют представление об особенностях речевых функций 
у студентов с разными типами ПЛО. Профиль латеральной организации мозга присущ каждому 
человеку и играет не последнюю роль в речевых особенностях. Люди с разными типами ПЛО 
имеют отличительные особенности речи, которые можно выявить с помощью 
нейропсихологических исследований. 
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Аннотация 
В статье образование рассматривается как человекообразование, т.е. становление 

человека. Поднимается вопрос об идеале образования. Обсуждается роль мышления в 
становлении человека и прослеживается смена форм и уровней мышления. Прослеживается 
трансформация понятия смысл в зависимости от применения различных форм мышления для 
его интерпретации. Показывается, что наиболее полно содержание понятия смысл 
раскрывается на третьем уровне мышления, когда человек рассматривается как открытая 
самоорганизующаяся психологическая система. Выявляется также роль эмоций в процессе 
порождения смыслов. 

Ключевые слова: образование, мышление, смысл, эмоции, психологическая система.  
 
Abstract 
The education is considered as person’s education, those as becoming a man. It is raised the 

question about educational ideal. It is discussed the role of thinking in becoming of men and also the 
question  about the change of forms and levels of thinking. The transformation of concept of sense can 
be traced in depending on the different forms of thinking. The content of concept of sense is revealed 
most fully on the third level of thinking. A man is considered on this level of thinking us the open self-
organizing psychological system.  The role of emotions is shown in the process of offspring of senses.  

Keywords: education, thinking, sense, emotion, psychological system  
 
К.Д. Ушинский писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях.» (Ушинский,  2014). В 
этой связи актуальным становится учет в педагогике идей постнеклассической науки (Степин, 
2000). По В.И. Далю понятие образование раскрывается как «Образованье ума и нрава» (Даль, 
2011, с. 281). Образование в данной работе понимается как образование человека или 
«человекообразование». В этой связи возникает вопрос об «идеале образования», т.е. вопрос о 
том, к чему российское общество стремится в качестве «продукта» на выходе системы 
образования и обучения. Здесь развивается позиция, согласно которой идеалом образования 
является «суверенная личность» (Клочко, 2005, с. 158). Под суверенной личностью имеется в 
виду человек, понимающий смысл и ценность того, что он делает или не делает, человек 
осознающий себя и произвольно управляющий собой. Это человек, способный самостоятельно 
(без посредников – родителей и учителей) выстраивать свой многомерный мир, формировать на 
его основе свой образ мира и модус жизни. Это человек, способный вычерпывать из мира – 
предметного и культурного – то, что ему необходимо для постоянного самостановления, 
самоосуществления, а также отдавать миру продукты своего творчества.  

В соответствии с  развиваемой позицией, образование можно понять, как социальный 
институт, организующий постоянно осуществляющийся процесс суверенизации человека. Этот 
процесс совпадает со становлением многомерного мира человека (ММЧ), образа мира и модуса 
жизни человека. Т.е., говоря о суверенной личности, мы ставим вопрос о человеке, обладающем 
всей полнотой ценностно-смысловых координат. Такое обладание делает для человека 
возможным активное и избирательное, т.е. суверенное поведение. При этом мы признаем 
существование законов становления суверенного человека, что необходимо предполагает 
открытие и понимание этих законов с последующим их применением в практике образования.  

Вышесказанное предполагает для работников науки  в психологи и педагогике принятие 
решения и выбор пути (парадигмы) дальнейшего научного исследования. Ведь речь идет о 
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выделении новой психологической реальности – обозначаемой нами как многомерный мир 
человека (ММЧ). Выделение такой реальности изменяет аксиологические основы и границы 
как психологии, так и педагогики. В этой связи нами поднимаются такие глобальные вопросы 
как роль человека в мире, его миссия. Наш ответ на этот вопрос состоит в том, что человек 
является одним из параметров порядка в мире, в этом его предназначение. Конечно, возникает 
реальная сложность решения проблемы миссии человека в мире одними лишь 
психологическими средствами.  Для нас так вопрос и не стоит, скорее нас больше интересует 
роль психики в становлении человека, в его образовании.  

Но ведь бессмысленно спрашивать о том, что делает элемент некоторой системы по 
отношению к своему более высокому целому без понимания предназначения этого целого. 
Необходимо понять предназначение целого, в данном случае человека, чтобы понять какой 
элемент ему нужен, в данном случае психика, для того, чтобы это целое (человек) исправно 
выполняло свою миссию. В нашем подходе человек понимается как уникальная 
психологическая система (ПС), открытая и самоорганизующаяся (Клочко, 2005, Васильев, 
2022). Такая ПС может быть представлена также как хронотоп, т.е. пространственно-временная 
организация.  

В психолого-историческом процессе происходит не просто смена особенностей 
мышления, памяти, внимания или восприятия. В этом процессе изменяется содержание 
собственно человеческого в человеке. Человекообразование – это процесс, происходящий от 
рождения до смерти человека. При этом движение, становление, развитие есть закономерный 
способ устойчивого бытия человека в мире именно как ПС, открытой и самоорганизующейся. 
Эти идеи близки идее Л.С. Выготского о том, что «… диалектика психологии есть вместе с тем 
и диалектика человека как предмета психологии …» (Выготский, собр. соч. т. 1, с. 322). 
Обращает на себя внимание то, что предметом психологии у Л.С. Выготского является не 
психика, а человек, обладающий психикой.  

Именно с этой позиции человек выступает как открытая, самоорганизующаяся система, 
становящаяся в ходе эволюции. Эволюция же понимается здесь как проявление закономерно 
усложняющейся системной организации  космического универсума (Пригожин, 1991).  Человек 
по отношению к Универсуму выступает как один из его параметров порядка. Можно 
предположить, что не только Универсум нужен человеку для его развития, но и человек нужен 
универсуму именно в качестве открытой самоорганизующейся системы, т.е. в качестве 
разумного, духовного, творящего начала. Т.е. такой хронотопической самоорганизации, 
которая способна осознать свою роль и свое место в самоорганизации той мегасистемы, 
которую мы обозначаем на сегодня как универсум. При этом человек способен не только 
осознать свою миссию,  но и действовать в соответствии с этим осознанием. В настоящее же 
время мы довольно плохо понимаем то, как в системе более низкого порядка присутствует 
влияние системы более высокого порядка. Другими словами, как в человеке представлены 
системы более высокого порядка – социум, космический универсум. Т.е. мы недостаточно 
отдаем себе отчет в том, что мы совершаем по собственной воле, а что как бы «мимовольно». 

В связи с соотношением мышления и образования вопрос тогда можно поставить 
следующим образом – какое мышление необходимо человеку для того, чтобы эффективно 
выполнять свою человеческую миссию? В настоящее время можно выделить три аспекта 
рассмотрения мышления и, соответственно, три формы и три уровня мышления, сложившиеся 
в науке и проникающие в жизнь. 1. Мышление можно рассматривать на уровне, так 
называемых «больших форм». Имеются в виду те закономерности становления человеческого 
мышления, которые действуют в ходе «психоисторического процесса». Речь идет о (1) 
метафизическом мышлении, которое часто обозначается как «картезианское мышление»; (2) 
диалектическое мышление и (3) возникающее на его основе мышление, которое обозначается 
как метасистемное мышление, когда в поле внимания исследователей попадают открытые 
саморазвивающиеся системы и процессы их самоорганизации.  

2. Под другим углом зрения мышление рассматривается тогда, когда оно выступает как 
закономерная смена подходов в самой науке. Здесь выделяются: (1) Элементаристкий подход, 
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еще он обозначается как «атомарный» или «суммативный» подход. С этого подхода наука и 
начинается, исследователи ищут «единицы анализа» или «атомы», на которые разлагается 
сложное целое. (2) Его сменяет структурный подход, когда на первый план выступают связи 
элементов и способы взаимодействия между ними. Формируются также разные формы 
структурного подхода – структурно-функциональный, структурно-системный. (3) Далее на 
смену приходит системный подход.  

3. Третий план рассмотрения – это  когда предметом анализа становится смена форм 
мышления самих исследователей. Мышление исследователей изменяется под воздействием 
двух вышестоящих систем – психоисторической и научноисторической. Здесь условно 
выделяется (1)  «аристотелевское мышление», (2) «галилеевское мышление», (3) 
«транспективное мышление». Во всех планах рассмотрения мы выделяем три формы или 
уровня развития мышления, которые коррелятивно связаны друг с другом. Для нашего 
последующего анализа наиболее близок третий план рассмотрения, когда речь идет об 
индивидуальном мышлении исследователей.  

Далее мы рассмотрим то, как понятие «смысл» трансформируется в научной психологии 
в зависимости от использования того или иного типа или формы мышления. Нами 
предполагается, что сама форма мышления определяет понимание как категории «смысл», так 
и самого явления, обозначаемого этой категорией. Так, для человека, мыслящего на уровне 1-й 
формы мышления (аристотелевском) «смысл предмета» как научное понятие отсутствует. 
Конечно, в житейском плане, человек мыслящий на этом уровне способен рассуждать о смысле 
не только предмета, но и самой жизни. Но в научно-теоретическом значении смысл не может 
быть качеством предмета на этом уровне, так как все качества предмета являются только его 
(предмета) качествами. Более того, эти качества присутствуют в предмете и до человека, и без 
человека, как его «объективные качества». Такое понимание характерно в рамках парадигмы 
отражения как в психологии, так и в педагогике.  

Так, классическая педагогика опирается на парадигму «отражение – воспроизведение». 
А в рамках этой парадигмы нет места для понятия смысла предмета, поскольку объективная 
реальность, знание о которой получает учащийся, потому и объективна, что существует вне-, 
до-,  и независимо от человека. Если при этом мы еще учтем, что согласно современным 
психологическим представлениям, в сознание ученика проникает только то, что имеет для него 
значение, смысл и ценность, то насилие над учеником становится необходимым и неизбежным, 
т.е. становится нормой. В пределе обучение обессмысливается, так как оно не отвечает на 
вопросы о смысле преподаваемого. Обучение ставит ученика перед проблемами, не имеющими 
для него смысла. Такое обучение призывает ученика довериться тому, что «когда-нибудь, что-
нибудь из приобретаемого им сегодня обретет для него смысл завтра».  

А ребенок по своей природе не может ждать до абстрактного «завтра». Его поведение 
развертывается «здесь и сейчас» в соответствии с его актуальными потребностями и когда 
приходит «завтра», «потом» часто бывает уже поздно, т.е. бессмысленное знание не выживает. 
Ведь полноценное человеческое поведение развертывается тогда, когда человек понимает 
смысл того, что он делает. Но помочь приобрести смысл познаваемого часто не спешит ни 
школьное, ни семейное образование. Это и является основным противоречием и недостатком 
классической педагогики.  

Этот недостаток классической педагогики пытался преодолеть К. Роджерс, предлагая 
проекты «осмысленного обучения». Для человека, мыслящего на уровне 2-й формы мышления 
(«галилеевского мышления») смысл есть качество предмета, которое существует как особое 
сверхчувственное качество. Это качество открывается человеку при его взаимодействии с 
предметом. В психологической литературе есть достаточно аргументированное утверждение, 
согласно которому смысл можно открыть в предмете в процессе мыслительной деятельности с 
помощью «анализа через синтез».  

С нашей точки зрения смысл действительно можно открыть в предмете путем решения 
«задачи на смысл». Однако для нас принципиальный вопрос состоит в следующем – как смысл 
появляется в предмете? Если смысл был в предмете «всегда», т.е. до человека, без человека, вне 
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человека, то это одна научная картина мира. Если же смысл образовался в предмете в период 
взаимодействия человека с предметом, то это уже другая научная картина мира, образ мира. 
При таком ходе размышления возникает следующий вопрос – как человек обнаруживает смысл 
предмета в процессе продолжающегося взаимодействия с ним? Попытка ответить на этот 
вопрос и порождает другую картину мира, к которой приходит О.К. Тихомиров, говоря о 
«порождении новой реальности» (Тихомиров, 1992).  

На сегодняшний день научная психология находится как бы между двумя 
противоположными полюсами – (1) с одной стороны, молчаливо признается положение Л.С. 
Выготского, согласно которому «если глаз видит все, он не видит ничего»; с другой стороны, 
если глаз видит то, что человеку надо, то он не видит то, «что есть на самом деле». Речь здесь 
идет о фундаментальной проблеме «избирательности психического отражения». На 1-м и 2-м 
уровнях мышления эта проблема или не ставится вовсе, или, если и ставится, то не имеет 
решения.  

Для педагогики это означает следующее – учитель, не зная законов, в силу которых что-
то «извне» попадает в сознание ученика, а что-то не попадает, вынужден искать способы 
обойти или преодолеть это незнание. В силу этого насилие над природой ученика оказывается 
неизбежным. При этом эмпирически, на практике, часто многие учителя интуитивно 
(неосознанно и непроизвольно) «нащупывают» приемы и способы обучения, которые 
согласуются с природой человека.  

Третья форма мышления определяет смысл как особое сверхчувственное системное 
качество предмета. Это качество образуется в психологической системе. В центре этой системы 
располагается телесное Я, границы же системы значительно сдвинуты от Я телесного. Именно 
та часть человека (как ПС), которая расположена за пределами его тела и есть то, что нами 
обозначается как многомерный мир человека (ММЧ). Для психолога, применяющего третью 
форму мышления (транспективную) самое интересное состоит в том, чтобы понять, что 
происходит на истинной границе системы «человек» (ПС).  

Можно обоснованно предположить, что на этой границе происходит порождение 
смыслов. Этот механизм представляется нам на сегодня следующим образом – субъективное 
(т.е. человеческие процессы, свойства и состояния) «оседает» на предметах, соответствующих 
человеку «здесь и сейчас». Именно то, на чем «осело» субъективное становится доступным для 
сознания человека, т.е. попадает в «конус света» сознания, как говорили исследователи в 
период классической психологии сознания. Однако такое «попадание» в сознание происходит, 
опять-таки, довольно своеобразно – предмет попадает в сознание уже «очищенным» от 
субъективной составляющей, т.е. как некоторое «не-Я», т.е. «внешнее».   

Благодаря чему это «свое чужое», т.е. необходимое человеку для развития, но не 
принадлежащее ему, проникает в сознание, при этом еще «очищенное» от субъективного как 
некое «объективное знание», т.е. как то, «что есть на самом деле»? В соответствии с 
развиваемыми здесь представлениями именно определенного рода эмоции позволяют 
предмету, имеющему для человека смысл, попасть «в конус света», т.е. проникнуть в сознание. 
При этом сами же эмоции, обеспечившие это «проникновение», остаются вне «конуса света», 
т.е. не осознаются. Речь здесь идет о механизме избирательности сознания, психики в целом, 
понимаемой как « … орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы 
можно было действовать.» (Л.С. Выготский, 1982, с. 347).  

Концепция психологической системы направлена на реализацию 3-й формы мышления. 
Человек понимается в ней как особая психологическая система – открытая, продленная в мир, 
имеющая устойчивую пространственно-временную организацию, самоорганизующаяся. 
Психика в этой системе выполняет роль системообразующего фактора. При этом многомерный 
мир человека является таким образованием, в котором выражена сущность человека, т.е. его 
самость. Человек таков, каков его мир.  

Под онтопедагогикой (Менегетти, 1993; Клочко, 2014) понимается такая педагогика, 
которая имеет своей целью создание таких условий, в которых оптимальным образом 
осуществляется становление человеческого в человеке. Имеется в виду то, что такого рода 
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педагогика работает в направлении создания ценностно-смыслового мира человека с 
подвижной, т.е. открытой в окружающую среду (природную, социальную, культурную) 
границей. Именно степень открытости границы ПС выражает степень психического здоровья 
всей системы.  

Такая педагогика предполагает, что учитель не транслирует культуру и не просто 
поддерживает ученика при взаимодействии с культурой. Учитель на этой стадии развития 
педагогики организует чрезвычайный по значимости акт встречи и взаимодействия ребенка с 
культурой. Учитель занимается тем, что делает какие-то избранные компоненты культуры 
соответствующими ребенку, т.е. способными вписаться в ценностно-смысловые координаты 
его многомерного мира. Другими словами, эти компоненты культуры становятся личностно 
значимыми для ребенка, они приобретают свое места в его жизненном пространстве. Учитель, 
таким образом, отвечает за то, чтобы во взаимодействии ребенка с культурой его многомерный 
мир приобретал все новые параметры, чтобы его мир расширялся, углублялся и 
упорядочивался. Здесь, с нашей точки зрения, и соединяются три аспекта образования – 
обучающий (познавательный), воспитательный и развивающий.   
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема самоактуализации у подростков. Обсуждаются 

факторы окружающей среды, способствующие самоактуализации личности в этом возрастном 
периоде. Также оценивается взаимосвязь между самоактуализацией в данном возрастном 
периоде и различными факторами учебной мотивации. 

Ключевые слова: самоактуализация, самоосознание, личностная мотивация, подростки. 
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Abstract 
The article deals with the problem of self-actualization in adolescents. Environmental factors 

contributing to the self-actualization of the individual in this age period are identified. The relationship 
between self-actualization in this age period and various factors of educational motivation is also 
evaluated. 

Keywords: self-actualization, self-identity, personal motivation, adolescense. 
 
Подростковый возраст по мнению ряда современных исследователей является важным 

периодом развития личности, в котором закладываются предпосылки для ее самоактуализации. 
Если рассматривать самоактуализацию как стремление максимально реализовывать свои 
потенциальные возможности, то именно в этом возрасте ребенок сталкивается с определением 
вектора своего развития в мире взрослых, и начинает оценивать свои силы и возможности для 
самоактуализации как уровня развития личности. 

Важность изучения различных факторов окружающей среды способствующих 
самоактуализации в этом возрастном периоде представляется нам актуальной темой. 

Современными исследователями показано, что фактором, положительно влияющим на 
самоактуализацию, является внеурочная проектная деятельность, связанная с творчеством 
ребенка, в то время как обычная школьная деятельность не оказывает существенного влияния 
на самоактуализацию школьника. 

Противоречивые данные получены при оценке влияния обучения в профильных классах, 
отдельные исследования говорят о пользе профильного обучения для самоактуализации у 
учащихся старших классов, другие не видят разницы у профильных и обычных классов школы, 
ссылаясь на то, что большинство детей не осознают важности учебы для себя и своего личного 
развития, соответственно ни о какой самоактуализации в этом случае говорить не приходится. 
Данные результаты наводят на мысль, что важным компонентом успешной самоактуализации 
является личная мотивация подростка на основной тип его деятельности. Для большинства 
подростков в этом возрасте важным типом деятельности является учеба, потому представляется 
интересным изучить связь различных факторов, составляющих структуру учебной мотивации 
учащихся старших классов школы, с уровнем самоактуализации испытуемых.  

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи между структурой учебной 
мотивации подростка и его уровнем самоактуализации в формате пилотажного эмпирического 
исследования. 

В задачи исследования входит: 
1. Изучение литературы по теме развития самоактуализации и особенностей 

учебной мотивации в подростковом возрасте 
2. Проведение пилотажного эмпирического исследования по изучению 

структуры учебной мотивации и развитию самоактуализации у подростков. 
В данной статье используются метод анализа литературных источников по изучаемой 

теме в контексте исследуемой проблемы и экспериментальный метод в форме тестирования.  
Термин “самоактуализация” активно используется в современной психологи в рамках 

гуманистической психологии Маслоу. 
Маслоу определял самоактуализацию как высшую точку развития личности человека и 

максимальное раскрытие его потенциальных возможностей. 
А.Маслоу считал самоактуализацию высшей ступенью развития личности человека, 

считал, что тот способен достичь ее только после удовлетворении других нижестоящих 
потребностей: потребности в безопасности, физиологических потребностей, профессиональной 
реализации, уважении общества. В итоге согласно Маслоу только 1% взрослого населения 
достигает полной самоактуализации [1].  

В отличие от Маслоу современные психологи утверждают, что процесс 
самоактуализации становится возможным даже в возрасте 14-15 лет. Это связано с готовностью 
подростка вступить во взрослый мир и у него соответственно возникает стремление проявить 
себя, а для этого ему надо самоопределиться, чтобы затем самореализоваться [2]. 
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Современные исследования Ляпиной О.В. подтверждают, что именно в подростковом 
возрасте идет активная закладка черт личности, характерных для самоактуализации, и что 
некоторые подростки достигают уровня полной самоактуализации уже в этот период [3]. 

При этом некоторые компоненты развития самоактуализации выражены у них ярко, 
такие как независимость, коммуникабельность, самоуважение, оценка своих достоинств, 
потребность в творческой деятельности, в то время, как например, способность к целостному 
восприятию мира еще не вполне сформирована [3]. 

Согласно подходу Выготского, личность реализуется в деятельности. При этом важное 
место в деятельности подростка занимает обучение в школе. Однако было показано, что в 
условиях традиционно организованного учебно-воспитательного процесса школы не 
происходит значительного повышения уровня самоактуализации личности, а по отдельным 
параметрам даже происходит его снижение, несмотря на взросление ребенка [4]. В итоге мы 
сталкиваемся с такой проблемой, что подросток много времени и сил уделяет деятельности, 
которая возможно совершенно не способствует его личностной реализации и несмотря даже на 
успехи в ней не делает личность успешной – то есть не позволяет достичь уровня 
самоактуализации.  

Возможно, это связано с тем, что важную роль в самоактуализации играет не просто 
получение хороших оценок, а развитие личностных качеств, таких как принятие реальности, 
принятие других людей и себя, наличие любимого дела, развитие коммуникаций, 
независимость мышления, новизна и творчество. Потому в своих исследованиях Ежова С.И. 
показывает связь самоактуализации у подростков с лично интересной им творческой проектной 
деятельностью в школьном журналистском кружке и приходит к выводу, что подросткам 
необходима дополнительная деятельность, которая поможет им лучше проявить себя [5].  

Относительно влияния профильного образования выводы авторов оказались 
противоречивыми. Предполагается, что дети отбираются такие классы согласно их 
способностям, интересам и желанию. И так отдельные исследования указывают на более 
развитую самоактуализацию у подростков, обучающихся в профильных классах [6]. В то время, 
как например Юрчук указывает на то, что различий в самоактуализации у детей учащихся в 
обычных и специализированных классах нет, объясняя это тем, что часто дети просто 
реализуют амбиции своих родителей, совершенно при этом не имея личной мотивации в своей 
учебе [7]. 

Предварительный анализ литературных источников по теме самоактуализации 
подростков показывает, что важную роль в самоактуализации ребенка играют успехи в тех 
областях знаний и той деятельности, в которых он сам лично заинтересован и именно эта 
личная заинтересованность должна влиять на его развитие. Потому представляется интересным 
исследовать взаимосвязь между различными компонентами структуры учебной мотивации и 
самоактуализацией. Согласно исследованиям Лях Т.И. мотивация к учебной деятельности не 
однородная и имеет определенную структуру, так выделяют учебно-профессиональную группу 
мотивов и социальную [8].  

Применяемый нами в исследовании тест структуры учебной мотивации Матюхиной 
содержит семь основных мотивов учебной деятельности школьника: мотивы достижения, 
мотив поощрения или наказания, позицию школьника, познавательный мотив, мотив 
саморазвития, коммуникативный и эмоциональный мотивы. 

Для оценки уровня самоактуализации был использован тест САТ, являющийся 
русскоязычной модификацией зарубежного теста POI [9].  

Для данного пилотажного исследования была взята группа из 13 человек, учащихся 10 
класса гимназии, возраст учеников составил 16 лет, группа смешанная, два мальчика и 11 
девочек. 

Исследование самоактуализации показало, что в возрасте 16 лет часть детей уже 
достигла уровня самоактуализации по основным шкалам – у семи детей достигнута 
самоактуализация по шкале поддержки, отражающей свободу выбора человеком собственных 
установок и ценностей, не конфликтующих однако с общественными правилами, и у одного 
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школьника достигнут уровень самоактуализации по шкале ориентации во времени – 
позволяющей человеку рассматривать жизнь как логический процесс из прошлого в настоящее 
и далее в будущее, и возможность жить “здесь и сейчас”, не застревая в прошлом или не живя 
ради будущего. Вспомогательные шкалы теста самоактуализации также многие довольно 
высокие у некоторых школьников (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Средние значения показателей по шкалам теста САТ для изучаемой группы школьников. 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что изучение 

самоактуализации школьников абсолютно правомерно и точно имеет смысл. 
Исследование структуры учебной мотивации показало, что в среднем в группе структура 

мотивации относительно однородна и близка к средним значениям: от 4 баллов для “позиции 
школьника” до 6 для мотива “саморазвитие”, однако суммарные баллы по всем мотивам вместе 
сильно разнятся для каждого испытуемого. Выявлены как более, так и менее мотивированные 
дети (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Поддержка, ориентация во времени и общая учебная мотивация для каждого испытуемого. 

 
Серым обозначено значение общей мотивации, синим – значение поддержки по тесту 

самоактуализации, красным – ориентации во времени. 
Нами была обнаружена отрицательная обратная связь между учебной мотивацией и 

самоактуализацией школьников. Так для шкалы поддержка коэффициент корреляции 
Спирмена составил -2,5, что указывает на слабую обратную связь, а вот для шкалы ориентации 
во времени коэффициент корреляции составил уже -0,53, что говорит о заметной корреляции 
между этим параметром и мотивацией к учебе и наличии значимой обратной связи. Причем 
корреляция между показателями по шкале ориентация во времени теста самоактуализации и 
разными шкалами теста учебной мотивации показала значимые корреляции между такими 
шкалами как мотивы достижений, позиция школьника и познавательные мотивы. 
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Таблица 1. 
Корреляция между шкалой ориентации во времени САТ и структурой мотивации школьника. 

Структура мотивации Корреляция 

Мотивы достижений Умеренная обратная связь 

Поощрение или наказание Слабая обратная связь 

Позиция школьника Умеренная обратная связь 

Познавательные мотивы Умеренная обратная связь 

Коммуникативные мотивы Нет связи 

Эмоциональные мотивы Нет связи 

Мотивы саморазвития Слабая обратная связь 

Сумма баллов всех мотивов Заметная обратная связь 
 

Данное исследование показывает, что изучение процесса самоактуализации личности 
можно и нужно начинать с подросткового возраста, многие школьники в этом возрастном 
периоде уже достигают значимых показателей по основным шкалам теста самоактуализации. 
Однако не так много исследований посвящено исследованию самоактуализации и учебной 
деятельности у учащихся старших классов школы, часто самоактуализацию личности и ее связь 
с учебным процессом или профессиональной реализацией изучают для более взрослых 
возрастных групп – для студентов и молодых специалистов. Однозначных же выводов о 
взаимосвязи учебного процесса и самоактуализации личности в подростковом возрасте не 
обнаружено. В то же время ученикам старших классов ставятся серьезные учебные задачи и 
высокие планки достижений, которые считаются необходимыми для их дальнейшего 
саморазвития, однако четкой связи между учебной мотивацией в этом возрасте и 
самоактуализацией как важнейшим компонентом саморазвития, и которая однозначно 
происходит в их возрасте, не выявлено. Данная область еще требует внимания исследователей. 

Проведенное нами пилотажное исследование среди учащихся 10 класса с целью 
изучения взаимосвязи между структурой учебной мотивации школьников и их уровнем 
самоактуализации показало наличие обратной связи между этими параметрами, особенно 
значимой оказалась эта связь для шкалы ориентация во времени. Данное исследование мы 
считаем необходимым провести на большей выборке учащихся. В представленном же 
пилотажном исследовании особенно интересным показался тот факт, что чем более 
“уважительная” причина мотивации школьника, как например мотив достижений, 
познавательный мотив, позиция школьника, тем более низкая у этих учеников 
самоактуализация. В результате можно предположить то, что учебная деятельность в 
подростковом возрасте не вносит значимого вклада в самоактуализацию личности, и даже в 
некоторых случаях наносит вред самоактуализации, так школьники с высокими показателями 
“хорошей” или же внутренней учебной мотивации оказываются менее 
самоктуализированными, чем их менее мотивированные и легко относящиеся к учебе 
одноклассники. 
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Аннотация 
При воспитании молодежи родители часто не учитывают реальные потребности своих 

детей. В условиях эмоциональной депривации стили семейного воспитания оказывают 
значительное влияние на склонность и возникновение делинквентного поведения 
несовершеннолетних. Делинквентное поведение несовершеннолетних в первую очередь 
связано с патологическими семейными условиями и неконструктивными стилями воспитания, 
которые представляют собой условия почти постоянной депривации. 

К данной проблеме обращались: А. Абрамова, М. Алемскин, Ю. Антонян, И. Дубровина, 
Е. Иванов, К. Игошев, Д. Исаев, А. Ковалев, И. Кон, А. Личко, Г. Миньковский, Д. Фельдштейн 
и др. [2]. 

В данной статье мы провели теоретическое и эмпирическое исследование стилей 
семейного воспитания, влияющих на формирование делинквентного поведения 
несовершеннолетних осужденных.  

Ключевые слова: делинквентное поведение, несовершеннолетние преступники, 
личность преступника, стили семейного воспитания, роль семьи, подросток.  

 
Abstract 
When educating young people, parents often do not take into account the real needs of their 

children. In conditions of emotional deprivation, family parenting styles have a significant impact on 
the tendency and occurrence of delinquent behavior of minors. Delinquent behavior of minors is 
primarily associated with pathological family conditions and unconstructive parenting styles, which are 
conditions of almost constant deprivation. 

This problem was addressed by: A. Abramova, M. Alemskin, Yu. Antonyan, I. Dubrovina, E. 
Ivanov, K. Igoshev, D. Isaev, A. Kovalev, I. Kon, A. Lichko, G. Minkovsky, D. Feldstein, etc. [2]. 

In this article, we conducted a theoretical and empirical study of family parenting styles that 
influence the formation of delinquent behavior of juvenile convicts.  

Keywords: delinquent behavior, juvenile delinquents, criminal personality, family upbringing 
styles, the role of family, teenager. 

 
Личность преступника формируется под влиянием негативной социализации. Процесс 

социализации, как отмечает Кургазкина Е. процесс социализации продолжается на протяжении 
всей жизни человека с возрастающей интенсивностью. Однако процесс позитивной 
социализации длится только определенный период времени, необходимый для признания и 
установления норм, ролей и установок, и он ограничен периодом детства. 
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Социализацию, происходящую в детстве, часто называют первичной социализацией. 
Первичная социализация относится к развитию моральных норм и правил поведения у детей 
дошкольного возраста. 

Первичная социализация играет особенно важную роль. Это связано с тем, что в этот 
период дети бессознательно усваивают типичные образы, поведение и реакции, основанные на 
действиях старших, обычно родителей или тех, кто действует от имени родителей. 

Родительская семья — это специализированная биологическая, психологическая, 
социальная и экономическая система, которая служит основной опорой для человека в 
обществе. Принимая ребенка в свою психологическую структуру, семья фактически вводит его 
"через себя" в социальную структуру и создает основу для моральных ценностей, которые 
определяют будущее поведение ребенка в последующей жизни [3]. 

Семья передает социально одобряемое поведение в системе ценностей. Затем человек 
автоматически избегает социально неодобряемого поведения, основываясь на сложившихся 
привычках. По поводу так называемой реакции избегания Кургазкина Е. в своей книге 
«Криминальная личность - Проблема формирования» гласит: «На протяжении всей жизни 
различные социальные группы влияют на формирование реакций избегания, но самой важной 
основой является семья, через реакции родителей на одобрение или неодобрение поведения». 

Каждый член семьи, естественно, играет необходимую роль в жизни ребенка — это и 
есть стиль воспитания в семье. 

Стиль — техника, метод работы, деятельность, поведение. В контексте воспитания — 
это типичная стратегия поведения родителя по отношению к своему ребенку. 

Стиль воспитания относится к тому, как родители взаимодействуют со своими детьми, 
как родители используют определенные техники и методы влияния на своих детей, что 
выражается в специфических способах, например, в том, как они общаются с детьми и 
взаимодействуют со своими детьми [5]. 

Для теоретического и эмпирического исследования были рассмотрены основные стили 
семейного воспитания, ведущие к делинквентному поведению (Таблица 1). 

Стили стилей семейного воспитания [5]. 
Таблица 1 

Стили стилей семейного воспитания [5]. 
№ Стиль воспитания Краткая характеристика 

1 Авторитарная гиперпротекция 
Родители уделяют подростку много времени и внимания, но оказывают 
мало эмоциональной поддержки и игнорируют потребность в общении. 

Основным методом воспитания здесь является наказание. 

2 Доминирующая гиперпротекция 

Родители уделяют подростку много времени и внимания и стараются 
удовлетворить его потребности как можно лучше. Их требования не 

соответствуют их возможностям. Присутствует мелочный 
патернализм и строгий контроль за поведением. 

3 Требовательная гиперпротекция 
Родители уделяют подросткам много времени и внимания. У детей 

высокое чувство ответственности перед родителями. Дети могут сами 
выбирать свое поведение. 

4 Ограничивающая гиперпротекция, 
гипопротекцеия 

Родители уделяют много времени и внимания своим подросткам. Дети 
испытывают высокое чувство ответственности перед своими 

родителями. Дети не имеют права выбирать, как им себя вести. 

5 Потворствующая 
гиперпротекция, гипопротекцеия 

ГИПЕРПРОТЕКЦИЯ: Ребенок - "кумир семьи". Вместо того чтобы 
контролировать, родители слишком снисходительны и чутки к 
потребностям своих детей. Здесь присутствует терпимость. 

ГИПОПРОТЕКЦИЯ: Недостаток внимания к детям. 
Потребности удовлетворяются взаимно. 

6 Скрытая гипопротекцеия 
Родители настолько полны собой. Высокие требования выходят за рамки 

возможностей ребенка. В этом случае ответственность ребенка 
превращается в формальность из-за отсутствия контроля. 
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7 Жесткая и жестокая 
гипопротекцеия 

Отсутствие заботы родителей об образовании своих детей. 
Потребности ребенка не удовлетворяются. Родители жестко 

реагируют на поведенческие проблемы. Родители совершенно не 
вовлечены в воспитание ребенка; родители эмоционально безразличны к 

потребностям, интересам и проблемам ребенка. За непослушание, 
неповиновение и бунтарство предъявляются чрезмерные требования и 

суровые наказания. 

8 Эмоциональное отвержение 

Родительское безразличие и апатия. Ребенок чувствует, что над ним 
издеваются. Здесь возможны два стиля воспитания: один, при котором 
ребенок связан определенными требованиями, а свобода и независимость 

ограничены системой строгих запретов и ограничений; второй тип - 
"вседозволенность", или полная свобода в отношении установления 

собственных жизненных правил, выбора друзей и предпочтений - важен, 
поскольку только так можно быть свободным в выборе друзей и 

предпочтений. 
 

Прежде чем обратиться к этой теме, необходимо дать определение таким терминам, как 
преступное поведение. 

Термин "делинквент" трактуется как "преступник, то есть человек, который действует 
социально отклоняющимся образом" и чье девиантное поведение является преступным [3]. 

Преступное поведение проявляется по-разному, каждое из которых имеет свои 
особенности. Оно зависит от многих факторов, влияющих на личность и ее развитие. 

Преступному поведению способствуют различные внешние и внутренние причины. 
Одна из них - неблагоприятный климат в семье и отношения между родителями и детьми [2]. 

Поскольку личность человека формируется в процессе онтогенеза, поэтому неправильно 
говорить, что личность рождается с делинквентным поведением. На данный момент 
необходимо рассмотреть личность и факторы, которые на нее влияют. 

В таблице 2 рассмотрим причины возникновения делинквентности 
несовершеннолетних.  

Таблица 2 
Причины возникновения делинквентности [4]. 

№ Причины Краткая характеристика 

1 Искажение условий ранней 
социализации Взаимодействие многих факторов и явлений 

1.1 Авторитарное воспитание либо 
воспитание в дисгармоничной семье 

Авторитарное поведение способствует возникновению острых 
или хронических стрессовых ситуаций, в которых ребенок 

находится под постоянным давлением, опасаясь 
психологического или физического насилия. Этот стресс обычно 

никогда не снимается. Возникает риск развития нервно-
психических расстройств с различными нарушениями поведения. 

1.2 Пассивное воспитание 

Равнодушные родители пренебрегают своими детьми, что 
приводит к извращению автономного сознания. Такие дети 
обычно оказываются в аморальной и криминальной среде и 

подвергаются риску вовлечения в преступную деятельность. 
Они страдают от антисоциальных изменений личности и 

стойкого преступного поведения. 
 

Рассмотрим также в таблице 3 факторы семейного воспитания и нарушения поведения: 
Таблица 3 

Факторы семейного воспитания [3]. 
№ Факторы Краткая характеристика 

1 Неустойчивость стиля поведения 
Стиль воспитания внезапно изменился - от очень строгого к более 
либеральному подходу. Нестабильные эмоциональные отношения в 

семье. 
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2 Расширение сферы родительских 
чувств 

Разрешающий или контролирующий патронаж. Родитель ожидает 
от ребенка удовлетворения хотя бы части потребностей, которые 

должны быть удовлетворены в психологических отношениях супругов. 

3 Предпочтение во взрослеющем 
ребёнке детских качеств 

Этот тип расстройства вызван чрезмерной опекающей 
вседозволенностью. Родители склонны игнорировать зрелость 

ребенка и поощряют его сохранять детские качества, такие как 
наивность и игривость. 

4 Воспитательная неуверенность 
родителя 

Перераспределение семейной власти между родителями и детьми в 
пользу ребенка. 

5 Фобия потери ребёнка 
Повышенная родительская тревожность, страх совершить ошибку, 

преувеличенное восприятие слабости и хрупкости детей. Паттернизм 
со стороны родителя. 

6 Неразвитость родительских 
чувств 

Этот тип расстройства является результатом родительских 
ошибок, таких как недостаточная защита, эмоциональное 

отвержение, жестокое обращение и повышенная моральная 
ответственность родителей. 

7 Проекция на ребёнка своих 
нежелательных качеств 

В большинстве случаев она служит основой для отвержения и 
эмоционального насилия. "Борьба" с нежелательной чертой в другом, 

ребенке, помогает родителям поверить, что у них самих ее нет. 

8 Вытеснение конфликта между 
родителями в сферу воспитания 

Обычно причиной этого является непоследовательное воспитание, 
когда слабая чрезмерная забота одного родителя сочетается с 

властным отвержением или чрезмерной защитой со стороны другого. 

9 Предпочтения мужских или 
женских качеств в ребёнке 

Этот тип расстройства вызван родительскими ошибками: 
блаженной чрезмерной опекой или эмоциональным отвержением. 

 
Затем было проведено эмпирическое исследование с целью изучения и анализа стилей 

воспитания в семье как причины делинквентного поведения несовершеннолетних и разработки 
рекомендаций для родителей, чтобы избежать родительских ошибок, приводящих к 
правонарушениям несовершеннолетних. Исследование проводилось на базе 
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Москвы, 
расположенной на Тверской улице в Москве. Исследуемая группа состояла из 12 женщин и 8 
мужчин со средним возрастом 45 лет. 

В исследовании использовались методики:  
1. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис 
2. Методика на определение особенностей распределения ролей в семье (Ю.Е. 

Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М Дубовская) 
Результаты методики, используемой в нашем исследовании, является методика «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. Результаты, полученные 
в ходе проведения методики представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Анализ результатов по методике Э.Г. Эйдемиллер «Анализ семейного взаимоотношения» 
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Результаты показывают, что у большинства исследуемых родителей преобладает такой 
стиль воспитания, как гиперпротекция (гиперзащита, чрезмерная забота), он был обнаружен у 
40% родителей. Одним из значимых показателей данной выборки также является 
противоположный стиль воспитания - гипопротекция (33%), характеризующийся недостатком 
внимания и заботы по отношению к ребенку. Следует отметить, что у многих родителей был 
выявлен неустойчивый стиль воспитания (38 %), который проявляется в сильной смене методов 
воспитания, что может привести к формированию у подростков таких черт характера, как 
упрямство, непослушание и склонность к неповиновению авторитетам. 

Далее были получены результаты, в ходе методики диагностики определение 
особенностей распределения ролей в семье (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М Дубовская) 
(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Результаты по методике определение особенностей распределения ролей в 

семье (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М Дубовская) 
 

 
Рисунок 2. 

 
Следовательно, выявлено, что определение распределения ролей в семье показало, что 

женщина выполняет такие роли, как: воспитание детей, поддержание эмоционального климата 
в семье, организация досуга и развлечений членов семьи. Роль же мужчины в семье 
заключается в ее материальном обеспечении и выполнении роли «хозяина». 

Рассмотрим в таблице 4, что должны знать и чему научиться родители, чтобы в полной 
мере содействовать развитию ребенка. 

 
Таблица 4 

Рекомендации для родителей. 
№ Краткая характеристика 

1 Дети теряют контроль над собой, когда не получают того, что им нужно. Родители не могут 
дать детям то, что им нужно, если не понимают, чего они хотят. 

2 Чтобы развить сотрудничество, доверие и отзывчивость, волю детей нужно растягивать, а не 
ломать. 

3 Чтобы контролировать и влиять на ребенка, нужно говорить с ним о том, что происходит в 
его жизни. Всегда знайте, где и с кем находится ваш ребенок. 

4 
Позволяя ребёнку отличаться от других, совершать ошибки, вы способствуете его 

самопознанию и становлению. Позволяя ребёнку говорить «нет» вы развиваете его волю и 
помогаете подлинное чувство «я» 

5 
Угроза наказания только настраивает детей против родителей и побуждает их к бунту. 
Наказывая, вы делаете ребенка врагом, которого нужно избегать, а не ждать помощи от 

родителей. 

6 Когда родители реагируют на своих детей, их дети также реагируют на желания и 
потребности своих родителей. Они учатся в основном через сотрудничество и подражание 

7 Дети, которые подвергаются издевательствам, насилию или антисоциальным ситуациям, 
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почти всегда оправдывают свое агрессивное поведение и не являются надежной опорой для своих 
родителей в будущем. 

8 Методы воспитания, основанные на страхе, способствуют саморазрушению и побегу 
современных детей. 

9 Вместо того чтобы командовать, спросите. Не просто подчиняйтесь, а дайте ребенку 
почувствовать, что он сотрудничает и борется. 

10 
Поощрение позитивного поведения гораздо эффективнее, чем наказание за негативное 
поведение. Вместо того чтобы искать и указывать на ошибки ребенка, постарайтесь 

"поймать" его, когда он совершает хорошие поступки. 

11 Проявляя ответственность сами, родители могут научить этому и своих детей. Всегда 
держите свое слово. 

 
Таким образом, можно утверждать, что стили семейного воспитания имеют влияние на 

делинквентное поведение несовершеннолетних преступников. Соответственно, теоретические 
и эмпирические исследования показали, что большинство родителей имеют дисфункции в 
установлении оптимального эмоционального контакта, включая неспособность установить 
партнерские отношения, отсутствие вербализации (вербального контакта), преобладание 
дистанции в отношениях родитель-ребенок, тенденцию родителей быть чрезмерно 
заботливыми или, наоборот, полностью прерывать эмоциональный контакт со своими детьми. 
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Аннотация 
В современной прикладной психологии проблема профессиональной деформации 

является особенно актуальной, однако, содержание этого понятия все ещё является спорным 
вопросом. В статье с позиции системного подхода рассмотрены различные дефиниции 
искомого понятия; приведена обобщающая схема взаимосвязи профессиональной деформация 
с другими основными родственным направлениями и определениями; дано авторское 
определение рассматриваемого феномена для любой трудовой деятельности.  

Ключевые слова: системный подход, профессиональная деформация, личностные 
деструкции, профессиональные акцентуации, эмоциональное выгорание, барьеры 
психологического развития, профессиональная деструкция. 

  
Abstract 
In modern applied psychology, the problem of professional deformation is especially relevant, 

however, the content of this concept is still a controversial issue. In the article, from the standpoint of a 
systematic approach, various definitions of the sought-for concept are considered; a generalized 
scheme of the relationship between professional deformation and other main related areas and 
definitions is given; the author's definition of the considered phenomenon of any labor activity is given. 

Keywords: system approach, professional deformation, personal destructions, professional 
accentuations, emotional burnout, barriers of psychological development, professional destruction. 
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Научный и практический интерес к проблеме исследования профессиональной 
деформации работающего человека обусловлен как глобальными трансформациями 
современного производства, так и основной практической задачей – повышением 
эффективности и качества труда. 

Термин «профессиональная деформация» рассматривается в различных областях 
гуманитарных наук, однако учеными всё ещё не установлены рамки определения специфики 
отклонений в этой области. В теоретико-методологическом плане понятие «профессиональная 
деформация» недостаточно концептуализировано, что затрудняет его использование при 
решении практических задач. В психологической литературе авторы, часто упоминая искомое 
определение в контексте своих конкретных задач, допускают довольно значительные 
разночтения как определению самого термина «профессиональная деформация», так и понятий 
близких к нему. 

Цель статьи – провести аналитический обзор понятия «профессиональная деформация», 
а также других близких к нему дефиниций и привести  авторское сущностное определение 
этого понятия.      

Э. Ф. Зеер, определяя профессиональную деформацию как изменения сложившихся 
структур деятельности и личности, которые отрицательно сказываются на продуктивности 
труда, в том числе и на эффективности [1], приравнивает к нему термин «кризис 
профессионального развития» как равнозначный. Однако, необходимо учитывать, что кризис 
профессионального развития включает в себя широкий набор кадровых проблем, а 
профессиональная деформация относится к психологии труда, и в этом аспекте длительное 
время может быть неосознанной работающим индивидом в полной мере. С психологической т. 
з. кризис при осознании его истинных причин и умении управлять им, может стать толчком для 
профессионального развития человека. Пренебрежительное отношение к переломному моменту 
в профессиональной деятельности может привести к негативным последствиям. Основной 
вопрос заключается в том, как определить, когда кризис способствует развитию, а когда – 
приводит только к ухудшению ситуации. 

О. Б. Полякова считает, что «профессиональная деформация» – это деструктивные 
изменения личности ..., возникающие при многолетнем выполнении одной и той же 
профессиональной деятельности [2]. Автор, справедливо  уделяя внимание профессиональной 
деятельности личности, не отражает влияние профессиональной деформации на поведение 
субъекта вне деятельности, из-за этого определение нельзя считать исчерпывающим. 

К последствиям профессиональных деформаций исследователи относят: искаженное 
профессиональное развитие [3]; снижение адаптационных, профессиональных и 
интеллектуальных способностей; профессиональные заболевания и др., в наибольшей степени 
развивающиеся у работников, постоянно взаимодействующих с людьми: педагогов, военных, 
врачей, банковских служащих и др. [4]. 

В научной литературе существенное внимание уделяется  личностной детерминации 
профессиональной деформации. Согласно Э. Дюркгейму, поведение личности в 
производственной деятельности определяется как личными, так и общественными целями, 
которые в конкретной социальной, либо производственной ситуации могут противоречить друг 
другу и приводить к профессиональной деформации. В реальности, соотношение между 
индивидуальным и социальным в сознании личности проявляется через эмоции, которые 
служат индикатором ее поведения в окружающей среде и мерой эмоционального выгорания [5]. 

О. А. Рожков также считает, что профессиональная деформация детерминируется 
различными индивидуально-психологическими особенностями личности, среди которых 
исследователь выделяет личностную, в частности, мотивационную направленность [6]. 

Рассмотрим другие близкие определения, которые часто употребляют в контексте 
профессиональной деформации. 

«Личностные деструкции». Это понятие применяется в клинической психологии и 
означает разрушение, нарушение целостности или структуры личности.  В психологии 
деструкция – это отторжение общепризнанных норм и моральных ценностей, носящее 
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разрушительный характер для индивида. Причем такое поведение затрагивает все сферы жизни 
человека – его здоровье, отношения с близкими людьми, коммуникации с социумом [7]. 

Термин «личностные деструкции» часть авторов справедливо ассоциируют с 
профессиональными деформациями, которые могут возникать из-за психологических проблем 
специалиста и приводить к ухудшению рабочего процесса. В отличие от личностных 
деструкций, профессиональные деформации направлены на рабочую сферу и могут 
проявляться, например, в «выученной беспомощности». Более сложные профессиональные 
деформации могут включать такие аспекты, как «профессиональное отчуждение» и «утрата 
профессиональной идентичности». 

Другие авторы  поддерживают связь личностной деструкции с профессиональной  
деформацией. Э. Ф. Зеер к наиболее существенным видам предпосылок профессиональной 
деформации причисляет деструктивные изменения мотивационной сферы личности, что 
находит подтверждение в научных исследованиях по данной проблематике [8]. 

«Профессиональные акцентуации». Акцентуация – преувеличенное проявление 
некоторых свойств характера в ущерб другим. Личностная акцентуация может носить 
ситуационный характер, когда завышение (либо занижение) того или иного психологического 
показателя носит временный характер (например, в экстремальной ситуации).    

Профессиональные акцентуации – это чрезмерное усиление некоторых черт характера, в 
процессе профессиональной деятельности, как правило, приводящее к ухудшению 
взаимодействия с окружающими людьми. Профессиональные акцентуации возникают при 
производственной деятельности и не являются патологией. С позиции системного подхода 
профессиональная акцентуация является составной частью профессиональной деформации. 
Длительное проявление профессиональных акцентуаций приводит к профессиональной 
деформации личности.    

«Эмоциональное выгорание». Эмоциональное выгорание – состояние эмоционального и 
психического истощения при длительных перегрузках в работе, когда человек теряет 
способность справляться с внешними условиями труда и внутренними (субъективными) 
психологическими возможностями. А. В. Михайлова и К. М. Власова считают эмоциональное 
выгорание и профессиональную деформацию явлениями одного порядка, эмоциональное 
выгорание, накапливаясь, проявляется в профессиональной деформации [9]. 

Г. В. Копылова и О. В. Крапивина считают, что синдром профессионального выгорания 
сотрудников является формой проявления профессиональной деформации [10]. 

О. В. Крапивина также рассматривает эмоциональное выгорание у сотрудников как 
форму профессиональной деформации субъекта профессиональной деятельности, 
приобретенную им в результате действия защитных механизмов в ответ на 
психотравмирующее воздействие условий работы [11]. 

Y. Wang с соавторами экспериментально выявили взаимосвязь между 
профессиональным стрессом и выгоранием среди педагогов [12]. 

В контексте  выгорания Д. В. Дирендонк, В. Шауфели и X. Дж. Сиксма выделили 
аффективный и установочный компоненты, объясняющие особенности профессиональной 
деформации. Их концепция «выгорания» показывает, что эмоциональное истощение – 
аффективный компонент, который может привести к ухудшению здоровья [2]. 

Г. Х. Фирт, А. Мимс, И. Ф. Иваничи и Р. Л. Шваб приводят трехфакторное 
представление профессиональных деформаций, которое включает эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редуцированные персональные достижения. При изучении концепций 
профессиональной деформации в контексте «выгорания» во всех теоретических конструкциях 
присутствуют компоненты аффективного и конативного типов [2]. 

«Барьеры психологического развития». Понятие «профессиональная деформация» часто 
заменяют термином «барьеры психологического развития», т. е. все, что в той или иной мере 
ограничивает полноценную самореализацию личности [13]. Здесь под «барьерами» понимается 
все, что препятствует полноценной самореализации в работе, например, барьеры при внедрении 
новшеств и проблемы в общении и пр. Существует много общих моментов между 
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профессиональными кризисами и деформациями, однако «психологические барьеры» имеют 
свои отличия и чаще всего конкретны в своей природе. 

«Профессиональные деструкции».  
В словаре профессиональная деструкция определяется как «когнитивное искажение, 

психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного давления 
внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности, и приводящая к 
формированию специфически  профессионального типа личности» [14]. Профессиональная 
деструкция рассматривается, как элемент профессиональной деформации работника. В 
наибольшей степени проявление профессиональной деструкции выражено в системе «человек – 
человек». К признакам профессиональной деструкции относятся как нарушения в деятельности 
и поведении человека, так и профессиональные изменения в личности, которые не 
соответствуют нормам профессиональной этики и деонтологии и не одобряются общественным 
мнением.  

Согласно А. К. Марковой, профессиональные деструкции могут быть связаны с 
усталостью от работы, монотонностью рабочего процесса, психическим напряжением, 
профессиональными кризисами и заболеваниями. Автор расширяет понятие 
«профессиональной деструкции», которое теперь включает «кризисы профессионального 
развития», «профессиональные заболевания» и выделение «монотонии труда», которая, в свою 
очередь, может приводить к «профессиональной деформации». Эти близкие понятия имеют 
много общего и в разных контекстах использованы как синонимы [15]. 

В заключение приведем обобщающую схему взаимосвязи профессиональной 
деформации с другими основными родственными направлениями, определениями, понятиями 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Дефиниции понятия профессиональная деформация. 

 
Выводы.  Профессиональная деформация – это деструктивные изменения личности, 

возникающие при длительном выполнении одной и той же деятельности и проявляющиеся в 
зависимости от задач и вида деятельности и в следующих основных видах: личностные 
деструкции, профессиональные акцентуации, эмоциональное выгорание, барьеры 
психологического развития, профессиональные деструкции. 
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Аннотация 
В данной статье кратко представлены результаты теоретического и эмпирического 

исследования особенностей психолого-педагогической профилактики суицидального 
поведения обучающихся в условиях инклюзивного образования, которое было проведено в 
ходе выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы. Изучена и 
проанализирована нормативно-правовая и концептуальная документация: законы, проекты, 
программы, аналитические справки. Рассмотрена проблема суицидального поведения в рамках 
трех подходов: социологического, психологического, патопсихологического. Выделены 
возрастные особенности обучающихся подросткового возраста, включая их особые 
образовательные потребности, а также причины, приводящие подростков к суицидальному 
поведению. В статье описаны особенности психолого-педагогической профилактики 
суицидального поведения в подростковом возрасте в условиях инклюзивных образовательных 
организаций. Эмпирическое исследование с применением метода структурированного 
интервью позволило выявить успешное использование в качестве инструмента по выявлению 
обучающихся с риском суицидального поведения и других форм деструктивного поведения 
следующие методы: социально-психологическое тестирование и факторный анализ. 
Составлены рекомендации для начинающих педагогов-психологов по осуществлению 
профилактики суицидального поведения обучающихся группы повышенного внимания в 
условиях инклюзивных образовательных организаций. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогическая профилактика, 
суицидальное поведение. 

 
Abstract 
This article briefly presents the results of a theoretical and empirical study of the features of 

psychological and pedagogical prevention of suicidal behavior of students in inclusive education, 
which was conducted during the bachelor's final qualifying work. Regulatory and conceptual 
documentation has been studied and analyzed: laws, projects, programs, analytical references. The 
problem of suicidal behavior is considered within the framework of three approaches: sociological, 
psychological, and pathopsychological. The age characteristics of adolescent students are highlighted, 
including their special educational needs, as well as the reasons that lead adolescents to suicidal 
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behavior. The article describes the features of psychological and pedagogical prevention of suicidal 
behavior in adolescence in an inclusive educational organization. An empirical study using the 
structured interview method revealed the successful use of the following methods as a tool for 
identifying students at risk of suicidal behavior and other forms of destructive behavior: socio-
psychological testing and factor analysis. Recommendations for beginning teachers-psychologists on 
the prevention of suicidal behavior of students of the group of increased attention in the conditions of 
inclusive educational organizations have been compiled. 

Keywords: inclusive education, psychological and pedagogical prevention, suicidal behavior. 
 
Актуальность темы исследования определяется частотой суицидального поведения в 

подростковом возрасте, значительными трудностями диагностики истинности суицидальной 
попытки, наличием социально-психологической дезадаптации, сопровождающей данное 
поведение, а также трудностями, возникающими у молодых педагогов-психологов по оказанию 
психолого-педагогической поддержки участникам образовательных отношений, 
столкнувшимся с подобной проблемой.  

К сожалению, показатели суицидов и суицидальных попыток у несовершеннолетних в 
Новосибирской области из года в год увеличиваются. По данным Уполномоченного по правам 
ребенка, в 2020 году в результате завершенного суицида погибли 16 несовершеннолетних и 
было совершено 328 суицидальных попыток, в 2021 году погибли 15 несовершеннолетних и 
было совершено 475 суицидальных попыток, а в 2022 году погиб 21 несовершеннолетний и 
было совершено 572 суицидальные попытки. 

Актуальность заявленной проблемы определила объект, предмет и цель исследования. 
Объектом исследования является суицидальное поведение в подростковом возрасте. 
Предмет исследования – профилактика суицидального поведения в подростковом 

возрасте. 
Цель исследования: теоретически и эмпирически изучить особенности психолого-

педагогической профилактики суицидального поведения  подростков в условиях инклюзивного 
образования. 

  Данная цель конкретизирована через следующие основные задачи: 
1. Раскрыть содержание понятия «суицидальное поведение» и  специфические 

особенности суицидального поведения обучающихся подросткового возраста.  
2. Выявить причины суицидального поведения в подростковом возрасте. 
3. Определить сущность психолого-педагогической профилактики. 
4. Выявить и описать успешный опыт организации психолого-педагогической 

профилактики суицидального поведения обучающихся подросткового 
возраста в инклюзивной образовательной среде. 

Для решения поставленных задач  использовались общенаучные методы анализа и 
синтеза научной психолого-педагогической литературы, нормативных документов, опыта 
реализации муниципального проекта «Комплексная модель профилактики кризисных ситуаций 
в муниципальной системе образования города Новосибирска» на базе гимназии № 13, опыта 
профилактической работы МБОУ СОШ №155. 

В отечественной психиатрии определение суицидального поведения дано А. Г. 
Амбрумовой: «Суицидальное поведение является следствием социально-психологической 
дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта и 
подразделяется на внутренние – антивитальные переживания, пассивные суицидальные мысли, 
суицидальные замыслы, суицидальные намерения и внешние формы – суицидальная попытка, 
завершенный суицид» [4]. Это определение наиболее полно отражает весь спектр его 
проявлений. 

Специалистами выявлен ряд факторов, предшествующих суициду  подростка, а именно: 
низкая способность к формированию психологических защитных механизмов, неумение 
ослабить фрустрацию, импульсивность, взрывчатость и эмоциональная неустойчивость, 
повышенная внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие жизненного опыта, наличие 
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чувства вины и низкой самооценки, гипореактивный эмоциональный фон в период конфликтов 
[5].  

Самоубийства детей и подростков во многом похожи на суициды у взрослых, но также 
они имеют своеобразные черты, связанные с возрастными особенностями. Выделяют три 
основных вида суицидального поведения у подростков: истинный, демонстративный и 
аффективный. 
В связи с этим важной задачей является диагностика суицидального поведения, своевременные 
и адекватные психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия, способствующие 
предотвращению суицидальных поступков. 

Т. Г. Харитонова определяет психолого-педагогическую профилактику, с одной 
стороны, как самостоятельный, интегрирующий вид деятельности практического психолога, 
нацеленный на предупреждение, предотвращение и преодоление проблем в психологическом 
здоровье личности, с другой – как смыслообразующий и связующий компонент всей 
деятельности психологической службы, заключающийся в обеспечении психолого-
педагогических условий гармоничного развития личности [3]. 

В качестве цели психолого-педагогической профилактики рассматривается 
предупреждение, предотвращение и преодоление проблем, связанных с психологическим 
здоровьем личности, а общие задачи отражаются в содержании других видов деятельности, тем 
самым обеспечивая целостность профессионального воздействия. 

Профилактика является одним из основных и перспективных направлений деятельности 
в педагогической и психологической работе. 

Профилактика суицидального поведения включает различные мероприятия, 
направленные на снижение уровня суицидальной активности, в частности, превенцию 
формирования суицидальных побуждений, осуществления суицидальных действий и 
рецидивирования суицидального поведения [2].   

Один из способов решения данной задачи – это создание системы профилактики 
суицидального поведения детей и подростков в образовательном учреждении, как комплекса 
организационно-педагогических мер. Соблюдение педагогической этики, требований 
педагогической культуры в повседневной работе педагогических сотрудников, а также 
освоение необходимого минимума знаний возрастной психопатологии существенно помогут 
при решении данной задачи. 

Выделяют следующие уровни профилактики суицидального поведения в 
образовательной среде [1]: 

1. Первый уровень – общая профилактика. 
2. Второй уровень – первичная профилактика. 
3. Третий уровень – вторичная профилактика. 
4. Четвертый уровень – третичная профилактика. 

Повышение уровня психологической подготовки учителей, социальных педагогов, 
родителей, увеличение численности школьных психологов являются обязательными факторами 
для обеспечения  различных форм психологической помощи. 

Изучение теории вопроса послужило основой для планирования и проведения 
эмпирического исследования, цель которого – изучение реальной социопедагогической 
ситуации в аспекте проблемы профилактики суицидального поведения в инклюзивных 
образовательных учреждениях. 

Эмпирическое исследование проводилось на двух базах: в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Гимназия №13 имени Э. А. Быкова»; 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №155». Выбор баз исследования осуществлялся по 2 
критериям. 

Выбранные для проведения исследования образовательные организации реализуют 
практику инклюзивного образования, предполагающего обеспечение равного доступа к 
получению образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 
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образовательной деятельности всеми без исключения детьми независимо от их 
индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, их 
психических и физических возможностей. 

Эти школы объединяет и то, что каждая из них реализует проектно-программный 
подход к организации психолого-педагогической профилактики суицидального поведения 
обучающихся. Так, гимназия № 13 включена в муниципальный проект «Комплексная модель 
профилактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города 
Новосибирска», целью которого является сокращение количества кризисных ситуаций в 
образовательной среде посредством создания и реализации многоуровневой системы 
профилактики в муниципальной системе образования города Новосибирска. 

СОШ № 155 использует для осуществления профилактической работы «Программу для 
обучающихся 7-11 классов по формированию жизнестойкости и совладанию с трудными 
жизненными ситуациями», разработанную в Гимназии № 11 «Гармония», цель которой – 
повышение устойчивости подростков к трудным жизненным ситуациям, формирование 
жизнестойкости, развитие способности к поиску индивидуальных адаптивных стратегий 
преодоления, формирование совладающего поведения. 

Была поставлена исследовательская задача: увидеть специфику в организации 
профилактической работы в каждой из образовательных организаций; выявить возможные 
трудности и достижения. И с опорой на успешный опыт составить рекомендации для 
начинающего педагога-психолога инклюзивного образования. 

На первом этапе исследования было проведено структурированное интервью со 
специалистами двух школ: Гроо Александрой Игоревной - педагогом – психологом МБОУ 
Гимназия №13 и педагогами – психологами МБОУ СОШ № 155 Седышевым Владимиром 
Владимировичем и Винокуровым Александром Валерьевичем. 

Структурированное интервью содержало 11 вопросов, по нашему мнению, 
позволяющих получить полное представление о профилактической работе в данных школах. 

Основные выводы структурированного интервью следующие. 
1. И в той, и в другой ОО налажена система выявления обучающихся группы 

повышенного внимания по суицидальному поведению. В СОШ №155 
используется в качестве инструмента социально-психологическое 
тестирование, в Гимназии №13, помимо тестирования, используется и 
методика факторного анализа, предложенная специалистами МБУ ДПО 
«ГЦОиЗ «Магистр» и «Новосибирского областного детского клинического 
психоневрологического диспансера», что позволяет данному 
образовательному учреждению более тщательно и своевременно выявлять 
обучающихся группы повышенного внимания. 
Использование факторного анализа предоставляет возможность охватить всех 
обучающихся в образовательных организациях с 4 по 11 классы, формировать 
единый подход к выявлению основных маркеров риска среди педагогического 
коллектива и родителей, выстраивать индивидуальный план сопровождения 
каждого обучающегося с учетом выявленных признаков риска, отслеживать 
общую динамику по образовательным организациям в количественных 
показателях и использовать в качестве доказательной базы эффективности 
профилактической деятельности в образовательных учреждениях. 

2. И в той, и другой школе существует определенный алгоритм работы с 
обучающимися группы повышенного внимания в ходе диагностики, который 
включает в себя: 
− подсчет количества обучающихся, попавших в группу повышенного 

внимания; 
− организацию психолого-педагогического консилиума, разработку 

рекомендаций специалистам сопровождения, родителям, классным 
руководителям; 
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− углубленную диагностику; 
− принятие решения о сопровождении, составление индивидуального 

образовательного маршрута; 
− индивидуальную работу при необходимости. 

3. В СОШ № 155 акцент сделан на первичной профилактике, а Гимназия № 13, 
как участник муниципального проекта, имеет возможность осуществлять 
отработанное межведомственное взаимодействие, благодаря чему работа 
ведется на уровне первичной, вторичной и третичной профилактики. 

4. Выявлены различия в выборе приоритетных форм профилактической работы с 
обучающимися группы повышенного внимания. 
В Гимназии № 13 приоритет отдается групповым занятиям интерактивного 
типа с каждым классом, направленным на формирование антивитального 
поведения, развитие жизнеспособности, подразумевающей снижение 
возможности негативных реакций на стрессогенные события и увеличение 
вероятности использования эффективных копинговых механизмов адаптации. 
В СОШ № 155 приоритетной является индивидуальная работа с каждым 
обучающимся, предполагающая психологическое консультирование, 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

5. Уровень самостоятельности и вовлеченности классных руководителей в 
профилактическую работу, с нашей точки зрения, выше в Гимназии № 13, 
поскольку классные руководители самостоятельно разрабатывают классные 
часы, внеурочные мероприятия по развитию жизнеспособности. 

В СОШ № 155 классные руководители получают конкретные рекомендации от 
специалистов сопровождения и реализуют их, наблюдая за конкретным ребенком, встречаясь с 
его родителями. 

6. Исходя из полученных в ходе структурированного интервью статистических 
данных по результатам диагностики за два года, отметили, что и в той, и в 
другой образовательной организации благодаря профилактической работе 
отмечается снижение процента обучающихся с высоким риском 
суицидального поведения. 

С учетом выявленной специфики профилактики суицидального поведения и 
характерных для этой работы трудностей были составлены рекомендации для начинающих 
педагогов-психологов по организации профилактической работы в инклюзивном 
образовательном учреждении. Представим их в кратком изложении. 

1. Необходимо проводить повторную диагностику детей группы повышенного 
внимания в случае необходимости или недостоверности результатов. 

2. При организации психолого-педагогического сопровождения важно выстроить 
работу с родителями. 

3. При осуществлении деятельности по сопровождению педагогу-психологу 
важно наладить взаимоотношения с классными руководителями. 

4. Педагогу-психологу важно обучить педагогический коллектив навыкам 
раннего распознавания суицидального поведения подростков. 

5. Педагогу-психологу важно наладить межведомственное взаимодействие. 
6. При осуществлении психолого-педагогического сопровождения важно 

формировать и укреплять факторы безопасности, формировать у детей и 
подростков позитивный образ «Я». 

7. Педагогу-психологу стоит делать упор на развитие жизнеспособности 
обучающихся. 

8. При организации профилактической работы важно содействовать включению 
обучающихся в деятельность, альтернативной девиантной. 
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Аннотация 
В данной статье кратко представлены результаты теоретического и эмпирического 

исследования проблемы психолого-педагогического сопровождения детей из семей мигрантов 
в условиях инклюзивного образования, проведенного в ходе выполнения бакалаврской 
выпускной квалификационной работы. Изучены и проанализированы нормативно-правовые и 
концептуальные документы разного уровня: международного, федерального и регионального, 
описывающие современное понимание инклюзивного образования. Выделены особенности и 
особые образовательные потребности обучающихся из семей мигрантов. В статье описаны 
направления работы педагога-психолога, осуществляющего сопровождение обучающихся из 
семей мигрантов в инклюзивной школе. По результатам эмпирического исследования, были 
выявлены основные трудности учащихся-мигрантов и специфика их психолого-
педагогического сопровождения. Составлены рекомендации для начинающих педагогов-
психологов по психолого-педагогическому сопровождению учащихся из семей мигрантов. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогическое 
сопровождение, дети из семей мигрантов. 

 
Abstract 
This article briefly presents the results of a theoretical and empirical study of the problem of 

psychological and pedagogical support of children from migrant families in inclusive education, 
conducted during the bachelor's final qualifying work. Regulatory and conceptual documents of 
various levels have been studied and analyzed: international, federal and regional, describing the 
modern understanding of inclusive education. The features and special educational needs of students 
from migrant families are highlighted. The article describes the areas of work of a teacher-psychologist 
who accompanies students from migrant families in an inclusive school. According to the results of an 
empirical study, the main difficulties of migrant students and the specifics of their psychological and 
pedagogical support were identified. Recommendations for beginning teachers-psychologists on 
psychological and pedagogical support of students from migrant families have been compiled. 

Keywords: iInclusive education, psychological and pedagogical support, children from 
migrant families. 

 
Целью современного образования является обеспечение равных и доступных условий 

для обучения всех детей независимо от индивидуальных особенностей. Достижению этой цели 
способствует развитие инклюзии как приоритетного направления государственной 
образовательной политики. 

По данным регионального министерства образования Новосибирской области на 2022-
2023 учебный год в учреждениях системы общего образования обучается 363 868 детей, из них 
более девяти тысяч учеников имеют миграционную историю. 
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Безусловно, дети из семей мигрантов сталкиваются с трудностями в процессе 
интеграции в образовательное учреждение. Их родители имеют некоторые опасения, отдавая 
своего ребенка в русскоязычную школу. Учителя, которые непосредственно работают с детьми 
иностранных граждан, также испытывают трудности, которые связаны с преодолением детьми 
языкового барьера, отсутствием помощи родителей, нарушением дисциплины и слабой 
подготовкой к школе. 

Учащиеся из семей мигрантов — это категория детей с особыми образовательными 
потребностями, которые нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении. 

Объектом исследования является психолого-педагогическое сопровождение в условиях 
инклюзивного образования. 

Предмет исследования - особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся из семей мигрантов в условиях инклюзивного образования. 

Цель исследования: изучить теорию и практику психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся из семей мигрантов в условиях инклюзивного образования.  

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 
1. Описать современное понимание инклюзивного образования. 
2. Выделить особенности и особые образовательные потребности обучающихся 

из семей мигрантов. 
3. Охарактеризовать психолого-педагогическое сопровождение как технологию 

деятельности работы педагога-психолога. 
4. Раскрыть направления работы педагога-психолога, осуществляющего 

сопровождение обучающихся из семей мигрантов в инклюзивной школе. 
5. Эмпирическим путем выявить основные трудности учащихся из семей 

мигрантов и специфику их ППС. 
6. Составить рекомендации для начинающих педагогов-психологов по 

организации психолого-педагогического сопровождения детей из семей 
мигрантов. 

Для решения поставленных задач осуществлен выбор методов исследования: 
1. Теоретические: изучение и теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы, синтез, сравнение и обобщение информации. 
2. Эмпирические: анализ проекта; интервью со специалистами сопровождения; 

включенное наблюдение за детьми из семей мигрантов; социометрическое 
исследование. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 216», в которой обучается большое число детей-мигрантов, приблизительно по 5-6 
учащихся в каждом классе. 

В зависимости от уровня владения языком страны, в которую мигрировали родители, 
детей-мигрантов принято разделять на детей-билингвов и детей-инофонов [5]. 

Дети-билингвы – это дети, которые одинаково хорошо владеют как своим родным 
языком, так и другим. Дети-инофоны – это дети, которые принадлежат к другой языковой и 
культурной общности, чем большинство коренного населения страны, и слабо владеют или не 
владеют вовсе языком страны, в которой они живут и учатся. 

Изучив работы отечественных и зарубежных специалистов в области этнопсихологии и 
исследования национального характера, можно выделить основные элементы национально-
психологических и социокультурных особенностей детей-мигрантов: национальный характер, 
национальный темперамент, «Я-концепция», ментальность, менталитет, ценности; культура, 
устоявшиеся взгляды, особенности языка, языковая картина мира, традиции и религия [1] 
Особенности детей выражаются через этнические стереотипы, индивидуальное 
самоопределение, свойства и качества личности, проявляющиеся в стиле поведения и 
коммуникации, в эмоциональных откликах на различные ситуации. Одна из главных 
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трудностей, с которой сталкиваются дети мигрантов — это приспособление к другой 
этнической и культурной среде, которое будет успешным при наличии знания языка страны [3]. 

Каждая из особенностей детей из семей мигрантов требует отдельного направления 
реагирования на них образовательного учреждения. 

Определим особые образовательные потребности детей из семьи мигрантов следующим 
образом:  

− из-за недостаточного уровня владения русским языком необходимо 
организовать работу по языковой адаптации обучающихся из семей 
мигрантов; 

− из-за возможного несоответствия уровня знаний, полученных в стране исхода, 
российским образовательным стандартам, из-за несоответствия возраста и 
уровня знаний вследствие разных требований и учебных программ, 
необходимо индивидуализировать содержание образовательной программы 
(увеличить учебные часы на изучение отдельных предметов, возможно 
введение специально разработанных учебных предметов (курсов), 
обеспечивающих интересы и потребности обучающихся, в том числе 
этнокультурные); 

− эмоционально-личностные трудности, вызванные переживанием 
миграционного стресса и не только, предполагают организацию работы по 
психологической адаптации обучающихся; 

− отсутствие или нехватка социальных навыков, присутствующих у 
представителей принимающего общества, предполагает организацию работы 
по социальной адаптации обучающихся; 

− ориентация на нормы и правила культуры страны и региона исхода, 
отличающиеся от принятых в регионе обучения, а также трудности, связанные 
с аккультурацией, предполагает организацию работы по культурной 
адаптации обучающихся. 

Целью деятельности общеобразовательных организаций выступает формирование 
инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей включение детей иностранных граждан 
в российское образовательное пространство с сохранением их культуры и идентичности по 
отношению к стране исхода [4]. Для этого необходимо осуществлять их психолого-
педагогическое сопровождение. 

За последнее десятилетие в российской образовательной системе, благодаря усилиям 
ученых и практиков, была разработана комплексная технология психолого-педагогического 
сопровождения. Эта технология представляет собой особую культуру помощи и поддержки 
ребенка в образовательном процессе. Проведя анализ трактовок понятия «сопровождение» в 
работах отечественных психологов, мы решили остановиться на следующем определении, 
автором которого является М.Р. Битянова. Сопровождение — это система профессиональной 
деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 
взаимодействия [2]. Данное определение является, на наш взгляд, наиболее емким и 
«инструментальным». 

Специалисты сопровождения должны способствовать преодолению языкового барьера, 
негативных эмоциональных состояний, оказывать поддержку в освоении основной 
образовательной программы, содействовать развитию межэтнического общения в группе 
сверстников. Не менее важны: проведение многоаспектной диагностики учащихся-мигрантов; 
взаимодействие с их родителями (беседы, консультации); проведение мероприятий с целью 
повышения межкультурной компетентности учителей и проведение консультаций педагогов по 
выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с детьми. 

Опираясь на данные теоретические выводы, спланировали и провели эмпирическое 
исследование, участниками которого стали 25 учащихся-мигрантов 2-4 классов. В СОШ №216 
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социально-психологической службой был разработан проект: «Социально-педагогическое 
сопровождение детей-инофонов в образовательном учреждении», при реализации которого 
отмечается положительная динамика культурной и языковой адаптации и социализации 
обучающихся данной категории. 

Анализируя проект, мы отметили, что разрабатывался он с учетом современных 
нормативно-правовых документов и теоретических исследований в области особенностей 
сопровождения детей-мигрантов. Содержание проекта соответствует заявленным целям и 
задачам. Планируемые результаты вполне реалистичны и конкретизированы. Особо отмечено, 
что проект предусматривает в качестве «отправной точки» многоаспектную диагностику, 
ориентирован на комплексный подход в сопровождении, что помогает междисциплинарной 
команде специалистов выстраивать действенную работу с детьми иностранных граждан, 
результатом которой должна стать культурная и языковая адаптация и позитивная 
социализация учащихся в инклюзивном образовательном пространстве, которое можно 
рассматривать как модель общества, в котором различия не только не отвергаются, но и 
ценятся. 

Интервью со специалистами, которые отвечают за реализацию и разработку проекта, 
помогло выявить основные трудности участников образовательного процесса и уточнить 
собственные представления о специфике ППС детей из семей мигрантов. 

Установлено, что социокультурные особенности в большей мере, чем национально-
психологические оказывают неблагоприятное влияние на жизнедеятельность ребенка в школе. 
Основная проблема учащихся - низкий уровень владения языком, которая препятствует их 
успешной социализации, культурной адаптации и освоению школьной программы. Родители-
мигранты также плохо владеют русским языком, что вызывает сложности при взаимодействии 
с учителем и при оказании помощи ребенку в учебном процессе. 

В связи с этим в рамках проекта реализуется обучение русскому языку как 
иностранному, психолого-педагогическое сопровождение учащихся-мигрантов, их родителей, а 
также осуществляется психологическое просвещение по вопросам обучения и воспитания 
детей-мигрантов педагогов школы и дошкольного учреждения № 100, с которым 
выстраиваются преемственные связи. 

Было проведено включенное наблюдение за учащимися 2-4 классов. Автор посетил 6 
занятий педагога-психолога, работающего с детьми-мигрантами по программе, разработанной в 
рамках проекта, также 3 урока РКИ, кроме того, наблюдение осуществлялось во время урочной 
и внеурочной деятельности. 

По результатам, представленным на рисунке 1, можем говорить о том, что большинство 
детей-мигрантов активны, открыты и инициативны наблюдающееся порой нежелательное 
поведение связано с их национально-психологическими и социокультурными особенностями. 

 

 
Рисунок 1. Особенности поведения. 

 
Рисунок 2 отражает особенности эмоциональной сферы. У детей преобладают 

позитивно окрашенные эмоции. Смена эмоций чаще возникает из-за непонимания сверстников 
и взрослых, что в свою очередь обусловлено незнанием русского языка, а также некоторыми 
особенностями национального характера. 
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Рисунок 2. Особенности эмоциональной сферы. 

 
Результаты наблюдении за особенностями общения со взрослыми и сверстниками 

представлены на рисунках 3 и 4. 
В большинстве своем к взрослым учащиеся-мигранты расположены доброжелательно, 

принимают их доминирующую роль и предъявляемые требования. 
 

 
Рисунок 3. Особенности общения со взрослыми. 

 
Общение со сверстниками строится на позитивном настрое, искренности, открытости и 

взаимопомощи. 
 

 
Рисунок 4. Особенности общения со сверстниками. 

 
По результатам, представленным на рисунке 5, можем сделать вывод, что большинство 

учащихся-мигрантов в совместной деятельности понимают общую задачу, умеют выслушать, 
проявляют адекватную реакцию на успех или неудачу другого ребенка. 

 

 
Рисунок 5. Особенности поведения в совместной деятельности. 
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При выявлении степени самостоятельности в процессе обучения было установлено, что 
в основном дети самостоятельно выполняют задание, данное взрослым, изредка обращаясь за 
помощью с целью уточнения задания (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Особенности проявления самостоятельности в учебной деятельности. 

 
На рисунке 7 представлены результаты наблюдения за преобладающим мотивом в 

учебной деятельности. Отмечается высокий показатель преобладания мотива достижения 
успеха, который напрямую зависит от хорошего обучения, принятия сверстниками и уровня 
владения языком. 

 

 
Рисунок 7. Мотивация к учебной деятельности. 

 
Была замечена некоторая закономерность: чем старше ребенок, тем он более 

благополучен, по каждому из параметров нашего наблюдения. Можем предположить, что 
именно последовательная, продуманная реализация проекта по сопровождению детей из семей 
мигрантов в МАОУ СОШ №216 обеспечивает положительную динамику. 

Социометрическое исследование.  
Цель: определить социометрический статус учащихся из семей мигрантов в системе 

межличностных отношений. 
Участники: обучающиеся второго класса (35 человек) и четвертого класса (35 человек), 

в том числе 10 учеников из семей мигрантов.  
Проведя анализ полученных результатов социометрического исследования второго 

класса, которые представлены на рисунке 8, можем сделать следующие выводы: двое из 
учащихся-мигрантов имеют социометрический статус «предпочитаемые», трое детей относятся 
к группе «пренебрегаемых». 

 

 
Рисунок 8. Положительные/отрицательные выборы детей из семей мигрантов во втором классе. 
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Социометрическое исследование четвертого класса позволило сделать следующие 
выводы, касающиеся социометрического статуса учащихся-мигрантов: к статусу 
«предпочитаемых» относится один ученик, остальные четверо имеют статус «пренебрегаемых» 
рисунок 9. 

 

 
Рисунок 9. Положительные/отрицательные выборы детей из семей мигрантов в четвертом классе. 
 
Обобщая скажем, что трое из десяти учащихся мигрантов имеют социометрический 

статус «предпочитаемые», семеро «пренебрегаемые» рисунок 10. 
 

 
Рисунок 10. Процентное соотношение социометрических статусов между учащимися из семьи мигрантов. 

 
Отверженных и изолированных среди детей-мигрантов в исследуемых втором и 

четвертом классах нет, что свидетельствует об их благополучном положении в классе и 
объясняется, на наш взгляд, тем, что в классах с учащимися-мигрантами активно идет работа по 
формированию культуры взаимодействия детей друг с другом, с учетом особенностей 
национальности, традиций, культуры, характера и знания русского языка. 

Проведенные исследования показывают, что психолого-педагогическое сопровождение 
детей иностранных граждан необходимо. Были отмечены положительные результаты 
реализации проекта по сопровождению, выявлена положительная динамика работы с детьми в 
течение обучения их в начальном звене школы. Подтверждается эффективность психолого-
педагогического сопровождения детей из семей мигрантов, обучающихся в русскоязычной 
образовательной школе. 

На основе теоретических знаний и результатов эмпирического исследования, нами были 
составлены рекомендации для начинающих педагогов-психологов по сопровождению детей 
иностранных граждан, которые в кратком изложении представлены далее. 

1. Чтобы получить максимально точное описание социально-психологических 
особенностей ребенка-мигранта, необходимо провести многоаспектную 
диагностику ребенка. 

2. Рекомендуется провести подробное собеседование с семьей мигрантов, что 
поможет понять, с какими трудностями столкнётся ребенок, и четко 
сформулировать задачи и этапы его ППС. 

3. Педагог-психолог совместно с педагогами выстраивают траекторию обучения 
детей из семей мигрантов. Рекомендуется выбирать оптимальные для развития 
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ребёнка методы и приёмы, в соответствии с его особенностями и с учетом 
ООП. 

4. В рамках психолого-педагогического сопровождения важно работать на 
поддержание эмоционального благополучия детей из семей мигрантов. 

5. Осуществляя ППС в освоении социальных навыков, в первую очередь, 
ознакомьте ребенка с повседневной организацией жизни в классе, его 
распорядком, если необходимо, расскажите ему о способах альтернативной 
коммуникации.  

6. Рекомендуется направить работу на сплочение коллектива класса, 
формирование атмосферы принятия, интереса, готовности помочь, на 
предупреждение возникновения конфликтных ситуаций (уроки доброты, 
коммуникативные игры, игры, направленные на командообразование). Важно 
не выделять детей-мигрантов в специальные группы, необходимо проводить 
мероприятия для всего класса.  

7. Для оптимизации социокультурной и языковой адаптации детей из семей 
мигрантов, целесообразно расширить возможности их общения со 
сверстниками.  

8. Для обеспечения эффективности ППС рекомендуется систематически 
отслеживать состояние учащихся-мигрантов по различным аспектам и 
фиксировать это в дневнике сопровождения ребенка. 

9. При ППС детей из семей мигрантов важна работа с их родителями. 
10. Для успешного обучения ребенка из семьи мигрантов педагогу-психологу 

необходимо проводить консультирование педагогов образовательного 
учреждения, а также просветительские мероприятия в области межкультурной 
коммуникации с целью повышения их межкультурной компетентности. 

*** 
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Аннотация 
В статье освящается   экспозиция выставки «Дом моделей», представленная в музее 

Москвы в период весна-лето 2023 года. Выставка уникальна полнотой информации об истории 
развития главного дома моделей Советского Союза. Для автора представляли наибольший 
интерес эскизы советских модельеров и  модели, выполненные по ним. В статье проводится 
анализ работ модельеров советского периода.  

Ключевые слова: мода, костюм, стиль, художник-модельер, выставка, дом моделей, 
модный эскиз 

 
Abstract 
The article highlights the exposition of the exhibition "House of Models" presented in the 

Museum of Moscow during the spring-summer of 2023. The exhibition is unique in the completeness 
of information about the history of the development of the main house of models of the Soviet Union. 
For the author, the sketches of Soviet fashion designers, as well as models made according to them, 
were of the greatest interest. The article analyzes the works of fashion designers of the Soviet period  

Keywords: fashion, costume, style, fashion designer, exhibition, model house, fashion sketch 
 
В музее Москвы с 7 марта по 2 июля 2023 года прошла уникальная выставка «Дом 

моделей», посвященная истории развития московского дома моделей. Выставку приурочили к 
историческому событию – 100-летию открытия в Москве уникального художественно-
теоретического центра моделирования одежды  – Ателье мод. Именно он стал первым в ряду 
заведений по созданию одежды в нашей стране. «В фокусе внимания — три ключевых для 
Москвы и всей страны «института одежды»: Ателье мод (1923–1925), Дом моделей на Сретенке 
(1934–1941) и Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком мосту (1944–2002)» [1]. В 
этих трех названиях, известных сегодня в основном специалистам в области вестиментарной 
моды, объединено все, что может поведать о том, как за закрытыми дверями создавалась мода. 
Модели представляли на зарубежных выставках,  показах и конкурсах с целью прославить 
страну;  на их основе должны были развивать моду в Советском Союзе. До потребителя 
модели, к сожалению,  доходили в измененном виде в силу экономических обстоятельств.  При 
внедрении в производство меняли ткани на более дешевые, упрощали крой и отделку, в 
результате получались усредненные копии оригиналов. И, тем не менее, коллекции 
профессионалов демонстрировали их высокий художественный уровень, что позволяло 
достойно представлять  страну за рубежом. Известно, что во  Франции признавали наших 
творцов моды.  

Творчество недавно скончавшегося Вячеслава Михайловича Зайцева было тесно связано 
с московским домом моделей.  На выставке можно было увидеть его рисунки и фотографии, на 
которых модельер запечатлен во время работы вместе с известными манекенщицами. Создавая 
свои коллекции, он мечтал дарить людям праздник, чтобы любой образ, включая простую 
рабочую одежду,  выглядел достойно.  И большая выставка в музее Москвы напоминает нам о 
нем и о целой плеяде художников модельеров, которые трудились в этом доме. Они не столь 
известны как Вячеслав Зайцев или его коллега Вера Аралова, их имена не рекламировались 



Тенденции развития науки и образования -189- 
 
руководством дома моделей, но каждый из них обладал собственной манерой рисунка и 
создавал прекрасные эскизы моделей, внося неоценимый вклад в историю моды. Это Нина 
Голикова, Татьяна Осмёркина, Елена Иванова, Наталья Жовтис, Лина Телегина, Елена 
Стерлигова, Тамара Фейдаль, Галина Гагарина, Валерия Чекунина, Светлана Карачава, Фекла 
Гореленкова, Тамара Мокеева, Наталья Орская, Анна Бланк. В экспозиции представлено 
множество эскизов моделей начиная с конца 1960-х  до конца 1980-х годов. На этот период 
пришлось активное время работы Общесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту.  

«Для I Московского международного фестиваля мод, который прошел в 1967 году, 
модельер Татьяна Осмеркина создала эффектное красное платье «Россия», о котором 
заговорили все. После фестиваля его отвезли на Всемирную выставку в Монреаль, затем в 
Осаку» [2] .  Знаменитое платье  достойно  демонстрировала во Франции  Регина Збарская. 
Современный зритель совсем недавно видел в фильме «Красная королева» актрису Ксению 
Лукьянчикову  в роли известной модели.  

Для сегодняшней выставки была создана реконструкция этого платья, оно  поражает 
своей красотой и элегантностью, выверенностью силуэта и пропорций. Ярко красный цвет 
символизирует Россию и ее красоту.  

Тема русского народного костюма в конце 1960-х годов была особенно популярна, и 
вдохновила  на создание  этнического  стиля, который стал одним из ведущих в моде. 
Интересны эскизы Нины Голиковой к коллекции молодежной одежды «Псковитянка» (рис.1).  

Это одно- и двухфигурные композиции, выполненные по принципу журнального листа, 
включают в себя фрагменты архитектурного пейзажа, элементы резного окна, крыш русского 
дома. Решение фигур  плоскостное, постановка динамична,  колорит яркий,  цвета характерны 
для этнического стиля. Отдельные детали одежды предполагают использование мотивов павло-
посадских платков. Выполнены листы в авторской технике гуашью, тушью, с добавлением 
аппликации, в частности этим способом создан рисунок на ткани. Такой подход к решению 
модного эскиза методом клаузуры с включением коллажных фрагментов, был характерен для 
работ «до компьютерного времени», когда все выполнялось вручную. 
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Рисунок 1. Нина Голикова, эскизы к коллекции «Псковитянка», 1969 г. (фото автора с выставки «Дом моделей». 
Музей Москвы) 

Большой блок эскизов отражает творчество художников в 1980-х годах. Заметно,  как 
упрощается подача, насколько легко рисуют художники свои фор-эскизы. В работах 1980-х-
1990-х годов больше работает линия и крупные цветовые пятна. Модели отвечают модным 
тенденциям, широкие плечи, силуэт в виде перевернутой широким основанием вверх трапеции. 
Художник модельер Лина Телегина в 1984 году выполняет эскизы коллекции «Вятская 
игрушка» (рис.2,а). Ее рисунки, сделанные фломастерами, выглядят особенно смелыми и 
размашистыми. Широкие юбки с нанесенными на них крупными кругами и полосами  
разлетаются в движении, напоминая малявинские сюжеты с изображением танцев крестьянок. 
Рядом в витрине выставлены костюмы, созданные по этим эскизам. Это платья с крупной 
стежкой, их плотная фактура напоминает глиняные формы платьев вятских красавиц, которые 
были  ведущим мотивом игрушек. Другие рисунки Лины Телегиной отличаются выбором 
ярких контрастных цветов, таких как красный и зеленый, свободным владением линией и 
пятном. Эскизы платья «Прялки» Елены Ивановой 1980 года к коллекции, посвященной 
Русскому северу, выполнены при помощи мела и техники тушь - перо. Они выглядят как 
быстрые наброски, передающие первое впечатление, но в них уже намечены точные пропорции 
и месторасположение отделок, созданных по мотивам рисунков северных прялок. Современные 
для 1980-х годов силуэты с широкими плечами заполняются крупными деталями, говорящими 
о фольклорном источнике вдохновения (рис.2,б). 

Эскизы моделей женской одежды Елены Стерлиговой и Галины Гагариной отличаются 
живописностью и тонким подбором сложных цветов, красивым решением пятна, они 
напоминают законченные картины. Работы Светланы Карачава выполнены тушью, пастелью и 
карандашами, в ее фор-эскизах четко отработаны линии моделей (рис.4,б).  Художница Тамара 
Фейдаль в своих подачах эскизов хорошо прорабатывает текстильные рисунки, что может 
служить образом для современных дизайнеров. Ее отличают четкие черно-белые графические 
решения образов (рис. 4,а). Интересны для понимания работы модельера с тканями эскизы 
Тамары Мокеевой, к которым прикреплены кусочки материи, а сверху эскиза платья дан эскиз 
туфельки к нему (рис.4,в).  

Сегодня эскизы смотрятся живо и остро передают тенденции моды своего времени. 
Главное достоинство этих эскизов, отличающее их от современной  фешн-иллюстрации – 
рукотворность. В них отсутствует свойственная компьютеру точность заливок, градиентность 
цветовых переходов, в них более живая линия, имеющая переходы от более толстых к более 
тонким. 

 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. а). Эскизы  и модели в материале коллекция «Вятская игрушка» Лины Телегиной, б). Эскизы платья 

«Прялка» Елены Ивановой 
 

 
Рисунок 3. Эскизы Галины Гагариной 

 

 
 

а  

Рисунок 4. Эскизы моделей: а). Тамары Фейдаль, б). Светланы Карачава, в). Тамары Мокеевой 
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Кроме эскизов на выставке представлены модели, выполненные в материале, а также 

печатная продукция дома моделей. Традиция листовок Мухиной и Ламановой, в которых 
печатались выкройки и рекомендации к пошиву одежды для женщин 1920-х годов, была 
продолжена, дом моделей выпускал конверты с выкройками нарядов и журналы для женщин, 
умеющих шить с советами и рекомендациями по изготовлению моделей. Так осуществлялась 
просветительская функция.  

Выставка информирует об истории  развития моды  советского времени, знакомит с 
образцами, созданными  талантливыми художниками; убеждает в том, что отечественные 
творцы моды не уступали в творчестве  ведущим домам  и лишь сложные экономические 
условия не позволили подняться до высокого мирового уровня.   

*** 
1. Сайт музея Москвы.  http://mosmuseum.ru/exhibitions/p/dom_mod/. 
2. "Рамблер" субботний 
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Аннотация 
Композитор Цзинь Сян (1935–2015) является ярким представителем «новой 

композиторской школы Китая». Творчество Цзинь Сяна и его современников вызвало резонанс 
в музыкальных кругах Востока и Запада и утвердило художественно-эстетические принципы 
современного искусства Поднебесной. Формирование композиторов «новой волны» стало 
возможным благодаря росту самосознания у китайских музыкантов, стремлению к сохранению 
ценностей национальной культуры и их трансляции в мировое пространство. В статье 
раскрываются основные художественно-эстетические принципы Цзинь Сяна как представителя 
«новой композиторской школы Китая». 

Ключевые слова: Цзинь Сян, композиторская школа Китая, художественно-
эстетические принципы, техники композиции, оперное творчество. 

 
Abstract 
Composer Jin Xiang (1935-2015) is a prominent representative of the “new composer school of 

China”. The work of Jin Xiang and his contemporaries caused a resonance in the musical circles of the 
East and West and approved the artistic and aesthetic principles of modern art of the Middle Kingdom. 
The formation of composers of the “new wave” was made possible by the growth of self-awareness 
among Chinese musicians, the desire to preserve the values of national culture and their translation into 
world space. The article reveals the basic artistic and aesthetic principles of Jin Xiang as a 
representative of the “new composer school of China”. 

Keywords: Jin Xiang, composer school of China, artistic and aesthetic principles, composition 
techniques, opera. 

 
Произведения Цзинь Сяна глубоко укоренены в почве традиционной китайской 

культуры. В то же время он творчески претворяет лучшие достижения европейских 
композиторских школ ХХ века, формируя свой собственный стиль и определяя путь развития 
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национальной музыкальной драмы в условиях современных методов письма Западной Европы. 
Композитор придерживается принципа национализации оперы путем сохранения 
концептуальных основ, музыкального языка и выразительных приемов традиционной 
китайской драмы при условии применения современных методов письма, гармонии, 
инструментов, оперных форм из арсенала западноевропейской музыки. Стремление 
противостоять «европоцентризму» в китайской музыке не означало для него «отрицания 
выдающихся достижений европейской музыки», поэтому он «разработал собственную 
творческую манеру и создал музыкальный стиль с китайскими особенностями» [1, c. 64]. 

Свое творческое кредо «всесторонне наследовать и развивать национальные традиции и 
критически учиться у Запада» Цзинь Сян выразил при обсуждении феномена новой 
композиторской школы Китая. В 2001 году Цзинь Сян опубликовал статью в журнале 
«Центральной консерватории музыки» о формировании «новой китайской композиторской 
школы», которая была названа «цихуа» [6]. Позднее он участвовал в трех национальных 
научных форумах «Китайская композиторская школа», где была представлена «стратегическая 
программа по возрождению китайской музыкальной культуры» [2, с. 18]. Достижению этой 
цели, по мнению Цзинь Сяна, будет способствовать трехуровневая система композиции: 
«Верхний уровень (назовем его «техническим слоем») − применение наиболее явных и 
характерных элементов, таких как лад, тембр, ритм, придающих мелодиям национальный 
оттенок; второй предполагает обращение к тембрам и техникам национальных музыкальных 
инструментов. Третий (или «глубокий») уровень составляют эстетическая концепция и 
философское основание, поэтому его можно назвать «эстетическим» [5, с. 28].  

Основные художественно-эстетические принципы Цзинь Сяна нашли отражение в 
оперном творчестве композитора. В ХХ веке китайские композиторы развивали традиции не 
только самого распространенного вида традиционной оперы, но и различные региональные ее 
варианты с характерными жанрово-стилевыми особенностями, параллельно активно осваивая 
язык западной музыки. Цзинь Сян также претворял традиции национальных видов драмы, 
обогатив их достижениями классического и современного западноевропейского оперного 
искусства. Он писал «современную оперу в западноевропейском стиле на китайском языке», 
называемую в Китае «геджу» [3]. 

В эссе «Путаница и поиск: размышления о композиции» [7] и «Исследуя безграничное: 
музыкальное эссе № 2» [4] Цзинь Сян писал об «оперном мышлении», необходимом для 
создания современной китайской музыкальной драмы и основанном на познании не только 
особенностей сценического и музыкально-драматургического развития, но и особой оперной 
формулы художественной целостности. Оперное мышление помогает созданию оперы в 
соответствии с имманентными свойствами этого вида искусства, рожденного в синтезе музыки 
и драмы, где драма − это тело, а музыка − это душа оперы. 

В этом жанре объединяются текст либретто, вокальная и инструментальная музыка, 
актерское искусство, сценическое действие и визуальные эффекты, и поскольку Цзинь Сян внес 
коррективы во все эти составляющие, его опера приобрела новые художественные качества, 
которые сказались на структуре, музыкальном языке, технике композиции и художественной 
концепции произведения. 

Именно музыка должна, по мнению Цзинь Сяна, воплощать оперную драму и выражать 
мысли и чувства героев, объединять собой все художественные формы и виды искусства, 
образующие сценический синтез драмы, пения, игры на инструментах, актерского мастерства и 
сценического движения. «Композитор должен использовать “оперное мышление”, чтобы 
справиться с противоречием между драмой и музыкой (эти противоположности образуют в 
опере единство). Помогает с этим справиться структура, музыкальный язык, техника 
композиции и концепция оперы» [7, c. 36]. Драма развертывается в музыке, которая играет в 
опере абсолютную роль как язык выражения авторской концепции и доминирует в театральных 
произведениях композитора, что является ключом к пониманию его концепции «оперного 
мышления». Музыка мобилизует и объединяет различные виды искусства, обеспечивает их 
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внутренние отношения и согласовывает развитие взаимосвязанных элементов действия, 
полностью раскрывая драматическое напряжение и потенциал оперы. 

Драматургическая и выразительная роль музыки повышает значимость техники 
композиции и формообразования в опере, которые также способствуют адекватному 
воплощению авторской концепции, требующей конкретных языковых средств и приемов. 
Именно поэтому Цзинь Сян подчеркивает тесную взаимообусловленность структуры оперы, 
музыкального языка, техники композиции и авторской концепции произведения. Во всех 
составляющих присутствуют черты как западной, так и китайской музыки. Например, 
музыкальный язык содержит интонации, типичные как для традиционного оперного пения, так 
и для веристского стиля или нововенской школы; техника композиции синтезирует в себе 
элементы пентатоники, расширенной тональности и 12-тонового письма.  

В процессе работы над оперой композитор тщательно продумывал координационные 
отношения между четырьмя аспектами музыкальной драмы: структурой, формой, техникой 
композиции и концепцией. Все компоненты «должны быть обусловлены необходимостью 
яркого и убедительного выражения характера героев и содержания оперы. Каждая 
гармоническая инновация связана с конкретной музыкальной задачей. Оценка эффективности и 
целесообразности приема основывается на степени его выразительности и убедительности» [7, 
c. 55].  

В поисках современного китайского языка Цзинь Сян синтезу элементов музыки 
Востока и Запада и компромиссному сочетанию средств выразительности предпочел 
разработку собственной системы звуковысотной организации, позволяющей сохранить и 
подчеркнуть специфику национальной музыки и при этом придать ей современные черты, 
укорененные в традиционной культуре. В области ладовой организации и мелодики новацией 
стала полиладовость на основе пентатоники, перешедшая в процессе ее усложнения в 
атональность. Как и И.Ф. Стравинский, цитированию народных мелодий и песен Цзинь Сян 
предпочитает создание новой мелодии путем нанизывания характерных для китайского 
фольклора попевок, часто соединяемых чистой квинтой как основополагающим элементом 
системы. Она же положена в основу гармонии: квинтаккорды, образованные из звуков, 
находящихся на расстоянии чистой квинты, используются во всех произведениях композитора. 
Для китайского композитора «квинтовые ряды» стали выражением национальной специфики 
музыки, в основе которой лежит пентатонная ладовая система, ступени которой также 
выстраиваются по чистым квинтам. При этом, в гармоническом языке опер, соединяющем в 
себе элементы 12-тоновой тональности и пентатоники, именно последняя придает звучанию 
музыки национальный характер.  

Пятизвучия с квинтовым расположением тонов − это элемент современного 
национального китайского гармонического языка, разработанного Цзинь Сяном на основе 
контрапункта пентатоники Востока и современных атональных техник Запада. Композитор 
выходит за рамки традиционных пятиступенных ладов, расширяет число ступеней до 
двенадцати и формирует новую звуковысотную систему с аккордикой перманентной 
структуры, определяемой квинтовым соотношением тонов. Вокальные номера оперы, таким 
образом, приобретают сложный гармонический слой, обладающий строгой логикой 
организации, а мелодические линии арий и ансамблей при этом сохраняют специфику 
национальной китайской музыки. 

Таким образом, основными художественно-эстетическими принципами Цзинь Сяна 
становятся «творческий патриотизм», то есть приверженность национальным музыкальным 
традициям и опора на китайскую культуру как фундамент для произведений искусства; 
творческое претворение в произведениях ценностей и инноваций западного авангарда, 
прошедших этапы критической оценки и отбора, обусловленное исключительно 
художественной необходимостью; концептуальность и выразительность произведений, 
подразумевающие использование широкого арсенала средств музыкальной выразительности 
для воплощения глубоких идей и выражения сильных эмоций, которые должны потрясать 
слушателей и дарить им эстетическое удовольствие.  
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Аннотация 
В статье обобщаются результаты исследования деятельности режиссера в оперном 

театре.  Автором выявлены основные этапы деятельности режиссера, освещены  вопросы его 
взаимодействия с дирижером и артистами.  
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Abstract 
The article summarizes the results of the research of the director's activity in the opera house. 

The author identifies the main stages of the director's activity, highlights the issues of his interaction 
with the conductor and artists. 

Keywords: director, opera house, Boris Pokrovsky. 
 
Одним из представителей авторского режиссерского театра в современной 

отечественной культуре явился Борис Покровский, творческие эксперименты которого 
своеобразны и актуальны. Он имел совместные творческие проекты с великими дирижёрами 
современности, такими как С. Самосуд, Б. Хайкин, А. Мелик-Пашаев, Г. Рождественский и 
многие другие. В сотрудничестве с ними он создал множество ярких интерпретаций в оперном 
жанре создав явление психологической оперы в русском музыкально-театральном искусстве.  В 
сотрудничестве с известными дирижёрами-интерпретаторами он представил отечественному 
зрителю новые варианты оперных спектаклей М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Прокофьева. 
К наилучшим авторским спектаклям относятся оперы как «Евгений Онегин» (1944, Большой 
театр), «Война и мир» (1955, МАЛЕГОТ; 1957 Большой театр), «Пиковая дама» (1964, Большой 
театр), «Хованщина» (1966, Народная опера, София), «Семен Котко» (1970, Большой театр) или 
«Игрок» (1974, Большой театр).  

Несмотря на попытки противопоставить режиссёрский замысел воплощения оперного 
спектакля созданной партитуре [2, с. 15], попытки игнорирования музыкальной основы оперы, 
запечатлённой в нотном тексте могут привести развитие современного оперного искусства к 
глубокому кризису [1, с. 145].  Н. М. Маркарьян отмечает: «Концептуализм как существенная 
черта театра XX века «лопнул», на смену ему идет другая, до конца не проявившаяся еще 
система координат. Опера, которая всегда с некоторым опозданием испытывает давление 
времени, еще совсем не осознает параметров этой системы координат, но уже вовлечена в нее. 
Вопрос только в том, какое место займет в ней музыка…» [3, с. 28]. 
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Постановка оперного спектакля является сложным, трудоемким, но, в то же время, 
плодотворным, творческим и интересным процессом. Важное значение имеет репетиционная 
работа, где огромную роль играет сотрудничество дирижера, режиссера и художника-
постановщика. Если идет постановка современной оперы, то, совершенно очевидно, что одним 
из главных участников подготовки оперного спектакля является композитор. Можно привести 
множество примеров подобного содружества. Самый яркий из них – результаты совместной 
работы Е.А. Мравинского и Д.Д. Шостаковича. Проанализировав печатные и электронные 
ресурсы, посвященные данному вопросу, выделим цикл этапов работы дирижера над 
музыкально-театральной постановкой: подготовительный, изучение нотного материала 
вокалистами и оркестрантами и репетиционный. Рассмотрим каждый из них. 

В своих рассуждениях об опере Б.А. Покровский говорил: «Я – оперный режиссер. Что я 
ставлю на сцене? Драму, написанную музыкой. Для меня – либретто не материал для 
постановки. Для меня важно не действие, написанное словами в либретто, а соотношение 
музыки с этим действием» [4, с. 29]. Именно поэтому важнейшая функция подготовительного 
этапа – это работа с клавиром и над музыкальными номерами произведения. На данном этапе 
подготовки спектакля дирижер и режиссер разрабатывают его музыкальную драматургию, 
дирижер определяет музыкальную стилистику (жанр оперы). В соответствии с этим, создаются 
вокальные и оркестровые аранжировки. На данном этапе, так же, происходит обсуждение 
музыкально-драматургического действия оперы, изменения и корректировка образов героев 
произведения, формирование музыкальных номеров. Как правило, данный этап представляет 
трудность в несовпадении творческих интересов дирижера, режиссера-постановщика и 
художника-постановщика. Поэтому для создания успеха постановки всем участникам 
необходимо работать согласно единому художественному замыслу произведения. Именно этот 
факт является важным в процессе подготовки постановки.  

Когда выработана и утверждена стратегия воплощения основной идеи оперы, 
начинается второй этап работы над спектаклем. Это изучение нотного материала. Как мы 
видим, здесь задействованы не только три основных человека, делающих постановку, но и все 
остальные участники: вокалисты и оркестранты. Важная задача состоит в том, что режиссеру 
необходимо не просто донести до коллектива, но и в том, чтобы она была близка артистам. К 
сожалению, бывают случаи, когда работа на данном этапе ограничивается только спевками и 
репетициями оркестра, на которых главная задача – приведение к единому темпу, устранение 
ошибок. Режиссер, который глубоко вникает в воплощение основного замысла музыкального 
произведения, видит и более глубокую проблему художественного исполнительства. Он 
помогает певцу понять создаваемый образ. Необходимо так же обращать внимание не только 
на индивидуальную работу с вокалистами, но и на тщательную проработку ансамблевых сцен. 
Достичь определенного баланса звучания голосов – едва ли не самая сложная проблема в 
работе над спектаклем на данном этапе.  

Опера, как и любое сценическое произведение, является неким «зданием», которое 
строится усилиями многих людей. И именно второй этап ее подготовки позволяет увидеть 
конструкцию этого «здания», построить его на том фундаменте, который был утвержден на 
подготовительном периоде. Очень важно для режиссера правильно выстроить спектакль 
разъяснить артистам их роль в создании постановки. В связи с этим очень много зависит от 
встречи дирижера с артистами и дирижером, которая будет работать на дальнейший результат 
их взаимоотношения и успех оперного спектакля. 

Обобщая анализ работы над музыкально-театральной постановкой, еще раз отметим, что 
здесь необходимо достичь творческого единства режиссера,  дирижера и художника-
постановщика со всем коллективом артистов, задействованных в спектакле для воплощения 
основного замысла произведения.  

Репетиционный этап работы над оперой предполагает совершенствование и оттачивание 
той идеи, которой подчинено все произведение. На данном этапе происходит ее техническое 
воплощение. Как правило, в данную работу включаются все подразделения театра. Здесь очень 
важно четкое планирование репетиций для сценического воплощения постановки. Важная 
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функция репетиционного периода – целостное видение всеми участниками постановки 
результата своей работы. По мнению Б.А. Покровского, важная часть репетиций – общая 
заинтересованность в работе [5, с. 84]. Это очень сложный период для того, чтобы объединить 
всех участников коллектива. Этот этап – этап перевода оперной партитуры на сцену. Важную 
роль играет постановочная часть театра: гримеры, технический цех. Перед самой постановкой, 
когда проходят генеральные репетиции наступает торжественная тишина. Перед премьерой 
каждый участник должен еще раз сфокусироваться на своей задаче в спектакле. 

Рассмотрев основные этапы работы дирижера над оперным спектаклем, сделаем 
следующие выводы: 

1. Существуют основные три этапа работы над оперным спектаклем: 
подготовительный, изучение нотного текста и репетиционный. 

2. Подготовительный этап характеризуется совместной работой режиссер с 
дирижером и художником-постановщиком по воплощению основной идеи 
оперы. 

3. Изучение нотного текста предполагает встречу режиссера и дирижера с 
артистами спектакля, где доходчиво объясняется основной художественный 
замысел будущей постановки. Исходя из этого, начинается индивидуальная и 
ансамблевая работа со всем коллективом. 

4. Репетиционный этап предполагает полное сценическое воплощения 
музыкальной драматургии оперы. Происходит действо перевода оперной 
партитуры на сцену. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается значение маскотов современных российских вузов в 

коммуникации университетов с их целевой аудиторией. В статье рассматриваются история 
появления маскотов, их виды, функции и способы их применения. Автор исследования 
описывает особенности ряда университетских маскотов и их роль в формировании имиджа 
высших учебных заведений России. 

Ключевые слова: маскот, имидж университетов, современные российские вузы, 
коммуникация российских вузов 

 
Abstract 
This paper discusses the importance of mascots of modern Russian universities in the 

communication of universities with their target audience. The article discusses the history of the 
appearance of mascots, their types, functions and methods of their application. The author of the study 
describes the features of a number of university mascots and their role in shaping the image of higher 
educational institutions in Russia. 

Keywords: mascot, image of universities, modern Russian universities, communication of 
Russian universities 

 
Коммуникативное пространство современного человека перенасыщено событиями и 

сообщениями, в результате чего снижается эффективность воздействия специалистов по 
коммуникациям на целевые аудитории. Поэтому сфера управления и организации 
профессиональных коммуникаций уделяет много внимания поиску новых способов, приемов и 
технологий организации коммуникации. Одним из популярных способов взаимодействия с 
аудиторией в последние десятилетия стало использование маскотов. Цель нашего 
исследования: определить значение маскотов современных российских вузов в репрезентации 
их ценностей. Задачи исследования: 

1) определить сущность и значение маскотов в современной коммуникации; 
2) описать маскоты в современных российских вузах; 
3) выделить значение маскотов в репрезентации ценностей современных 

российских вузов. 
Основным методом исследования стал метод медиа-мониторинга. Для выделения 

значения смыслов и особенностей маскотов современных российских вузов применялись 
методы описания, классификации, а также общелогические методы анализа и синтеза. В 
качестве материалов исследования использовались материалы сайтов российских вузов, на 
которых размещены сведения об их маскотах. 

Маскоты – это графические, рисованные и пр. персонажи (иногда их еще называют 
талисманами), которые создают прочную эмоциональную связь с каким-либо компанией, 
брендом, организацией, спортивным клубом, командой и т.д. Его используют либо для 
изображения на логотипе, либо для выполнения в качестве отдельного элемента фирменного 
стиля для различных площадок. 
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Маскоты указывают на логотипе, упаковке, сайтах, в рекламе, иллюстрациях и соцсетях; 
используют в телевизионной рекламе, поскольку персонаж может двигаться, общаться с 
людьми, танцевать или петь; размещают в уличной рекламе, в точках продаж или на различных 
мероприятиях, например на баннерах, в виде ростовых кукол, надувных или пр. конструкций 
рядом с местами продаж или в других точках, где сосредоточена целевая аудитория. В этом 
случае маскоты активно коммуницируют с клиентами [1]. 

Маскоты способствуют эффективной коммуникации с целевой аудиторией, поскольку 
такой персонаж привлекает внимание, вызывает эмоции, позволяет просто доносить ключевую 
идею или сообщение организации. Маскот не только позволяет повысить уровень 
осведомленности аудитории, но и повысить ее лояльность [2]. Удачно подобранный маскот 
располагает и к себе и к своей компании или организации, хорошо запоминается и 
распознается. Маскотов удобно использовать в вирусных рекламах и видео, мемах, пародиях, 
поэтому такие персонажи обладают высокой виральностью. Например, Сбер переделывает 
популярные мемы с участием своего маскота – Сберкота. Этот же маскот дает в соцсетях уроки 
финансовой грамотности, за счет чего контент отлично воспринимается и вирусится. Сберкот 
также активно используется в ВКонтакте, в стикерах и пр. Маскоты не только упрощают 
продажи, но и участвуют в формировании имиджа компании. Маскот может объяснять 
особенности предлагаемых услуг и продукта, а также зримо демонстрирует качества, 
характеристики, отличия, ценности организации, бренда или компании [3]. 

Первое упоминание маскота относят к XIX в. Считается, что термин произошел от 
французского mascoto, что означало «заклинание» или «колдовство». Впервые слово было 
записано в 1867 г., а спустя 13 лет французский композитор Э. Одран (1842–1901) написал 
оперу La mascotte, что способствовало популяризации маскотов. В основе оперы – история о 
девушке Беттине, которая приносила фермеру удачу с урожаем. К 1880 г. слово «маскот» в 
значении «талисман на удачу» прочно вошло сначала во французский обиход, а затем и в 
английский. С этим значением маскоты появились сначала в спорте, где суеверия всегда играли 
большую роль, сначала в ХIX в. – в бейсбол, а затем, в ХХ в. – и в других виды спорта (в 
хоккей, футбол, баскетбол). Своими маскотами обзавелись и учебные заведения. Сначала в 
качестве маскотов выступали реальные живые животные. Так, например, одним из ранних 
животных-маскотов стал бульдог по кличке Красавчик Дэн – маскот Йельского университета с 
1892 г. Спустя 18 поколений Дэн все еще остается маскотом Йеля [4]. В ХХ-ХХI вв. маскоты не 
только популярны в университетах, но активно используются в их позиционировании. В 
современных российских вузах обнаруживается целый ряд маскотов [5]. «Сближение 
маркетинговых и педагогических подходов в такой деликатной, принципиально 
некоммерциализируемой сфере деятельности, как воспитание, связано с поиском новых 
ресурсов развития социальных институтов образования, методов создания детско-взрослых 
общностей на базе современных форм коммуникации» [6, с. 126]. 

Одной из наиболее популярных ростовых кукол является ворона Высшей школы 
экономики (НИУ ВШЭ), которая обосновалась в вузе еще в девяностых годах прошлого века, 
став символом университета и, более того, частью его эмблемы. По мнению представителей 
вуза, ворона – мудрая и дружественно настроена к человеку, как и весь университет [7]. 

Более серьезно к выбору своего маскота подошел Пермский университет (ПГНИУ). Его 
талисманом является Кот-ученый, облаченный в строгую профессорскую мантию [8]. Причем, 
вместе с ученым котом за право быть маскотом в Пермском государственном университете 
боролись Медведь-студент и ученый кот Марсик. Последний – реально существующий кот, он 
живет в университете уже несколько лет, свободно гуляет по территории, а студенты верят, что 
если встретить этого кота перед сессией и погладить, то обязательно сдашь все экзамены и 
зачеты. Кот-ученый Пермского университета отражает приверженность этого учебного 
заведения ценностям традиционной русской культуры, поскольку его образ отсылает к русской 
литературе и произведениям А. С. Пушкина. 

Маскота Московского физико-технического института ласково зовут «квантик-
фотончик». Представители МФТИ этот выбор объяснили так: «Физтех – это такая 
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энергетическая субстанция («hv» – энергия кванта, фотона), которой присущи черты живого 
существа (клювик, глазик, хвостик), голова которого заполнена физикой (глазик – буква «Ф») и 
украшена короной, символизирующей математику (корона – буква «М»)» [9]. 

У Южного федерального университета (ЮФУ) один из самых спортивных маскотов – 
пантера Донна [10]. Она приносит удачу как самому вузу, так и его баскетбольной команде 
«Ростов-Дон-ЮФУ». Пантера изображена на логотипе команды в форме баскетбольной 
команды, что указывает на ее «спортивное» происхождение. 

Собственным маскотом – Енотом Арсением – обзавелся Российский новый университет 
(РосНОУ). Он стал активным и популярным участником общественной и культурной жизни 
университета: ведет свой паблик Вконтакте, выпускает еженедельную «енотософию» – мемы 
про студенческую жизнь и не только, – красуется на футболках и магнитах, встречает 
первокурсников. У этого маскота уже имеется своя история, друзья, фанаты [11]. 

Анализ существующих в современных российских вузах маскотов позволяет сделать 
вывод, что обычно в качестве маскота учебные заведения выбирают животное, 
репрезентирующее учебное заведение по географическому или региональному признаку; по 
сфере науки; по характерным чертам; по доминирующим ценностям. Выбор животного в 
качестве маскота связан с древним стремлением человека и общества отождествлять себя с 
животным-предком – тотемом. Таким образом, истоки применения животных-маскотов следует 
искать в тотемизме. Так, например, в социальной сети ВКонтакте был представлен маскот 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) – лис Влад, – во-первых, появился, 
потому что на территории о. Русский, где располагается университет, действительно, обитают 
дикие лисы, и это факт является яркой чертой кампуса ДВФУ, а во-вторых, эти животные 
отличается дружелюбным характером и охотно идут на контакт Имя Влад – прямая отсылка к 
названию города Владивостока, где находится ДВФУ. Лис Влад – третьекурсник, наставник, 
ему приписали общительность, уверенность, веселость. Разработчики маскота ДВФУ создали 
его разновидности в зависимости от направления подготовки: гуманитарий, естественник, 
инженер, экономист. Лис в качестве маскота для ДВФУ предлагался неоднократно и, наконец, 
закрепился окончательно. Например, подбирается клич лиса Влада. Сейчас он передает 
информацию студентам и приглашает абитуриентов на информационные встречи. 

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) также имеется маскот – 
совенок в магистерских мантии и шапочке [12]. Он встречает первокурсников и абитуриентов, 
появляется на различных мероприятиях вуза, участвует в селфи. В 2019 г. осуществлялась 
попытка подобрать ему имя (Политеш, Тогувенок, Тиша (Тихон), Филя), однако выбор имени 
не был завершен. Совенка можно увидеть на гербе ТОГУ и на различных эмблемах. Сова 
является символом мудрости и знаний, и, таким образом, маскот ТОГУ транслирует идею 
приверженности вуза традициям фундаментального научного знания. Но символом ТОГУ стала 
не сова, а именно – совенок – символ выбора молодого поколения идеалов науки и знания и 
следование им. Маскот ТОГУ участвует в формировании позитивного образа университета, 
создает яркую эмоционального связь организации с ее внешней и внутренней 
общественностью, привлекает внимание абитуриентов, но его потенциал используется не в 
полной мере. 

Для повышения коммуникативной эффективности маскота ТОГУ следует: 
− осуществить его персонализацию – подобрать имя и создать его собственную 

историю; 
− улучшить или проработать изображение; 
− разработать имидж совенка ТОГУ; 
− использовать его образ во внешних и внутренних коммуникациях 

университета (разместить его изображение на сайте вуза, в университетских 
соцсетях). 

Более того, предлагается создать маскот для Института социально-политических 
технологий и коммуникаций с целью разработки его имиджа, поскольку маскот зримо отражает 
ценности, которым привержена организация или организационная структура. 
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Итак, анализ маскотов современных российских вузов позволяет сделать некоторые 
выводы. 

1. Маскоты университетов способствуют эффективной коммуникации с целевой 
аудиторией, поскольку формируют прочную эмоциональную связь 
организации со своей целевой аудиторией, красочно, доступно и понятно 
транслируют ценности, смыслы и принципы, на которых базируется 
деятельность вуза. 

2. Особое значение вузовских маскотов заключается в их способности 
персонализировать университет, его миссию и ценности, а значит, приближать 
их к участникам коммуникации. 

3. Маскоты современных российских университетов обычно указывают на 
региональную или научно-образовательную специфику вуза. 

4. В последние три десятилетия в вузах России в качестве маскотов обычно 
выступают антропоморфные животные (реальные или фантазийные), что 
обусловлено древней потребностью человеческих сообществ 
идентифицировать себя по тотемному животному. 

5. Наиболее эффектны и эффективны в коммуникациях маскоты, имеющие свою 
собственную проработанную историю. Поэтому, зачастую, маскотами 
становятся реально существовавшие в вузе животные – их талисманы. 
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Аннотация 
Статья рассматривает рекламу как один из ключевых феноменов развития и 

трансформации общества в процессе его исторического развития. Транслируя культурные, 
социальные и материальные ценности, она выступает как специфический фактор, 
способствующий социокультурному и экономическому прогрессу.  
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Abstract 
The article considers advertising as one of the key phenomena of the development and 

transformation of society in the process of its historical development. Transmitting cultural, social and 
material values, it acts as a specific factor contributing to socio-cultural and economic progress. 

Keywords: the phenomenon of advertising, proto – advertising, the herald, sociocultural 
phenomenon, value orientations, transformation of society. 

 
В современном рекламном дискурсе понятию «реклама» в неменьшей мере отводится 

роль одного из важнейших инструментов коммуникации в обществе. Как один из видов 
массового искусства она предлагает человеку определенные модели поведения, адаптируя его к 
стремительно трансформирующемуся миру, его ценностей и стандартов. Это приводит к 
необходимости как философского, так и социокультурного осмысления феномена рекламы, 
поскольку она относится к ряду феноменальных явлений общественной жизни, охватывая все 
ее стороны, начиная от социальных и заканчивая политическими. Это трансформирует нормы 
восприятия рекламы и ставит ее на особое место в рамках основных парадигм развития 
общества. Поэтому Чарльз Сэндидж, с именем которого связано осмысление генезиса 
рекламной теории и практики, предлагает рассматривать рекламу «как составную часть 
большого органического единства общества и системы предпринимательства. Только поняв 
условия, в которых возникла и действует реклама, т. е. потенциальные возможности и 
ограничения, которые делают ее свободной и одновременно скованной, можно по-настоящему 
разобраться в ее принципах и методах» [2, с.5]. 

Вопросы о зарождении и становлении рекламы, начиная от проторекламы и ее форм и 
заканчивая разветвленной системой современной профессиональной рекламы, носят глубоко 
принципиальный характер, поскольку прослеживают путь развития рекламы и способствуют 
пониманию ее сути как цивилизационного феномена. Подобный подход скорее освещает 
процессы и возможности функций рекламы в конкретных исторических обстоятельствах. Если 
ранняя протореклама носила нерасчлененный характер без «узкоспециальных прагматических 
целей», то современная профессиональная реклама конкретизирует, подчеркивает и продвигает 
все то новое, что вносится в жизнь современного общества.  

В сущности, речь идет об отличии проторекламы от профессиональной. Согласно В. В. 
Ученовой, крупному специалисту в области исследования рекламы, это отличие заключает¬ся в 
том, что «явление проторекламы синкретично, ею используется весь набор знаковых функций. 
Процесс профессионализации сопровожда¬ется отбором тех функций, которые 
концентрируются именно на рек¬ламных задачах» [3, с.35]. 
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Здесь история рекламы выходит на идею цивилизационного процесса, начиная с 
изучения формирования и развития «устного речевого общения» (культурологи называют этот 
процесс «первой информационной рево-люцией») и заканчивая исследованием особенностей 
формирования и реализации речевой коммуникации в современной рекламе. «Первоначально 
речевое общение –  синкретично: в нем сплавлены разнообразные социальные функции, а 
именно: информационная, ре¬гулятивная, экспрессивная и др. Но постепенно в устной 
культуре рас¬слаиваются типы текстов, обслуживающие различные виды деятель¬ности: 
ритуальную, производственную, эстетическую и др.» [3, с.35]. 

Следует отметить, что проблемы формирования и развития первых главных 
направлений рекламирования ставились в самых разных контекстах как относительно 
социокультурных и коммерческих явлений, так и политических событий. Для этого, 
цивилизационного по своей природе подхода, сыграли свою ключевую роль глашатаи как 
«главные действующие лица рекламного процесса». «Если в античных городах глашатаи 
работали на рынке на договорных началах и были относительно свободны, то теперь 
деятельность средневекового глашатая серьезно регламентировалась государством. […] 
Появилась необxодимость в профессионалаx рекламного дела» [4, с.75].  

Таким образом, устная реклама в виде «площадных криков» приобретает уже 
социальную значимость. Она имеет свою четкую целевую установку (информирование о 
товарах и услугах) и способна стать основой коммуникации и формирующихся 
коммуникативных интенций, что определяет особенности социокультурной среды периода «по-
площадному громкой жизни».  

М.М. Бахтин придает этим «крикам» особое значение, полагая, что они непосредственно 
«соприкасались с одной из важнейших магистралей образного мышления эпохи». «Улицы и 
площади буквально звенели от этих разнообразнейших криков. Для каждого товара – еды, вина 
или вещи – были свои слова и своя мелодия крика, своя интонация, то есть свой словесный и 
музыкальный образ. […] Роль звука, роль громкого слова в бытовой и культурной жизни эпохи 
была громадной, она была несравненно большей, чем даже теперь – в эпоху радио» [1, с.200-
203]. К примеру, для глубокого осознания исторической значимости роли рекламных «криков 
Парижа», Бахтин помещает эти «крики» в более широкий контекст, проведя анализ с точки 
зрения их влияния на развитие культуры народного языка и литературы той эпохи. ««Крики 
Парижа» – это громкая кухня и громкий изобильный банкет, где каждый продукт и каждое 
блюдо имели свою привычную рифму и привычную мелодию; это была постоянно звучавшая 
уличная симфония кухни и пира. Вполне понятно, что эта симфония не могла не оказывать 
влияния на созвучные ей образы в литературе эпохи…» [1, с.202].  

Подобная точка зрения трансформирует нормы восприятия прошлого рекламы и ее 
образов. Самоценный характер рекламы прошлого уже не позволяет делать вывод о том, что 
она была ограниченной и изолированной. Реклама уже интерпретируется не как «крик», 
включающий в себя только передачу информации. В центре ее внимания находятся четко 
обозначенные задачи – демонстрация степени прогресса в обществе, его новых духовных и 
материальных достижений, социокультурные предпочтения людей прошлых эпох – изобилие 
еды, питья, новых пиршественных и кухонных образов. Об этом свидетельствуют работы 
фламандских мастеров, представителей немецкой средневековой эпической поэзии: 

«…Как говорят сказанья, ломились от еды 
Столов, накрытых пышно, бессчётные ряды. 

Вин, и медов, и пива хватало там вполне, 
А уж гостей наехавших не сосчитать и мне!» [6]. 

«…Стол с украшением резным. 
Возникли чаши, кубки, блюда, 

Драгоценная посуда, 
И радовали взоры 

Из серебра приборы...» [5, с.22]. 
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В этой связи представляется возможным говорить о рекламе как неотъемлемой части 
жизни человеческого общества той или иной эпохи, в которой ей отводится особенная роль – 
способствовать созданию социальных, духовных и материальных ценностей, формировать 
стиль жизни, трансформируя массовое сознание и общественные отношения в социуме. Следуя 
этой позиции, можно сделать вывод о том, что реклама представляет собой целостную систему, 
в которой каждый элемент играет свою особую функциональную роль (коммуникативная, 
социокультурная, экономическая), а их взаимодействие приводит к прогрессивным изменениям 
в обществе. Следовательно, она приобретает характер движущей силы, влияющей в немалой 
степени на развитие общества. Безусловно, потенциал взаимодействия реализуется в разной 
мере в зависимости от ценностных ориентаций той или иной исторической эпохи, которые не 
могут идти отдельно от человеческой идеи, порождающей в процессе своего развития всё 
новые действия и новые условия существования. «…Истинно исторические перевороты – не те, 
которые поражают нас своим величием и силой. Единственные важные перемены, из которых 
вытекает обновление цивилизаций, совершаются в идеях, понятиях и верованиях. Крупные 
исторические события являются лишь видимыми следствиями невидимых перемен в мысли 
людей» [7, p.11].  

Сегодня, когда реклама стала функционально значимой в условиях глобализации 
современных рынков, ей в то же время приходится соблюдать баланс, учитывая новые правила, 
задачи и цели современного рекламного рынка, который постоянно эволюционирует как в 
качественном, так и в технологическом отношении. Реклама стала неотъемлемой частью 
огромного коммуникационного пространства современного социума, где ее функциональная 
роль и специфика постоянно усиливаются и осложняются глобализационными процессами в 
мировой культуре и экономике. Подобный подход позволяет рассмотреть рекламу как 
цивилизационный феномен, способствующий трансформации общества, его ценностных 
ориентиров и потребностей. Затрагивая почти все сферы человеческой жизни, реклама всегда 
следовала и следует за человеком, вписываясь активно в цивилизационную динамику общества, 
привнося в его жизнь новые идеи, новые модели потребления и поведения. В этой перспективе 
реклама становится одной из культурообразующих категорий в стремительно меняющемся 
мире, благодаря которой происходят грандиозные изменения в общественной и культурной 
жизни человеческого общества. 
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Аннотация 
Субкультурные молодежные движения ХХ века оказали большое влияние на изменение 

механизма распространения моды. Тенденции моды впервые стали распространятся не от 
высших слоев общества к низшим, а наоборот. Запущенный процесс носит необратимый 
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характер, приведший к тому, что образ далекий от ранее принятых эстетических идеалов стал 
восприниматься как приемлемый в обществе.  

Ключевые слова: мода, костюм, эстетика, субкультура, хиппи, панк, гранж. 
 
Abstract 
Subcultural youth movements of the twentieth century had a great influence on changing the 

mechanism of fashion distribution. Fashion trends for the first time began to spread not from the upper 
strata of society to the lower, but vice versa. The launched process is irreversible, which has led to the 
fact that an image far from previously accepted aesthetic ideals has become perceived as acceptable in 
society. 

Keywords: fashion, costume, aesthetics, subculture, hippie, punk, grunge. 
 
Вестиментарная  мода конструирует новые образы человека, вызывает желание обладать 

вещами, его  создающими. Большую часть истории своего существования мода являлась 
уделом состоятельного меньшинства.  

Теория  моды, признает существовавшую на протяжении веков, вертикальную 
структуру  просачивания модных тенденций от высокого к низкому. Согласно этой теории, 
мода  распространяется их от элиты к низшему классу, таким образом, посредством имитации 
осуществлялась функция распространения модного образца от высших слоев общества к 
низшим. В тот момент, когда мода спускалась от госпожи к ее служанке, возникал новый 
эталон, которому нужно было соответствовать. В конце ХХ века с изменением устройства 
общества претерпела изменения и эта функция. Движение тенденций моды неожиданно  
дополнилось  и другой траекторией – снизу вверх. Революцию и в способах распространения 
модных новинок, и в принципах создания современного образа совершили молодежные 
субкультуры, начиная с середины прошлого века.   «Легендарные 60-е гг. ХХ в. вошли в 
историю как великая эпоха молодежного бунта». Идеи,  наиболее яркого из движений – хиппи,  
объединили молодежь всего мира, искавших и обретших в них  дух единения. «Обладая 
собственной системой ценностей, они создали свой, новый образ жизни, свои костюмы как 
средство самоидентификации.  Философия хиппи 1960-х годов, связанная с религиозными 
направлениями, призывающими к отказу от материальных благ, а позднее с духовными 
практиками»[1,с.45], позволила им изменить взгляд на эстетическую составляющую  
костюмного образа. Представители хиппи наполнили новым содержанием категорию 
прекрасного в моде, обратившись к одежде этнического происхождения, которую они  легко и 
свободно комплектовали предметы с элементами военной формы, повседневной и рабочей 
одеждой. Аксессуарами выступали самодельные фенечки, бусы, ободки для волос,  предметы 
одежды собственноручно расписывали цветочными мотивами, наносили знаки дороги и другие 
символы. Прозрачные блузки, одетые на голове тело в сочетании с широкими джинсами и 
сандалиями на босу ногу, выглядели провокационно.  Пестрые юбки, расшитые яркими 
вышивками, рубашки, костюмы хиппи не подходили под модные тенденции, господствовавшие 
в десятилетие 1960-х годов, которое отличалось футуристическим стилем Куррежа, платьями 
со строгим трапецивидным силуэтом от Пьера Кардена, моделями Пако Рабана из 
нетрадиционных материалов, выполненных модульным методом.  

Благодаря хиппи  мода следующего десятилетия обрела новое дыхание, вобравшее в 
себя дух восточных странствий и свободу в отношении собственной одежды. Смелые 
сочетания, новые эстетические мотивы, подарили иные формулы гармонии. Длинные 
распущенные волосы вошли в моду, надолго забытые, джинсы, бывшая рабочая одежда, 
неожиданно заинтересовали дизайнеров, став примером влияния вкусов толпы на  
общепринятые эстетические нормы в костюме. Ив. Сен-Лоран представил коллекцию, 
вдохновившись образами хиппи, в ней их идеи обрели яркое звучание, созвучное с принятыми 
тенденциями. Цветочные композиции, этнические рисунки, натуральные ткани 
противопоставили  модной синтетике. Таким образом,  молодежная  контркультура 60-х гг. ХХ 
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века во многом послужила  причиной  разрушения  оппозиции  элитарного и массового 
искусства.   

В 1970-х годах субкультуры развиваются в принципиально иных условиях, когда 
эстетика постмодернизма  различает высокую и массовую культуру на основании новых 
критериев. Массовая культура, понимаемая как ненормативная, некрасивая, кичевая, с  
ироническим  отношением к себе, «позволяет эстетизировать ее как оригинальную, 
альтернативную,   «другую» по отношению к классической культуре» [2,c.123]. Продолжается 
«развенчание культа костюма» в результате обесценивания традиционных ценностей.  Теперь 
уже следующая субкультура – панков, с подачи начинающего дизайнера Вивьен Вествуд, 
составляет новую формулу образа; самые эксцентричные предметы которого  –  мусорные 
пакеты, рваные майки с рисунками, высокие ботинки доктор Мартенс и кожаные куртки, 
проткнутые булавками. Панки втыкали булавки не только в одежду, но в собственные лица, что 
в дальнейшем привело к моде на пирсинг. Волосы не жалели, создавая на голове высокую 
прическу – ирокез, покрашенную в яркие цвета. Небрежное отношение к одежде породило 
новый подход к образу, теперь его дополняли предметами, не относящимися к традиционным 
украшениям. Это были унитазные цепочки, английские булавки, ремни, значки, острые 
металлические заклепки в виде шипов. Нанесение татуировок, протыкание тела, создание 
причесок, напоминающих поднятые хохолки попугаев или шлемы римских воинов, все это 
роднило панков с представителями африканских племен. Группировки, противопоставляя себя 
общепринятым традициям, следуют собственным ритуалам, живут независимо от законов 
окружающего мира, носят подчеркнуто своеобразную одежду, переходящую «из разряда  
эстетики  положительных в разряд эстетически отрицательных» [3, с.146] превращая 
субкультурное движение в некий  «новый  трайблализм».  «Мусор», который использовали 
панки, «подхваченный» модой, в буквальном и переносном смысле, эстетизируется; а в 
антиномии «прекрасное – безобразное» в качестве второго составляющего выступает 
своеобразие.  Это становится модным, спустя десятилетие, мода 1980-х отрефлексировала на 
вызов собственными тенденциями – яркими цветами и дешевыми пластиковыми украшениями. 
«Десятилетие дурного вкуса» такое название дали ему впоследствии. Благодаря феномену 
молодежной культуры и моды как ее составляющей, началось формирование тенденции 
выражения индивидуальности при помощи внешнего облика; не прекратившие свое 
существование и вновь появляющиеся субкультурные объединения, такие как гранж, создают 
собственные новые стили. По-сути, гранж имеет сходство с панком, но зиждется на другом 
культурном и эстетическом фундаменте. Представители направления гранж интерпретировали 
анти-элегантность в анти-привелигерованность как протестную реакцию на стиль молодых  
американских бизнесменов – яппи, одевавшихся в строгие деловые костюмы. Приверженцы 
гранжа в качестве протеста одевались в необычные вещи из магазинов подержанной одежды, 
нарочито растянутой, небрежной. Отличавшийся безликостью  образ не отвечал общепринятым 
представлениям об эстетике костюма. 

Сценический костюм солиста группы «Нирвана» Курта Кобейна, созданный в этом 
стиле, неожиданно становится отправной точкой для понимания модой  нового стиля. Гранж, 
подобно панку, выстраивает образ  на сочетании несочетаемого – женские мини платья в 
цветочек и тяжелые ботинки доктор Мертенс, рваные черные джинсы и свитера, повязанные 
вокруг талии, – основа нового направления. Таким образом, музыкальное течение, подобно 
панк - музыке 1970-х, дает импульс к изменению эстетики костюма. В дальнейшем оно получит 
развитие в 1990-х годах, когда дизайнеры начнут предлагать одежду, напоминающую лохмотья 
нищего. Одновременно с этим приходит мода на простые формы, экологичные натуральные 
материалы. В 2010-м году Джон Галльяно на неделе высокой моды показывает коллекцию от-
кутюр «Клошары», чем шокирует неподготовленную публику. Кутюр – не для нищих, образ 
бездомного нельзя пропагандировать подобным способом.  Несмотря на необычный источник 
вдохновения, модели дизайнера соответствовали представлениям о кутюрном показе. Следуя 
вновь установленным нормам, костюм упрощается. Корпорации приходят к тому, что 
позволяют своим сотрудникам приходить на работу не в классическом костюме. Принципы 
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выбора одежды для свободной пятницы (день, когда можно не соблюдать дресс-код) 
постепенно становятся приемлемыми и в другие рабочие дни. Гранж, появившись на модных 
подиумах, быстро становится востребованным. Разорванные джинсы и растянутые свитера 
завоевывают своих поклонников по всему миру. Общий настрой общества в последнее 
десятилетие ХХ века, заключающийся в том, что демонстрация своего достатка и положения в 
обществе становятся неприличными, находит отклик  в модных тенденциях.  Состоятельные 
люди стремятся к простоте в одежде; дорогая фирменная одежда на первый взгляд 
непосвященного человека, выглядит также, как дешевая: появляются рваные платья, футболки, 
куртки, джинсы, выполненные из качественных материалов, не имеющих ничего общего с их 
прототипами из массмаркета. Гардероб и подход к созданию образа значительно упрощаются. 
Исчезнувшее стремление к элегантности как к некоему эстетическому идеалу, сделало свое 
дело, комфорт и удобство заменили людям все остальное, что могла дать красивая и 
качественная одежда – чувство собственного достоинства и уверенности в себе.  

Однако, не стоит быть столь пессимистичными. Стилевой плюрализм, коллажность, 
эклектика – черты моды постмодернизма, позволяют воплотить разные модификации красоты  
современного человека, различные инварианты эстетического идеала. Таким образом, 
обогащается эстетический опыт, расширяется его сфера, способствуя развитию моды.   
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования идейных компонентов понимания 

роли экономической сферы жизни общества в рамках западноевропейского мышления и 
российского осмысления действительности. Указано на трактовку взаимосвязи человека, труда, 
экономики в учениях отечественных авторов и представителей европейской социально-
философской мысли. Показывается значимость современного дискурса философии хозяйства в 
попытке предложить решение проблемы различия коррелятов экономического видения мира. 

Ключевые слова: история философии, современная западная философия, русская 
философия, философия хозяйства, экономическая сфера жизни общества, труд, человек, 
культура российского общества.  

 
Abstract 
The article examines the features of the formation of ideological components of understanding 

the role of the economic sphere of society in the framework of Western European thinking and Russian 
understanding of reality. The interpretation of the relationship between man, labor, and economy in the 
teachings of domestic authors and representatives of European socio-philosophical thought is 
indicated. The importance of the modern discourse of the philosophy of economy is shown in an 
attempt to offer a solution to the problem of the difference in the correlates of the economic vision of 
the world. 
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Осмысление роли экономической сферы жизни общества в философском знании 

современности демонстрирует различие в полюсах мировоззренческих оснований. Для 
российской действительности важными размышлениями понимания человека в труде стали 
взгляды православного мыслителя С.Н. Булгакова, на идеи которого в XX веке обратил 
внимание В.И. Ленин. Как философ В.И. Ленин с идеологических сторон рассматривал 
вопросы соотношения морали и экономики, политики и экономики, государства и 
экономической сферы жизни общества. 

В дальнейшем нашли свое распространение воззрения Н.И. Бухарина, который разделял 
мнение Ленина в отношении построения молодого советского государства на основе 
эффективности хозяйственной деятельности, ориентированной не на процессы производства, 
но на постановку четкого результата для достижения цели. Этические константы учения 
большевиков формировались на основании стремления «подтянуть» неграмотные крестьянские 
массы и рабочих до высокого уровня жизни в хозяйствовании. И в настоящее время можно 
наблюдать аспекты выражения кадрового менеджмента, свойственного достижениям столетней 
давности [6, с. 83]. 

Не отягощенное идеологическими устремлениями учение экономиста, философа, врача 
А.А. Богданова выявило многие междисциплинарные связи философии хозяйства и тектологии 
как науки о построении общества на основании принципов, которые впоследствии были 
названы воззрениями в области кибернетики и синергетики. А.А. Богданов убежденно говорил 
о том, что движущей силой развития общества являются силы активности и сопротивления как 
человеческие, животные, органические и неорганические комплексы организованности их 
специфических элементов. Жизнеспособность организма зависит от оптимального 
взаимодействия с внешней средой,  что направлено на формирование баланса сил, выраженного 
в организованности. 

А.А. Богданов указывал, что многие философские понятия порождены трудовыми 
отношения в определенных социально-исторических условиях и не будут поняты за пределами 
производственной сферы иного времени. Мир вообще трактовался ученым как поле именно 
коллективного труда, где организованы элементы материального в определенную систему, 
которая и представляет собой социальную природу человеческой деятельности. Мыслитель 
сообщал, что усложнение машинного производства, саморегуляция механизмов будет 
завершающим звеном интеграции управления и исполнения. И сегодня идеи ученого являются 
актуальными для рассмотрения вопросов философии экономических явлений [1, с. 224].  

В западноевропейских реалиях мировоззренческих констант получили распространение 
идеи «общество риска» и «общество потребления». Каждая 

из концепций характеризуется определенным пониманием развития экономической 
сферы жизни  общества и, одновременно, проблем совершенствования человека и его трудовой 
деятельности. 

Концепты «общества риска» были сформулированы исследователями У. Беком, Н. 
Луманом и Э. Гидденсом. Дискуссионным вопросом выступил аспект понимания развития 
общества. Концепция рисков указывает, прежде всего, на то, что научно-технический прогресс 
в целом, порождает новые риски для общества, среди чего могут быть и псевдориски, и 
информационные риски. Такие вопросы, как безопасность, ответственность и социальная 
уязвимость выявляют проблемы в трактовке социально-исторических трансформаций 
общественных отношений [3, с. 188]. Представляется, что в обозримом будущем XXI столетия 
не получится преодолеть указанные противоречия в дискурсе идей об обществе. Однако 
очевидно, что процессы философского осмысления влияют на перверсии государственных 
отношений и международные сообщества стремятся найти выход и решить глобальные 
проблемы [5, с. 144]. 
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Основоположниками концепции «общество потребления» считаются Э. Фромм, Ж. 
Бодрийяр. Эти ученые факторами, способствующим формированию культа потребления, 
называли ускоренные темпы производства, развитие информационного пространства 
общественных отношений, внедрение в жизнь человека множества гаджетов. С начала XXI 
века культ потребления стал формироваться в обществе с огромном скоростью: уже сложно 
представить жизнь современного человека без электронных устройств с выходом во всемирную 
сеть. Именно онлайн инструменты дают новые возможности для трансляции художественных 
образов рекламного пространства, в том числе, таргета, что оказывает влияние на сознание 
человека, восприятие действительности [2, с. 92]. 

Корреляции понимания «общества потребления» позволяют выявить аспекты 
социальных отношений, связанные с культом потребления: на сегодняшний день можно 
наблюдать нарастающее в обществе социальное неравенство и такие кризисные проявления, 
как высокий уровень закредитованности населения, снижение уровня культуры в обществе. 
Также вопросы экологической сферы требуют осмысления и взращивания уровня 
экологической воспитанности населения. Если на государственном уровне это может 
выражаться в принятии доктрин, концепций развития, в действиях исполнительной власти в 
этом направлении, то общественное мнение поможет осознать вызовы современности в плане 
защиты окружающей среды.   

Так общество, следует признавать, ставит проблему различия в понимании роли 
экономической сферы жизни общества в рамках западноевропейских решений и российской 
действительности. Философия хозяйства в контексте мировой политики анализирует 
информационные потоки и выявляет перспективы развития национальных ресурсов с учетом 
их особенностей территории [4, с. 90]. Эффективные программы развития регионов, 
законодательные меры поддержки развития районов позволят гармонично сочетать научные и 
философские подходы в приложении условий для экономического подъема. Хозяйственные 
отношения в России сегодня нужно строить на основании и религиозного опыта, и логического 
опыта совершенствования российского человека. Учитывание этих реалий будет 
способствовать совпадению устремлений этики и философии хозяйства.  

Итак, именно философия хозяйства показывает свою состоятельность и потенциал 
влияния на мировую политику. Комплексный анализ доминант противоречий хозяйственной 
жизни современного общества в России и Европе вкупе с рассмотрением устремлений человека 
позволит найти оптимум в регулировании общественных отношений, нацеленных на 
бесконфликтность и отсутствие практики ведения военных действий. Здоровая критика 
глобализации позволит тогда России утвердить свое место в мире, обусловленное самобытным 
путем развития.  
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